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ВВеДенИе

Изучение педагогики как науки связано с тем, что в высших 
учебных заведениях гуманитарного направления необходимо 
помнить о целях формирования у студентов адекватного пред-
ставления о предмете, методах и задачах педагогики, ее основных 
категориях. новый модульный курс предполагает развитие ме-
тодологического мышления студентов, умения ориентироваться 
в многообразии направлений и педагогических школ, трактовках 
сущности педагогических явлений, представленных в разных 
педагогических теориях, а также послужит основой базы теоре-
тических знаний о проблемах обучения и воспитания у будущих 
специалистов, что позволит им находить оптимальные пути ор-
ганизации процесса учения (учебной деятельности) и повыше-
ния эффективности обучения и воспитания.

Основные задачи дисциплины «Педагогика» — получение 
теоретических знаний; овладение специальными научными 
знаниями в сфере педагогической практики и методами пси-
хологического анализа конкретных ситуаций процесса обуче-
ния и воспитания; понимание современных теорий учения и 
становления личности обучающихся; ознакомление с совре-
менными концепциями соотношения обучения и развития, 
способами создания самого учебного предмета и построения 
учебно-воспитательного процесса.

Конечная дидактическая задача курса заключается в 
том, чтобы подвести студентов к решению задач психолого-
педагогического анализа и конструирования различного рода 
учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств управле-
ния интеллектуальным и личностным развитием обучающихся.

Изучение данного курса предполагает наличие определен-
ных знаний по общей психологии, педагогической психологии, 
возрастной психологии.

Дисциплина состоит из трех модулей, соответствующих тра-
диционному подходу к структурной организации педагогики.

Курс педагогики является базовой дисциплиной для студен-
тов, обучающихся по специальностям «Психология» и «Педа-
гогика».
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Данный курс представляет собой достаточно крупную учеб-
ную дисциплину — одну из профилирующих во всей системе 
подготовки профессиональных психологов и педагогов.

Сама педагогика, изучающая основные закономерности 
процесса обучения, воспитания и преподавания, служит фунда-
ментом для многочисленных специальных отраслей достаточно 
разветвленной современной гуманитарной сферы.

При изучении данной дисциплины предусматривается:
 l проведение лекционных занятий;
 l проведение семинарских занятий;
 l самостоятельное изучение литературы, освоение теоре-

тического материала и написание курсовой работы по 
одной из рекомендуемых тем;

 l проведение рубежного контроля в виде тестов по главам;
 l педагогическая практика в учебных заведениях;
 l экзамены.

В рамках Федерального государственного стандарта высше-
го профессионального образования процесс изучения «Педаго-
гики» как научной дисциплины направлен на овладение следу-
ющими компетенциями:

а) общекультурными (ОК) — способностью и готовно
стью:

— к пониманию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; совершен-
ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, сво-
боды и демократии (ок-1);

— пониманию современных концепций картины мира на 
основе сформированного мировоззрения, овладения дости-
жениями естественных и общественных наук, культурологи 
(ок-2);

— владению культурой научного мышления, обобщени-
ем, анализом и синтезом фактов и теоретических положений 
(ок-3);

— нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и ответственности за них (ок-8);

— проведению библиографической и информационно-
поисковой работы с последующим использованием данных при 
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решении профессиональных задач и оформлении научных ста-
тей, отчетов, заключений и пр. (ок-9);

— использованию нормативных правовых документов в сво-
ей деятельности — (ок-14);

б) профессиональными (ПК) — способностью и готовно
стью:

l в области практической деятельности в качестве пси-
холога в сфере образования:

— к ассистированию деятельности магистра или специали-
ста при осуществлении психологического вмешательства и 
воздействия с целью оптимизации адекватного функциониро-
вания индивида, группы, сообщества в различных сферах жиз-
недеятельности (Пк-8);

l в области педагогической деятельности:
— к преподаванию психологии как общеобразовательной 

дисциплины (Пк-15);
— участию в учебно-методической работе в сфере общего 

образования (Пк-16);
— подготовке условий для лабораторных и практических за-

нятий, участию в их проведении (Пк-17);
— самообразованию на протяжении всей профессиональной 

жизни (Пк-19);
— просветительской деятельности среди населения с целью по-

вышения уровня психологической культуры общества (Пк-20).
В результате изучения «Педагогики» студент должен 

знать:
— сущность гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации в аспектах совершенство-
вания и развития общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ок-1);

— современные концепции картины мира на основе сфор-
мированного мировоззрения, овладения достижениями есте-
ственных и общественных наук, культурологии (ок-2);

— принципы организации учебно-воспитательного процесса 
(ок-8, ок-9).

на основании изученного материала студенты должны 
уметь:
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— находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и нести ответственность за них (ок-8);

— проводить библиографическую и информационно-по ис-
ко вую работу с последующим использованием данных при ре-
шении профессиональных задач и оформлении научных статей, 
отчетов, заключений и пр. (ок-9);

— использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности — (ок-14);

— ассистировать деятельности магистра или специалиста — 
психолога, педагога при осуществлении психологического и 
педагогического вмешательства и воздействия с целью оптими-
зации адекватного функционирования индивида, группы, со-
общества в различных сферах жизнедеятельности (Пк-8);

— участвовать в учебно-методической работе в сфере обще-
го образования (Пк-16);

— подготавливать условия для лабораторных и практиче-
ских занятий, участия в их проведении (Пк-17);

— заниматься самообразованием на протяжении всей про-
фессиональной жизни (Пк-19).

Владеть:
— культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов и теоретических положений (ок-3);
— способностью и готовностью к преподавательской дея-

тельности (Пк-15);
— навыками просветительской деятельности среди насе-

ления с целью повышения уровня психологической культуры 
общества (Пк-20).
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Гл а В а  I .  оБщие основы Педагогики

Т е м а  1. Педагогика в систеМе наук 
о человеке

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет, задачи 
педагогической науки.
Функции педагогики: теоретическая и технологическая. Методы пе
дагогики: организационные, эмпирические, теоретические, математи
ческие, методы статистической обработки данных и интерпретаци
онные.
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
педагогическая технология, педагогическая задача.
Связь педагогики с другими науками: философией, психологией, биоло
гией, антропологией, медициной, политологией, экономическими нау
ками.
Структура педагогической науки.

Свое название педагогика получила от греческого слова 
«παιδαγωγική» с корнями «дитя, ребенок» и «веду», «водить» — 
отсюда и значение «детоводство», «детовождение», или «дето-
ведение» (варианты перевода могут быть другими, но не ухо-
дящими далеко от современного понимания — pedis — нога...). 
В Древней Греции эта функция (детовождения, детосопровож-
дения) осуществлялась непосредственно педагогами — так на-
зывались рабы, сопровождавшие детей своего господина в учеб-
ное заведение. Позже педагогами стали вольнонаемные люди, 
которые занимались наставничеством, воспитанием и обучени-
ем детей.

В Древней Руси первые учителя назывались, и, как мы по-
нимаем, не без основания, «мастерами». Как правило, это были 
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свободные люди (церковники или мирские), которые обучали 
детей чтению, письму, молитвам: «...книги писати и учити уче
ники грамотные хитрости».

Конечно, каждый человек опытным путем приобретает 
определенные навыки воспитанности, знания и начинает по-
нимать некоторую зависимость между различными педагоги-
ческими явлениями. Первобытные люди обладали знаниями, 
которые передавались от одного поколения к другому в виде 
обычаев, традиций, игр, житейских правил (именно они соста-
вили «базу» пословиц и поговорок многих народов на Земле), 
ставших еще и основой народной педагогики или этнической 
педагогики (см. далее). Эти знания помогают человеку суще-
ствовать в обществе, взаимодействовать с другими людьми, 
общаться с ними, заниматься самосовершенствованием, вы-
полнять родительские функции и т.д. но следует помнить, что 
народная педагогика, хотя она и старше педагогической науки, 
образования как социального института, и первоначально су-
ществовала независимо от них, возникнув в ответ на объектив-
ную социальную потребность в воспитании, обусловленную 
развитием трудовой деятельности, не может заменить книги, 
школы, учителей, науки.

Конечно, сама педагогическая наука, в отличие от житей-
ских, бытовых, «дворовых» знаний в области воспитания и обу-
чения обобщает разрозненные факты, устанавливает причинно-
следственные связи между явлениями, связанными так или 
иначе с воспитанием, наставничеством, передачей опыта. Она 
и описывает их, используя специальную терминологию, и объ-
ясняет, и отвечает на вопросы, почему и какие происходят из-
менения в развитии человека под влиянием обучения и вос-
питания, получения образования, косвенного или прямого 
участия в педагогическом процессе. Эти знания необходимы, 
чтобы предвидеть и по возможности грамотно управлять про-
цессом развития личности. В свое время великий русский педа-
гог К.Д. Ушинский1 предостерегал от эмпиризма в педагогике, 

1 Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870/1871) — русский 
педагог, основоположник научной педагогики в России.
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а педагогическую практику без теории он вполне обоснованно 
соотносил со знахарством в медицине. естественно, житейский 
педагогический опыт не исчезает — он передается из поколе-
ния в поколение, выдерживая испытания, меняя ориентиры и 
переоценивая ценности, сохраняясь в педагогической культуре 
народа, ментальности и сегодня составляя основу и этнической 
педагогики, и самого научного педагогического знания.

Для определения педагогики как науки важно установить 
границы ее предметной области — понять, что же она изучает, 
осмыслить объект и предмет.

Рассматривая педагогику тщательно и вполне научно, мож-
но увидеть несколько основных концептуальных подходов:

— «бытовой» — та самая, только что нами названная жи-
тейская педагогика — каждый человек на протяжении жизни 
выступает в роли «педагога», то есть обучает и воспитывает 
своих детей, членов семьи, сотрудников по работе и пр.;

— педагогика — междисциплинарная область человеческо-
го знания. Вполне возможно, что такой подход можно оценить 
как отрицающий педагогику как самостоятельную теоретиче-
скую науку, имеющую свою область отражения явлений бытия, 
жизнедеятельности человека. Однако мнение, что в таком слу-
чае в педагогике оказываются представленными самые разные 
сложные объекты действительности (космос, культура, полити-
ка и др.), представляется надуманным, тенденциозным — меж-
дисциплинарность не предполагает столь далекое отвлечение 
от основной функции науки педагогики — человек в системе 
образования, обучения, воспитания, воздействия на общекуль-
турном, общенаучном, общеполитическом, да в конце концов, 
на мировом, космическом, вселенском, если хотите, уровне — да 
пусть так и будет — педагогика здесь, несмотря на свою «меж...» 
приобретает поистине великий масштаб!

— педагогика — прикладная дисциплина, функция которой 
состоит в опосредованном использовании знаний, заимствован-
ных из других наук (психологии, естествознания, социологии и 
др.) и адаптированных к решению задач, возникающих в сфере 
образования или воспитания. такой подход вряд ли будет отри-
цаться;
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— педагогика-практика — педагогику рассматривают как 
одну из сфер человеческой деятельности, связанную с пере-
дачей жизненного опыта от старшего поколения к младшему 
(здесь подразумевается уже не семейный, а вполне институцио-
нальный способ — школа, вуз и пр.);

— педагогика как наука — она познает и совершенствует 
способы влияния на развитие человека в единстве природного, 
общественного и индивидуального. Отсюда — педагогические 
учения строятся на фундаменте целостного, системного знания 
о развивающемся человеке, с использованием данных психо-
логии, философии, истории, социологии, медицины и других 
наук.

Педагогика тесно связана с различными областями челове-
кознания. Обнаруживается тесная взаимосвязь с философией, 
этикой и эстетикой. Философские науки помогают опреде-
лить смысл и цели воспитания, правильно учитывать действие 
общих закономерностей человеческого бытия и мышления, 
снабжают оперативной информацией о происходящих в науке 
и обществе переменах, тем самым помогая корректировать на-
правленность воспитания. Этика дает представления о путях 
нравственного формирования человека. Эстетика раскрывает 
принципы ценностного, художественного отношения к миру. 
Социология помогает педагогике найти пути перевода общих 
результатов социологических исследований в конкретные за-
дачи воспитания. Педагогика связана и с экономикой, решая 
проблемы экономики образования и организации экономи-
ческого образования современного человека. анатомия и 
физиология составляют базу для понимания биологической 
сущности человека — развития высшей нервной деятельно-
сти, первой и второй сигнальных систем, развития и функцио-
нирования органов чувств. автор с удовольствием добавит в 
этот список и риторику, и конфликтологию, и основы актер-
ского мастерства...

Взаимосвязь педагогики и психологии является уже тради-
ционной и абсолютно понятной (как и просто необходимой!). 
Результаты психологических исследований позволяют педа-
гогам организовать процессы обучения и воспитания, опира-
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ясь на эти законы. Каждый раздел педагогики находит опору 
в соответствующем разделе психологии: дидактика, например, 
опирается на теорию познавательных процессов; теория вос-
питания базируется на психологии личности и т.д. Интеграция 
наук, кстати, привела к возникновению пограничных отраслей: 
педагогической психологии и психопедагогики.

Педагогика — всегда развивающаяся наука, не стоящая на 
месте, не закрытая для инноваций, принимающая критику и 
нововведения...

— педагогика как отрасль гуманитарного знания входит в 
общекультурный контекст современной жизни. Определить ее 
в таком аспекте можно как педагогическую культуру человека.

Итак, попробуем теперь обратиться к многочисленным 
определениям нашей науки.

Большая советская энциклопедия:
Педагогика (греч. paidagogike), наука о специально органи-

зованной целенаправленной и систематической деятельности 
по формированию человека, о содержании, формах и методах 
воспитания, образования и обучения2.

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона:
Педагогика, греч., наука о воспитании и обучении. У древ-

них греков в основу воспитания было положено гармоническое 
развитие души и тела (Пифагор, Сократ, Платон, аристотель); 
у римлян стало преобладать риторическое направление3.

толковый словарь живого великорусского языка 
в.и. даля:

Педагогика, ж., греч., наука о воспитании и обучении детей, 
молодежи. Педагогический институт, образующий учителей. 
Педагог, человек, посвятивший себя этому предмету4.

2 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 
1969—1978.

3 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона. — СПб.: 
Ф.а. Брокгауз — И.а. ефрон, 1907—1909.

4 Даль В.И. толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — 
СПб., 1863—1866.
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толковый словарь иноязычных слов:
Педагогика, и, мн. нет, ж. (нем. Pädagogik < греч. 

paidagōgikē). наука о воспитании и обучении. Педагогиче-
ский — относящийся к педагогике. Педагогичный — соответ-
ствующий требованиям педагогики5.

Как видим, определения близки, но, видимо, не совсем по-
зволяют понять целостную фундаментальную основу функ-
ционирования педагогической практики — содержание ее со-
ставляет совокупность самых различных (порой даже совсем 
фрагментарных) представлений об отдельных сторонах педаго-
гических явлений.

Отсюда: будем считать нашим основным подходом тот, со-
гласно которому педагогика — самостоятельная дисциплина, 
имеющая свой объект и предмет изучения.

В 1922 году а.С. Макаренко6 — замечательный педагог-
практик — сформулировал мысль о специфике объекта пе-
дагогической науки. Он писал, что многие считают объектом 
педагогического исследования ребенка, но это неверно. Объ-
ектом исследования научной педагогики является педаго-
гический факт (явление)7. При этом ребенок, человек не ис-
ключаются из внимания исследователя. напротив, педагогика 
как наука о человеке изучает целенаправленную деятельность 
по развитию и формированию личности. Следовательно, в 
качестве своего объекта педагогика имеет не индивида, его 
психику (это уже объект психологии), а систему педагоги-
ческих явлений, связанных с развитием человека. Поэтому 
объектом педагогики выступают те явления действительно-
сти, которые обусловливают развитие человеческого инди-
вида в процессе целенаправленной деятельности общества. 
Эти явления получили название образования, а оно, в свою 
очередь, и есть та часть объективного мира, которую изучает 

5 Крысин л.П. толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 
2008.

6 Макаренко антон Семенович (1888—1939) — советский педагог и 
писатель, создатель особой воспитательно-педагогической системы.

7 Макаренко а.С. Сочинения. т. VII. — М., 1958. — С. 402.
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педагогика. Педагогика исследует совсем особый вид деятель-
ности. Эта деятельность — четко целенаправленная, потому 
что педагог/воспитатель/учитель/наставник не могут не ста-
вить перед собой определенную цель: научить тому-то, воспи-
тать такие-то качества личности (гуманность, нравственность, 
самостоятельность, способность к творчеству и т.д.) — если 
посмотреть более широко, можно сказать, что это — деятель-
ность по выполнению извечно существующей функции че-
ловеческого общества: передавать новым поколениям ранее 
накопленный социальный опыт. Иногда употребляют слово-
сочетание «трансляция культуры». на этом основании и мож-
но определить педагогику как науку, изучающую особую, 
социально и личностно детерминированную деятельность по 
приобщению человеческих существ к жизни общества. Этот 
вид деятельности, направленный на усвоение личностью со-
циального опыта и ее собственное развитие, и есть выявлен-
ный объект педагогической науки.

Мы уже увидели концепцию бытования педагогики как на-
уки, определив наличие глубокого теоретического уровня, сле-
довательно, и предмет педагогики можно сформулировать: си-
стема отношений, возникающих в деятельности, являющейся 
объектом педагогической науки. например, в системе отноше-
ний, возникающих в обучении как объекте дидактики, ученик/
обучающийся/школьник/студент предстанут как объект пре-
подавания и субъект учения.

а вот и еще: предмет педагогики — это образование как ре-
альный целостный педагогический процесс, целенаправленно 
организуемый в специальных социальных институтах (семье, 
образовательных и культурно-воспитательных учреждени-
ях). Педагогика в этом случае представляет собой науку, из-
учающую сущность, закономерности, тенденции и перспек-
тивы развития педагогического процесса (образования) как 
фактора и средства развития человека на протяжении всей 
его жизни. на этой основе педагогика разрабатывает теорию и 
технологии его организации, формы и методы совершенство-
вания деятельности педагога (педагогическая деятельность) и 
различных видов деятельности учащихся, а также стратегий и 
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способов их взаимодействия8. таким образом, целью современ-
ной педагогики является развитие и формирование всесто-
ронне развитой и гармоничной личности, а главной задачей 
становится накопление и систематизация знаний о воспита-
нии человека.

Установим и основные функции педагогики — позна-
ние, исследование причин и следствий различным образом-
способом-методом-средством организованного воспитания, 
развития, образования и обучения людей и определение на 
этой основе для самой педагогической практики лучших пу-
тей и способов достижения поставленных целей (воспитатель-
ная и образовательная деятельность, осуществляемая в учебно-
воспитательных учреждениях, социальных институтах, семье и 
т.д.).

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. 
Это теоретическая и технологическая функции, которые она 
реализует в органичном единстве:

— теоретическая функция педагогики реализуется на трех 
уровнях:

описательном или объяснительном путем изучения пере-
дового и инновационного педагогического опыта;

диагностическом — путем выявления состояния педагоги-
ческих явлений, успешности/неуспешности или эффективно-
сти/неэффективности деятельности педагога и учащихся и вы-
явления условий и причин, их обеспечивающих;

прогностическом — как экспериментальное исследование 
педагогической действительности и построение моделей преоб-
разования этой действительности. Прогностический уровень, 
как видим, прямо связан с раскрытием сущности педагогиче-
ских явлений, нахождением глубинных, возможно, скрытых 
или неявных явлений в педагогическом процессе и с научным 
обоснованием предполагаемых изменений. на этом уровне соз-
даются теории обучения и воспитания, модели педагогических 

8 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, е.н. Шиянов; под ред. 
В.а. Сластенина. — М.: академия, 2002. — С. 112. 
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систем, явственно опережающих реальную образовательную 
практику;

— технологическая функция педагогики тоже предлагает 
три уровня реализации:

проективный, связанный с разработкой соответствующих 
методических материалов (образовательных стандартов, учеб-
ных планов, программ, учебников и учебных пособий, педаго-
гических рекомендаций и т.д.), воплощающих в себе теорети-
ческие концепции и определяющих нормативную структуру 
педагогической деятельности, ее содержание и характер;

преобразовательный, или преобразовательский, — на-
правленный на внедрение достижений педагогической науки в 
образовательную практику с целью ее действительного совер-
шенствования и реконструкции;

рефлексивный и корректировочный, предполагающий 
оценку влияния результатов научных исследований на практику 
обучения и воспитания и возможную последующую коррекцию 
взаимодействия научной теории и педагогической практики.

Для интерпретации накопленных педагогикой фактов и 
явлений, как и во всей человеческой научной деятельности, 
нужны научно обоснованные, правильно отобранные методы, 
исследования. Они, естественно, обнаруживают свою зависи-
мость от совокупности теоретических принципов, получивших 
название методологических.

В современном науковедении под методологией понима-
ют учение о принципах построения, формах и способах 
научно-познавательной деятельности. Методология науки 
дает характеристику компонентов исследования — его объекта, 
предмета анализа, задач исследования, совокупности исследо-
вательских средств, необходимых для их решения, и формирует 
представление о последовательности движения в процессе ре-
шения исследовательских задач. Исходя из этого, методологию 
в педагогике следует рассматривать как совокупность теорети-
ческих положений о педагогическом познании и преобразова-
нии действительности.

Всякая методология выполняет регулятивные и норматив-
ные функции. но методологическое знание может выступать 
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либо в дескриптивной, либо в прескриптивной форме, т.е. в 
форме предписаний, прямых указаний к деятельности. Де-
скриптивная методология как учение о структуре научного 
знания, закономерностях научного познания служит ориенти-
ром в процессе исследования, а прескриптивная направлена 
на регуляцию деятельности. В нормативном методологическом 
анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с раз-
работкой положительных рекомендаций и правил осуществле-
ния научной деятельности. Дескриптивный анализ имеет дело 
с ретроспективным описанием уже осуществленных процессов 
научного познания.

В структуре методологического знания можно выделить че-
тыре уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный 
и технологический. Содержание первого, высшего философ-
ского уровня методологии составляют общие принципы позна-
ния и категориальный строй науки в целом. Методологические 
функции выполняет вся система философского знания. Второй 
уровень — общенаучная методология — представляет собой 
теоретические концепции, применяемые ко всем или к боль-
шинству научных дисциплин. третий уровень — конкретно-
научная методология, т.е. совокупность методов, принципов 
исследования и процедур, применяемых в той или иной специ-
альной научной дисциплине. Методология конкретной науки 
включает в себя как проблемы, специфические для научного 
познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на бо-
лее высоких уровнях методологии, такие как, например, про-
блемы системного подхода или моделирование в педагогиче-
ских исследованиях. Четвертый уровень — технологическая 
методология — составляют методика и техника исследования, 
т.е. набор процедур, обеспечивающих получение достоверного 
эмпирического материала и его первичную обработку, после ко-
торой он может включаться в массив научного знания. на этом 
уровне методологическое знание носит четко выраженный нор-
мативный характер.

Все уровни методологии образуют сложную систему, в 
рамках которой между ними существует определенное сопод-
чинение. При этом философский уровень выступает как со-
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держательное основание всякого методологического знания, 
определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и 
преобразования действительности.

Общенаучная методология может быть представлена си-
стемным подходом, отражающим всеобщую связь и взаи-
мообусловленность явлений и процессов окружающей дей-
ствительности. Он ориентирует исследователя и практика на 
необходимость подходить к явлениям жизни как к системам, 
имеющим определенное строение и свои законы функциониро-
вания.

Сущность системного подхода заключается в том, что от-
носительно самостоятельные компоненты рассматриваются 
не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. 
Он позволяет выявить интегративные системные свойства и 
качественные характеристики, которые отсутствуют у состав-
ляющих систему элементов. Предметный, функциональный и 
исторический аспекты системного подхода требуют реализации 
в единстве таких принципов исследования, как историзм, кон-
кретность, учет всесторонних связей и развития.

Системный подход требует реализации принципа единства 
педагогической теории, эксперимента и практики. Педагогиче-
ская практика является действенным критерием истинности 
научных знаний, положений, которые разрабатываются теорией 
и частично проверяются экспериментом. Практика становится 
и источником новых фундаментальных проблем образования. 
теория, следовательно, дает основу для правильных практиче-
ских решений, но глобальные проблемы, задачи, возникающие 
в образовательной практике, порождают новые вопросы, требу-
ющие фундаментальных исследований.

Системный подход ориентирует нас на выделение в педаго-
гической системе и в самой развивающейся личности интегра-
тивных, инвариантных системообразующих связей и отноше-
ний, на изучение и формирование того, что в системе является 
устойчивым, а что переменным, что главным, а что второсте-
пенным. Он предполагает и выяснение вклада отдельных ком-
понентов в развитие личности как системного целого. В этом 
отношении системный (подход) очень тесно связан с личност-
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ным подходом, который означает при конструировании и осу-
ществлении педагогического процесса точную ориентацию на 
личность как цель, субъект, результат и главный критерий его 
эффективности, требуя признания уникальности любой лич-
ности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 
на уважение, а также предусматривая опору (в образовании) 
на естественный процесс саморазвития задатков и творческо-
го потенциала личности, создание для этого соответствующих 
условий.

Поскольку любая человеческая деятельность — это осно-
ва, средство и решающее условие развития личности, понятна 
и необходимость реализации в педагогическом исследовании 
и практике (тесно связанного с личностным) деятельностного 
подхода. Как писал а.н. леонтьев9, «...для овладения достиже-
ниями человеческой культуры каждое новое поколение должно 
осуществить деятельность, аналогичную (хотя и не тождествен-
ную) той, которая стоит за этими достижениями»10. Ясно, что-
бы подготовить воспитанников/учеников к самостоятельной 
жизни и разносторонней практике, необходимо, в меру возмож-
ностей, вовлечь их в эти виды деятельности, т.е. организовать 
полноценную в социальном и нравственном отношении жизне-
деятельность.

деятельностный подход требует перевода ребенка в пози-
цию субъекта познания, труда и общения. а это, в свою оче-
редь, требует реализации полисубъектного (диалогического) 
подхода, который вытекает из того, что сущность человека зна-
чительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятель-
ность. Полисубъектный подход основан на твердой вере в пози-
тивный потенциал человека, в его неограниченные творческие 
возможности постоянного развития и самосовершенствования. 
И активность личности, ее потребности в самосовершенствова-
нии рассматриваются здесь не изолированно — они развивают-

9 леонтьев алексей николаевич (1903—1979) — советский психолог, 
занимавшийся проблемами общей психологии и методологией психологи-
ческого исследования.

10 леонтьев а.н. Сознание. Деятельность. личность. — М., 1977. — 
С. 100. 
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ся только в условиях взаимоотношений (построенных по прин-
ципу диалога/полилога) с другими людьми. Диалогический 
подход в единстве с личностным и деятельностным составляет 
сущность методологии современной гуманистической педаго-
гики.

Реализация вышеперечисленных принципов осуществляет-
ся во взаимосвязи с культурологическим подходом. Культура 
здесь понимается как специфический способ человеческой дея-
тельности. Являясь универсальной характеристикой деятель-
ности, она, в свою очередь, задает социально-гуманистическую 
программу и предопределяет направленность деятельности, ее 
ценностных типологических особенностей и результатов. От-
сюда — освоение личностью культуры предполагает освоение 
ею способов творческой деятельности.

Мы понимаем, что человек, ребенок живет и учится в со-
вершенно конкретной социокультурной среде, принадлежит 
к определенному этносу. В связи с этим культурологический 
подход естественным образом часто трансформируется в эт-
нопедагогический. В таком подходе проявляется единство 
интернационального (общечеловеческого), национального и 
индивидуального. К сожалению, в нашей стране значение на-
ционального элемента в воспитании подрастающего поколения 
недооценивалось. Более того, прослеживалась тенденция игно-
рирования богатого наследия национальных культур, в частно-
сти народной педагогики, а между тем национальная культура 
придает специфический колорит среде, в которой функциони-
руют различные образовательные учреждения. Заметно было 
даже игнорирование национального элемента, что, кстати, 
обернулось иногда вполне законным, хотя и жестоким изгнани-
ем русского языка и культуры из школьной практики бывших 
республик Советского Союза... Задача педагогов состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, изучать, формировать эту среду, а с 
другой, максимально использовать ее воспитательные возмож-
ности.

Как ни странно это звучит, но одним из возрождающихся 
(новых?) является антропологический подход, который впер-
вые разработал и обосновал К.Д. Ушинский. В его понимании 
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это означало системное использование данных всех наук о че
ловеке как предмете воспитания и их учет при построении и 
осуществлении педагогического процесса. К обширному кругу 
антропологических наук К.Д. Ушинский отнес анатомию, физи-
ологию и патологию человека, психологию, логику, философию, 
географию (изучающую землю как жилище человека, человека 
как жильца земного шара), статистику, политическую эконо-
мию и историю в обширном смысле (историю религии, цивили-
зации, философских систем, литературы, искусств и воспита-
ния). Во всех этих науках, считал он, излагаются, сравниваются 
и группируются факты и те отношения, в которых обнаружи-
ваются свойства предмета воспитания, т.е. человека. «если пе-
дагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то 
она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях»11. Эта 
мысль выдающегося русского педагога — великая и неизменная 
истина педагогики.

Выделенные и только что перечисленные методологические 
принципы (подходы) педагогики как отрасли гуманитарного 
знания позволяют определить действительные ее проблемы, 
стратегию и тактику, основные способы и приемы их разреше-
ния, возможность проанализировать всю совокупность наибо-
лее значимых образовательных проблем и установить их иерар-
хию, получить объективные знания и уйти от часто мешающих 
нам сегодня педагогических стереотипов.

Добавим об исследованиях: под исследованием в области 
педагогики понимается процесс и результат научной деятель-
ности, направленной на получение новых знаний о закономер-
ностях образования, его структуре и механизмах, содержа-
нии, принципах и технологиях. Педагогическое исследование 
объясняет и предсказывает факты и явления.

Как и остальные научные исследования, по направленности 
можно разделить на фундаментальные, прикладные и разра-
ботки.

11 Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт пе да го-
ги  ческой антропологии // Педагогические сочинения: в 6 т. т. 2. — М.: 
Педагогика, 1988. — С. 89.
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Фундаментальные исследования результатом имеют обоб-
щающие концепции, подводящие итоги теоретических и прак-
тических достижений педагогики, предлагают модели развития 
педагогических систем на прогностической основе.

Прикладные исследования — работы, направленные на углу-
бленное изучение отдельных сторон педагогического процесса, 
вскрытие закономерностей многосторонней педагогической 
практики.

Разработки направлены на обоснование конкретных 
научно-практических рекомендаций, учитывающих уже извест-
ные теоретические положения.

любое педагогическое исследование предполагает опреде-
ление общепринятых методологических параметров. К ним от-
носятся проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, 
задачи, гипотеза и защищаемые положения. Основными крите-
риями качества педагогического исследования являются кри-
терии актуальности, новизны, теоретической и практической 
значимости.

Программа исследования, как правило, имеет два раздела: 
методологический и процедурный. Первый включает обоснова-
ние актуальности темы, формулировку проблемы, определение 
объекта и предмета, целей и задач исследования, формулировку 
основных понятий (категориального аппарата), предваритель-
ный системный анализ объекта исследования и выдвижение 
рабочей гипотезы. Во втором разделе раскрывается стратегиче-
ский план исследования, а также план и основные процедуры 
сбора и анализа первичных данных.

Обоснование актуальности включает указание на необхо-
димость и своевременность изучения и решения проблемы для 
дальнейшего развития теории и практики обучения и воспита-
ния. актуальные исследования дают ответ на наиболее острые 
в данное время вопросы, отражают социальный заказ общества 
педагогической науке, обнаруживают важнейшие противоре-
чия, которые имеют место в практике. Критерии актуальности 
динамичны, подвижны и зависят от времени, учета конкретных 
и специфических обстоятельств. В самом общем виде актуаль-
ность характеризует степень расхождения между спросом на 
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научные идеи и практические рекомендации (для удовлетворе-
ния той или иной потребности) и предложениями, которые мо-
жет дать наука и практика в настоящее время.

наиболее убедительным основанием, определяющим тему 
исследования, является социальный заказ, отражающий самые 
острые, общественно значимые проблемы, требующие безот-
лагательного решения. Социальный заказ требует обоснования 
конкретной темы. Обычно это анализ степени разработанности 
вопроса в науке. если социальный заказ вытекает из анализа 
педагогической практики, то сама научная проблема находит-
ся в другой плоскости. Она выражает основное противоречие, 
которое должно быть разрешено средствами науки. Решение 
проблемы обычно и составляет цель исследования. Цель — это 
переформулированная проблема. Формулировка проблемы 
влечет за собой выбор объекта исследования. Им может быть 
педагогический процесс, область педагогической действитель-
ности или какое-либо педагогическое отношение, содержащее в 
себе противоречие. Другими словами, объектом может быть все 
то, что явно или неявно содержит в себе противоречие и порож-
дает проблемную ситуацию. Объект — это то, на что направлен 
процесс познания. Предмет исследования — часть, сторона объ-
екта. Это те наиболее значимые с практической или теоретиче-
ской точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, ко-
торые подлежат непосредственному изучению.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследо-
вания определяются исследовательские задачи, которые, как 
правило, направлены на проверку гипотезы. Последняя пред-
ставляет собой совокупность теоретически обоснованных пред-
положений, истинность которых подлежит проверке.

Критерий научной новизны применим для оценки качества 
завершенных исследований. Он характеризует новые теорети-
ческие и практические выводы, закономерности образования, 
его структуру и механизмы, содержание, принципы и техноло-
гии, которые к данному моменту времени не были известны и 
не зафиксированы в педагогической литературе.

новизна исследования может иметь как теоретическое, так 
и практическое значение. теоретическое значение исследова-
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ния заключается в создании концепции, получении гипотезы, 
закономерности, метода, модели выявления проблемы, тен-
денции, направления. Практическая значимость исследования 
состоит в подготовке предложений, рекомендаций и т.п. Кри-
терии новизны, теоретической и практической значимости ме-
няются в зависимости от типа исследования, они зависят также 
от времени получения нового знания.

В соответствии с логикой научного поиска осуществляется 
разработка методик исследования. Это комплекс теоретических 
и эмпирических методов, сочетание которых дает возможность 
(с наибольшей достоверностью) исследовать такой сложный 
и многофункциональный объект, каким является педагогиче-
ский, образовательный процесс. Применение целого ряда мето-
дов позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, все 
ее аспекты и параметры.

Методы педагогического исследования, в отличие от ме-
тодологии, — это сами способы изучения педагогических яв-
лений, получения научной информации о них с целью уста-
новления закономерных связей, отношений и построения 
научных теорий. Их можно определить таким образом:

— методы изучения педагогического опыта, педагогической 
практики, педагогического процесса;

— методы теоретического исследования;
— математические методы.
Методы изучения педагогического опыта, педагогической 

практики, педагогического процесса — это способы исследо-
вания реально складывающегося и развивающегося опыта 
организации образовательного процесса. Это может быть пе-
редовой опыт — опыт лучших учителей и опыт рядовых учите-
лей, опыт целой школы или региона. Здесь трудности отражают 
действительные противоречия педагогического процесса, на-
зревшие или только назревающие проблемы. а конкретно при-
меняются такие методы, как наблюдение, беседа, интервью, 
анкетирование, изучение письменных, графических и творче-
ских работ учащихся, педагогической документации.

Наблюдение — целенаправленное восприятие какого-либо 
педагогического явления, в процессе которого можно получить 
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конкретный фактический материал. При этом ведутся записи 
(протоколы) наблюдений. наблюдение проводится по заранее 
намеченному плану (с выделением конкретных объектов на-
блюдения). Можно выделить и этапы наблюдения: определение 
задач и цели; выбор объекта, предмета и ситуации (что наблю-
дать); выбор способа наблюдения, не мешающего исследуемо-
му объекту и наиболее обеспечивающего сбор необходимой 
информации; выбор способов фиксации/регистрации наблю-
даемого; обработка и интерпретация полученной информации.

Исследователи выделяют наблюдение включенное (исследо-
ватель становится членом группы, в которой ведется наблюде-
ние) и невключенное (со стороны); открытое и скрытое (инког-
нито); сплошное и выборочное.

наблюдение — доступный метод, но имеет и недостатки, 
связанные с тем, что на результаты наблюдения оказывают зна-
чительное, заметное влияние личностные особенности (уста-
новки, интересы, психические состояния) исследователя.

Методы опроса — беседа, интервью, анкетирование.
Беседа — самостоятельный или дополнительный метод ис-

следования, применяемый с целью получения необходимой ин-
формации или разъяснения того, что не стало выясненным при 
наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану 
с выделением вопросов, требующих выяснения. Ведется в сво-
бодной форме (без записи ответов собеседника). Разновидно-
стью беседы можно назвать интервьюирование, пришедшее в 
педагогику из социологии. При интервьюировании исследова-
тель придерживается заранее намеченных вопросов, задавае-
мых в определенной последовательности. Во время интервью 
ответы записываются открыто (блокнот, средства аудио- и ви-
деозаписи).

Анкетирование — метод самого массового сбора материала 
с помощью анкеты. те, кому адресованы анкеты, дают пись-
менные ответы на вопросы. если беседу и интервью называ-
ют опросом очным, «лицом к лицу», то анкетирование — за-
очным. Результативность и беседы, и интервьюирования, и 
анкетирования во многом зависит от содержания и структуры 
задаваемых вопросов. План беседы, интервью и анкета — это, 
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собственно, перечень вопросов (вопросник). Разработка во-
просника предполагает: определение характера информации, 
которую необходимо получить, формулирование ряда вопро-
сов, которые должны быть заданы, составление первого плана 
вопросника и его предварительная проверка путем пробного 
исследования, исправление вопросника и окончательное его 
редактирование.

Ценный материал может дать изучение продуктов деятель
ности (учащихся): письменных, графических, творческих и 
контрольных работ, результатов экзаменов, рисунков, черте-
жей, деталей, тетрадей по отдельным дисциплинам и т.д. По-
добные работы могут дать необходимые сведения об индивиду-
альности учащегося, достигнутом уровне умений и навыков в 
той или иной области и пр.

Изучение школьной документации (личных дел учащих-
ся, медицинских карт, классных журналов, дневников, про-
токолов родительских собраний, заседаний педагогического 
совета) дает исследователю целый ряд вполне объективных 
данных, представляющих реально сложившуюся практику 
организации образовательного процесса (в регионе, районе, 
школе, классе).

Особую роль в педагогических исследованиях играет экспе
римент — специально организованная проверка того или иного 
метода, приема работы для выявления его педагогической эф-
фективности. Педагогический эксперимент — исследователь-
ская деятельность с целью изучения причинно-следственных 
связей в педагогических явлениях, которая предполагает опыт-
ное моделирование педагогического явления и условий его 
протекания, активное воздействие исследователя на педагоги-
ческое явление, измерение результатов педагогического воздей-
ствия и взаимодействия.

Выделяют следующие этапы эксперимента:
— теоретический (постановка проблемы, определение цели, 

объекта и предмета исследования, его задач и гипотез);
— методический (разработка методики исследования и 

его плана, программы, методов обработки полученных резуль-
татов);
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— собственно эксперимент — проведение серии опытов 
(создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, управле-
ние опытом и измерение реакций испытуемых);

— аналитический — количественный и качественный ана-
лиз, интерпретация полученных фактов, формулирование вы-
водов и практических рекомендаций.

Выделяют эксперимент естественный (в условиях текуще-
го образовательного процесса) и лабораторный — создание ис-
кусственных условий для проверки, например, того или иного 
метода обучения, когда отдельные учащиеся изолируются от 
остальных. Чаще в педагогике используется естественный экс-
перимент. Он может быть длительным или кратковременным.

Педагогический эксперимент может быть констатирую
щим, устанавливающим только реальное состояние дел в про-
цессе, или преобразующим (развивающим), когда проводится 
целенаправленная его организация для определения условий 
(методов, форм и содержания образования) развития лично-
сти школьника или детского коллектива. Преобразующий экс-
перимент требует наличия контрольных групп. трудности экс-
периментального метода состоят в том, что необходимо хорошо 
владеть техникой его проведения, а кроме того, важны деликат-
ность, эмпатийность, такт, чуткость, щепетильность со стороны 
исследователя, умение устанавливать контакт с испытуемым (с 
учетом того, что это все же в основном дети).

только что названные методы можно назвать и методами 
эмпирического познания педагогических явлений. Они слу-
жат для сбора научно-педагогических фактов, которые затем 
планомерно и организованно подвергаются теоретическому 
анализу. Отсюда и выделение специальной группы — методов 
теоретического исследования.

Теоретический анализ — выделение и рассмотрение отдель-
ных сторон, признаков, особенностей, свойств педагогических 
явлений. анализируя отдельные факты, группируя и система-
тизируя их, мы выявляем общее и особенное, устанавливаем 
общие принципы, выводим правила. анализ всегда идет рядом 
с синтезом, помогает глубже проникнуть в сущность изучаемых 
педагогических явлений.
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Индуктивные и дедуктивные методы — логические методы 
обобщения полученных эмпирическим путем данных. Индук-
тивный метод предполагает движение мысли от частных суж-
дений к общему выводу, дедуктивный — от общего суждения к 
частному выводу.

теоретические методы необходимы для определения про-
блем, формулирования гипотез, для оценки фактов, они свя-
заны с изучением специальной литературы: трудов классиков 
по вопросам педагогики и психологии, научных трудов по пе-
дагогике; историко-педагогических работ и документов, перио-
дической педагогической печати, художественной литературы 
о школе, воспитании, учительстве, справочной педагогической 
литературы, учебников и методических пособий по педагогике 
и смежным наукам.

Математические и статистические методы в педагоги-
ке применяются для обработки полученных данных методами 
опроса и эксперимента, для установления количественных за-
висимостей, корреляций между изучаемыми явлениями. Они 
помогают оценить результаты эксперимента, повышают надеж-
ность выводов, дают основания для теоретических обобщений. 
наиболее распространенными из математических методов, 
применяемых в педагогике, являются регистрация, ранжи-
рование, шкалирование. С помощью статистических методов 
определяются средние величины полученных показателей: 
среднее арифметическое (например, определение количества 
ошибок в проверочных работах контрольной и эксперимен-
тальной групп); медиана — показатель середины ряда (напри-
мер, при наличии двенадцати учащихся в группе медианой бу-
дет оценка шестого ребенка в списке, в котором все учащиеся 
распределены по рангу их оценок); степень рассеивания — дис-
персия, или среднее квадратическое отклонение, коэффициент 
вариации и др. Для проведения этих подсчетов имеются соот-
ветствующие формулы, применяются справочные таблицы. Ре-
зультаты, обработанные с помощью этих методов, позволяют 
показать количественную зависимость в виде графиков, диа-
грамм, таблиц. Сегодня широко используется компьютерная 
обработка данных при помощи, например, общеизвестной про-
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граммы Statistica (как самостоятельный продукт пакет впервые 
заявил о себе в 1991 г. и с тех пор занимает лидирующее поло-
жение среди специализированных статистических программ. 
Благодаря профессионализму исполнения, простоте освоения 
и удобству использования пакет приобрел большую попу-
лярность (зарегистрировано свыше 500 тыс. пользователей). 
Statistica позволяет проводить исчерпывающий, всесторонний 
анализ данных для научного, коммерческого и инженерного 
применения. Программа обладает превосходными средствами 
представления результатов анализа в виде таблиц и графиков, 
позволяет автоматически создавать отчеты по проделанной ра-
боте. Система подсказок составлена настолько продуманно и 
так удобна в обращении, что с ее помощью можно обучаться не 
только работе с самим пакетом, но и современным методам ста-
тистического анализа).

автор данного пособия как педагог с достаточно большим 
стажем педагогической и научно-педагогической работы позво-
лил бы себе выделить в совершенно особую категорию такой ме-
тод, как изучение педагогического опыта. В широком смысле — 
это организованная познавательная деятельность, направленная 
на установление исторических связей воспитания, выделение 
общего, устойчивого в учебно-воспитательных системах с одно-
временным поиском нового, высокотехнологичного. С помощью 
данного метода анализируются пути решения конкретных про-
блем, выводятся обоснованные заключения о целесообразности 
их применения в данных (новых) исторических условиях (поэ-
тому, кстати, рассматриваемый метод нередко называют исто-
рическим). Однако изучение опыта будет плодотворным только 
при соблюдении ряда важных требований: обращение особого 
внимание на факты, противоречащие господствующим теориям, 
устоявшимся канонам; раскрытие механизма достижения высо-
ких результатов обучения и воспитания; проблемы получения 
знания и одаренности детей и т.д. Чем глубже и разностороннее 
анализ опыта, тем больше ценных идей извлекают исследовате-
ли и педагоги-практики, учителя.

Для завершения работы над первой темой напомним еще 
раз о структуре педагогики.
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Методологической основой педагогики сегодня принято 
считать философию с ее идеями целостности и системности, 
методами структурного анализа, хотя стоит помнить о некото-
рой эклектичности — немало современных педагогических си-
стем создано на основе соединении идей и подходов различных 
философских течений, например экзистенциализма, прагматиз-
ма, неопозитивизма и др.

Развитие воспитания как явления общественного (и в 
определенной мере политического) исследует история педа-
гогики. Принцип историзма — важнейший для развития лю-
бой науки — понимая и оценивая прошлое, мы предугадываем 
будущее. Исследование того, что уже было, сопоставление с 
настоящим помогают лучше проследить основные этапы раз-
вития современных явлений и часто предостерегают от повто-
рения ошибок прошлого, делают обоснованными прогностиче-
ские предположения, устремленные в будущее.

общая педагогика — базовая научная дисциплина, изуча-
ющая общие закономерности воспитания человека, разраба-
тывающая общие основы учебно-воспитательного процесса в 
воспитательных учреждениях всех типов. В общей педагогике 
выделяют два уровня: теоретический и прикладной (норматив-
ный). традиционно общая педагогика содержит четыре боль-
ших раздела: 1) общие основы; 2) дидактика (теория обучения); 
3) теория воспитания и 4) школоведение. названные разделы 
в последнее время настолько разрослись, что стали самостоя-
тельными отраслями знаний.

дошкольная и школьная педагогика составляют подсистему 
возрастной педагогики. Здесь изучаются закономерности воспи-
тания, отражающие специфику учебно-воспитательной деятель-
ности внутри определенных возрастных групп. Возрастная педа-
гогика сегодня охватывает всю систему среднего образования. В 
ее компетенции также закономерности учебно-воспитательного 
процесса в профессионально-технических учебных заведени-
ях, особенности воспитания в средних учебных заведениях всех 
типов, вопросы воспитания молодежи, получающей среднее и 
высшее образование через систему вечерних (сменных, заочных) 
школ или с помощью сети Интернет (дистанционное обучение). 
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Уже оформлены самостоятельные педагогические дисциплины, 
отражающих специфические особенности воспитания в отдель-
ных возрастных группах и типах учебно-воспитательных учреж-
дений — дошкольной педагогики, производственной педагогики, 
педагогики дистанционного обучения и др.

Среди отраслей, занимающихся педагогическими проблема-
ми взрослых, быстро прогрессирует педагогика высшей школы. 
ее предмет — закономерности учебно-воспитательного процес-
са в высших учебных заведениях всех уровней, специфические 
проблемы получения высшего образования в современных 
условиях, в том числе и по компьютерным сетям.

Педагогика последипломного образования в тесном со-
дружестве с педагогикой труда занимается проблемами по-
вышения квалификации, а также очень важными вопросами 
переквалификации работников различных отраслей народного 
хозяйства, освоения новых знаний, приобретения новой про-
фессии в зрелом возрасте.

военная педагогика исследует особенности воспитатель-
ных процессов в специфических условиях.

В социальной педагогике выделяются такие отрасли, как 
семейная, пенитенциарная (перевоспитание правонарушите-
лей), профилактическая педагогики и др.

коррекционная педагогика разрабатывает теоретические 
основы, принципы, методы и средства воспитания, образования 
и коррекции детей и взрослых, имеющих различные нарушения 
и отклонения в развитии: вопросами обучения и воспитания 
глухих и слабослышащих занимается сурдопедагогика; обуче-
ния и воспитания слепых — тифлопедагогика; с речевыми на-
рушениями — логопедия; обучения и воспитания умственно 
отсталых — олигофренопедагогика.

Этнопедагогика рассматривает опыт этнических групп в 
воспитании и образовании детей, морально-этические и эсте-
тические взгляды на исконные ценности семьи, рода, племени, 
народности и нации.

исправительно-трудовая педагогика содержит теорети-
ческие обоснования и разработки практики и перевоспитания 
лиц, находящихся в заключении за совершенные преступления.
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сравнительная педагогика исследует закономерности 
функционирования и развития образовательных и воспита-
тельных систем в различных странах путем сопоставления и 
нахождения сходств и различий.

лечебная педагогика разрабатывает систему образова тель-
но-воспитательной деятельности педагогов с больными школь-
никами. По сути, это интегрированная медико-педагогическая 
наука.

Педагогика третьего возраста находится в стадии станов-
ления, она разрабатывает систему образования людей пенсион-
ного возраста, помогая пожилым людям в преодолении страха 
перед утратой их активной роли в жизни общества.

андрагогика — наука о воспитании взрослых, хотя и совсем 
молода в нашей стране, тем не менее занимает свое особое ме-
сто в общей структуре современной педагогики.

Особую группу педагогических наук составляют частные, 
или предметные методики, исследующие закономерности 
преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин во 
всех типах учебно-воспитательных учреждений. Кстати, су-
ществует и методика преподавания самой педагогики, требова-
ниям которой подчиняется изучение нашей науки.

Педагогика — наука обширная, наука, по сути, или не име-
ющая границ, или они достаточно прозрачны, проницаемы. 
Пройдя огромный путь развития, накопив множество знаний, 
она действительно превратилась в разветвленную систему, по-
этому современную педагогику правильнее называть систе-
мой/комплексом наук о воспитании.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Расскажите об истории происхождения термина 1. педагогика.
Подготовьте сообщения о педагогике прошлого: Древняя Гре-2. 
ция, Восток, Древняя Русь, эпоха Возрождения, новое время.
Что представляют собой различные концептуальные подходы 3. 
к пониманию педагогики?
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Почему а.С. Макаренко считал, что объектом исследования 4. 
научной педагогики является педагогический факт (явление)?
Вспомните основные определения педагогики и сравните их, 5. 
определив сходство и различие.
Что представляют собой основные функции педагогики?6. 
Что такое объект, предмет педагогики?7. 
Каковы цели и задачи педагогической науки?8. 
В чем сущность методологии науки?9. 
Каковы основные методологические подходы в современной 10. 
педагогике?
Каким образом проводятся педагогические исследования?11. 
Что представляют собой методы педагогического исследова-12. 
ния?
Что такое 13. методологическая основа педагогики?
Какой представляется структура современной педагогики?14. 
Почему педагогику сегодня следует считать комплексом или 15. 
системой наук?
найти и изучить материалы о жизни и педагогической дея-16. 
тельности К.Д. Ушинского, а.С. Макаренко.
Законспектировать основные определения и термины темы.17. 
Составить библиографический список материала по данной 18. 
теме и перечень интернет-сайтов.
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Т е м а  2. Педагогические цели 
и Педагогические технологии

Таксономия педагогических целей.
Общее представление о педагогических технологиях. Определения и 
термины.
Общее представление об образовательных моделях.
Педагогические технологии и педагогические системы.

Понятие «таксономия» (от греческого taxis — расположение по 
порядку и nomos — закон) заимствовано из биологии и означает 
классификацию объектов, построенную на основе их естествен-
ной взаимосвязи и использующую для описания категории, рас-
положенные последовательно. Впервые задача построения такой 
схемы педагогических целей была поставлена после окончания 
Второй мировой войны, когда группа американских педагогов 
провела многолетнее исследование, чтобы разработать общие 
способы и правила четкой формулировки и упорядочения пе-
дагогических целей. Эта система целей, получившая широкую 
международную известность, используется при планировании 
обучения и оценке его результатов. В рамках образовательной 
технологии Б. Блумом в 1956 г. была создана первая таксоно-
мия педагогических целей. При этом ее создатели американ-
ские педагоги и психологи Б. Блум и Д. Кратволь разделили 
цели образования на три области: когнитивную (требования к 
освоению содержания предмета), психомоторную (развитие 
двигательной, нервно-мышечной деятельности) и аффективную 
(эмоционально-ценностная область, отношение к изучаемому).

Первая таксономия (см. табл. 1), охватывающая когни-
тивную область, включает в себя шесть категорий целей с вну-
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тренним более дробным делением их: знание (конкретного 
материала, терминологии, фактов, определений, критериев и 
т.д.); понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); 
применение; анализ (взаимосвязей, принципов построения); 
синтез (разработка плана и возможной системы действий, по-
лучение системы абстрактных отношений); оценка (суждение 
на основе имеющихся данных, суждение на основе внешних 
критериев).

Таблица 1

таксономия Б. Блума 

основные категории учебных целей Примеры обобщенных типов 
учебных целей

ученик

I. Знание

Эта категория обозначает запо-
минание и воспроизведение изу-
ченного материала от конкретных 
фактов до целостных теорий

знает употребляемые термины,
знает конкретные факты,
знает методы и процедуры,
знает основные понятия,
знает правила и принципы,
понимает факты, правила, прин-
ципы

II. ПониМание

его показателем может быть пре-
образование (трансля ция) матери-
ала из одной фор  мы выражения в 
другую (на пример, из словесной в 
математическую); интерпретация 
материала (объяснение, крат кое 
изложение) или же предпо ло жение 
о дальнейшем ходе яв лений, собы-
тий (предсказание по следствий, 
результатов)

интерпретирует словесный мате-
риал,
интерпретирует схемы, графики, 
диаграммы,
преобразует словесный материал 
в математические выражения,
предположительно описывает бу-
дущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных

III. ПРиМенение

Эта категория обозначает умение 
использовать изученный мате-

использует понятия и принципы 
в новых ситуациях,
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Таблица 1 (окончание)

риал в конкретных условиях и 
новых ситуациях. Сюда входят: 
применение правил, методов, 
понятий, законов, принципов, 
теорий

применяет законы, теории в кон-
кретных практических ситуаци-
ях,
демонстрирует правильное при-
менение метода или процедуры

IV. аналиЗ

Эта категория обозначает умение 
разбить материал на составляю-
щие, так, чтобы ясно выступила 
структура. Сюда относится: выч-
ленение частей целого, выявле-
ние взаимосвязей между ними, 
осознание принципов организа-
ции целого

выделяет скрытые предполо-
жения,
видит ошибки и упущения в ло-
гике рассуждения,
проводит различие между факта-
ми и следствиями,
оценивает значимость данных

V. синтеЗ

Эта категория обозначает умение 
комбинировать элементы, чтобы 
получить целое, обладающее но-
визной. таким новым продуктом 
может быть: сообщение (высту-
пление, доклад), план действий 
или совокупность обобщенных 
связей (схемы). Соответствую-
щие учебные результаты предпо-
лагают деятельность творческого 
характера с акцентом на создание 
новых схем и структур

пишет небольшое творческое со-
чинение,
предлагает план проведения экс-
перимента,
использует знания из разных об-
ластей, чтобы составить план ре-
шения той или иной проблемы

VI. оценка

Эта категория обозначает умение 
оценивать значение того или ино-
го материала (утвержде ния, худ. 
произведения, исследовательских 
данных) для конкретной цели. 
Оценочные суждения должны 
быть основаны на четких крите-
риях (определяемых учащимся 
или задаваемых учителем)

оценивает логику построения ма-
териала в виде письменного тек-
ста,
оценивает соответствие выводов 
имеющимся данным,
оценивает значимость того или 
иного продукта деятельности
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таксономия Блума неоднократно подвергалась критике 
различными учеными, поскольку в ней происходит смешение 
конкретных результатов обучения (знание, понимание, приме-
нение) с мыслительными операциями, необходимыми для их 
достижения (анализ, синтез, оценка).

В последующие десятилетия была создана вторая часть 
«таксономии» (в аффективной области). Обратимся к инстру-
ментальным возможностям, которые таксономия дает педагогу. 
Области деятельности и целей, которые она охватывает:
 1. Познавательная область. Сюда входят цели от запоми-

нания и воспроизведения изученного материала до ре-
шения проблем, в ходе которого необходимо переосмыс-
ливать имеющиеся знания, строить их новые сочетания 
с предварительно изученными идеями, методами. Сюда 
относится также большинство целей обучения, выдвигае-
мые в программах, учебниках, в повседневной практике 
учителей.

 2. аффективная (эмоционально-ценностная) область. 
Сюда относятся цели формирования эмоционально-лич-
но стного отношения к явлениям окружающего мира. 
В эту сферу попадают такие цели, как формирование ин-
тересов и склонностей, переживание тех или иных чувств, 
формирование отношения, проявление его в деятель-
ности.

 3. Психомоторная область. К ней относятся цели, связан-
ные с формированием тех или иных видов двигательной 
(моторной), манипулятивной деятельности, нервно-
мышечной координации. Сюда относятся навыки письма, 
речевые навыки; цели, выдвигаемые в рамках физического 
воспитания, трудового обучения.

Использование четкой, упорядоченной, иерархической 
классификации целей важно прежде всего для педагога-прак-
ти ка по следующим причинам:

1. Концентрация усилий на главном. Пользуясь таксоно-
мией, учитель не только выделяет и конкретизирует цели, но 
и упорядочивает их, определяя задачи, порядок и перспективы 
дальнейшей работы.
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2. Ясность и гласность в совместной работе учителя и уче-
ников. Конкретные учебные цели дают возможность разъяс-
нить учащимся ориентиры учебной работы, обсудить их.

3. Создание эталонов оценки результатов обучения. Об-
ращение к четким формулировкам целей, которые выражены 
через результаты деятельности, поддается более объективной 
оценке.

если сравнить возможности достижения целей в когнитив-
ной и аффективной областях, то следует отметить, что когни-
тивные цели могут быть достигнуты в ходе урока и серий уро-
ков. Их легче объективировать, представить в виде образцов 
деятельности. аффективные цели, имеющие более глубокий, 
личностный характер, трудно представить себе как краткосроч-
ные результаты. Поэтому, хотя таксономия аффективных целей 
применяется в педагогической диагностике, технологические 
разработки ведутся для целей другого типа — прежде всего ког-
нитивных. Чтобы сделать обучение воспроизводимым, необ-
ходимо выдвинуть критерий достижения каждой цели. Иначе 
говоря, учебная цель должна быть описана так, чтобы о дости-
жении ее можно было судить однозначно. Цель, в описании ко-
торой заложены описывающие ее признаки, называют диагно-
стичной. При этом возникает противоречивая ситуация. Цели 
обучения всегда подразумевают сдвиги во внутреннем состоя-
нии учащегося, в его интеллектуальном развитии, ценностных 
ориентациях и т.д. Между тем судить о результатах обучения 
можно только лишь по внешним проявлениям — по внешне вы-
раженной деятельности ученика, ее продуктам (ответу, реше-
нию задач и т.д.). технология полного перевода учебных целей 
на язык внешне выраженных наблюдаемых действий сложилась 
в 50—60-е годы прошлого века под влиянием идей и методов 
бихевиоризма, одного из ведущих направлений американской 
психологии. Бихевиоризм (от английского слова «behaviour» — 
поведение, в данном случае — внешне выраженное) изучает и 
описывает психику через анализ внешне выраженных проявле-
ний. Этот подход представляет обучение как выработку у уча-
щегося заведомо определенного «наблюдаемого поведения», 
т.е. четко заданного набора наблюдаемых действий. Последова-
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тельное бихевиористское описание и разложение учебных це-
лей (а с ними — и всего хода обучения) предполагает построе-
ние обучения на основе набора обособленных навыков. таким 
образом, в бихевиористском описании учебных целей проявля-
ются общие (методологические) представления о том, что:

1) общий результат обучения равен простой сумме частных 
учебных результатов (целое равно сумме частных);

2) учебная деятельность тождественна совокупности на-
блюдаемых учебных действий, совершаемых в ходе учебного 
процесса.

Следует ли полностью отказываться от перевода ожидае-
мых результатов учебной деятельности на язык «наблюдае-
мых действий»? Видимо, вопрос следует решать гибко, исходя 
из границ применимости самой бихевиористской модели дея-
тельности, в частности — учебной. В одних случаях результат 
обучения можно представить как поддающийся разбивке на со-
ставные части, поэлементной обработке. В этих случаях «целое 
равно сумме частей», и бихевиористская схема срабатывает (об-
учение производственным операциям, выполнение физических 
упражнений и т.д.). В других случаях целое не сводится к сумме 
частей или эти части невозможно однозначно описать. Конкре-
тизация учебных целей при этом возможна, но затруднительна, 
ее нельзя провести однозначно. Однако можно воспользовать-
ся уточненным описанием цели. Описание результата обучения 
через «наблюдаемые действия» в большинстве случаев дает 
лишь примеры, частные проявления более общей цели. Поэто-
му идентифицируемая цель представляет собой не абсолютную, 
полную характеристику желаемого результата, а ее приближен-
ный, максимально достижимый при наличных возможностях 
описания вариант. Постепенный перевод общих учебных целей 
в конкретные должен носить не упрощенно-линейный харак-
тер, а проводиться «с оглядкой» на более полное представление 
о цели. требование перехода от общего представления о резуль-
татах обучения к более конкретному — максимально четко опи-
сать то, что ученик может сделать в результате обучения.

В основу отечественных педагогических разработок поло-
жен уровневый системный подход описания достижений уча-
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щихся, который позволяет сгруппировать результаты обучения 
в зависимости от уровней учебной деятельности. Однако сегод-
ня еще нет наших разработок уровней обученности, которые 
обладают качествами, позволяющими использовать их в прак-
тике (например, разработки тестового инструмента). Возника-
ют следующие трудности:

— предлагаемые уровни усвоения учебного материала долж-
ны однозначно восприниматься педагогическим сообществом;

— необходимо, чтобы они позволяли получить однозначное 
соответствие сложности конкретного задания и уровня усвое-
ния представленного доминирующего элемента содержания;

— сложно получить полное покрытие всех возможных зна-
ний и способов деятельности.

Сравним группу педагогических целей, выделяемую зару-
бежными и отечественными специалистами (табл. 2).

Все указанные авторы достаточно близки в своих подхо-
дах, но между ними наблюдается некоторая терминологическая 
разница. При этом к первой области относят различные уровни 
усвоения знаний, ко второй — умения (усвоенные способы дея-
тельности) в разной степени самостоятельности их выполне-
ния, а к третьей — отношения, интересы, склонности. Все гово-
рят об одних и тех же уровнях, особенно в первых трех случаях, 
но далее следует их совершенствование, различие по качеству и 
объему.

Таблица 2

Педагогические цели: зарубежная и отечественные 
таксономии

Б. Блум, д. кратволь о.е. лебедев и.Я. лернер

Когнитивная, позна-
вательная область

Развитие знаний Знания о природе, 
обществе, технике, 
человеке

Психомоторная об-
ласть

Развитие умений и 
навыков

Опыт осуществления 
способов деятель-
ности
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Таблица 2 (окончание)

активная 
эмоционально-
ценностная область

Развитие системы 
отношений

Эмоционально-
чувственный опыт

Рассмотрим подробнее классификацию, предложенную оте-
чественным педагогом В.И. тесленко, в которой выделяются 
следующие этапы усвоения знаний:

1. информационный, требующий от учащегося узнавания 
известной информации.

2. Репродуктивный, основными операциями которого явля-
ются воспроизведение информации и преобразования алгорит-
мического характера.

3. Базовый, требующий от учащегося понимания суще-
ственных сторон учебной информации, владения общими 
принципами поиска алгоритма.

4. Повышенный уровень, требующий от учащегося преоб-
разовывать алгоритмы к условиям, отличающимся от стандарт-
ных, умение вести эвристический поиск.

5. творческий, предполагающий наличие самостоятельного 
критического оценивания учебной информации, умение решать 
нестандартные задания, владение элементами исследователь-
ской деятельности.

Планируя результаты обучения, ученые выделяют уровни 
усвоения учебного материала:

Нулевой уровень — такой уровень, при котором учащийся 
способен понимать, т.е. осмысленно воспринимать новую для 
него информацию. Строго говоря, этот уровень нельзя назы-
вать уровнем усвоения учебного материала по изучаемой теме. 
Фактически речь идет о предшествующей подготовке учаще-
гося, которая дает ему возможность понимать новый для него 
учебный материал. Условно деятельность учащегося на нуле-
вом уровне называют пониманием.

Первый уровень — узнавание изучаемых объектов и процес-
сов при повторном восприятии ранее усвоенной информации 
о них или действий с ними, например выделение изучаемого 
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объекта из ряда предъявленных различных объектов. Условно 
деятельность первого уровня называют опознанием, а знания, 
лежащие в ее основе, знаниязнакомства.

Второй уровень — воспроизведение усвоенных ранее зна-
ний от буквальной копии до применения в типовых ситуациях. 
Примеры: воспроизведение информации по памяти; решение 
типовых задач (по усвоенному ранее образцу). Деятельность 
второго уровня условно называют воспроизведением, а знания, 
лежащие в ее основе, знаниякопии.

Третий уровень — такой уровень усвоения информации, при 
котором учащийся способен самостоятельно воспроизводить и 
преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения из-
вестных объектов и применения ее в разнообразных нетипич-
ных (реальных) ситуациях. При этом учащийся способен гене-
рировать субъективно новую (новую для него) информацию 
об изучаемых объектах и действиях с ними. Примеры: решение 
нетипичных задач, выбор подходящего алгоритма из набора 
ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи. 
Деятельность третьего уровня условно называют применением, 
а знания, лежащие в ее основе, знанияумения.

Четвертый уровень — уровень владения учебным материа-
лом темы, при котором учащийся способен создавать объектив-
но новую информацию (ранее неизвестную никому).

Принято обозначать уровень усвоения учебного материала 
коэффициентом α. Он может принимать значения α = 0, 1, 2, 3, 
4 в соответствии с нумерацией уровней, приведенной выше.

Сугубая технологичность вопроса о таксономиях подводит 
нас к конкретному разговору о педагогических технологиях.

на сегодняшний день в науке существует несколько опреде-
лений педагогических технологий:

— описание педагогического процесса, неизбежно ведущего 
к запланированному результату;

— технология обучения, включающая целостный процесс 
постановки целей, постоянное обновление учебных планов и 
программ, тестирование альтернативных стратегий и учебных 
материалов, оценивание педагогических систем в целом и уста-
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новление целей заново, как только становится известной ин-
формация об эффективности системы;

— систематический метод планирования, применения и 
оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем 
учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия 
между ними для достижения более эффективной формы обра-
зования;

— алгоритмизация деятельности преподавателей и учащих-
ся на основе проектирования предполагаемых учебных ситуа-
ций;

— описание, проект процесса формирования личности;
— научно обоснованное предписание эффективного осу-

ществления педагогического процесса;
— комплексный, интегративный процесс, включающий лю-

дей, идеи, средства и способы организации деятельности для 
анализа проблем и планирования, обеспечения, оценивания 
и управления решением проблем, охватывающих все аспекты 
усвоения и управления решением проблем, охватывающих все 
аспекты усвоения знаний.

В нашем понимании педагогическая технология является 
содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех 
определений различных авторов (источников).

Конкретизируем — понятие «педагогическая технология» 
может быть представлено тремя аспектами:

1) научным: педагогические технологии — часть педагогиче-
ской науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и 
методы обучения и проектирующая педагогические процессы;

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) про-
цесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для 
достижения планируемых результатов обучения;

3) процессуально-действенным: осуществление технологи-
ческого (педагогического) процесса, функционирование всех 
личностных, инструментальных и методологических педагоги-
ческих средств.

таким образом, педагогическая технология функциони-
рует как в качестве науки, исследующей наиболее рацио-
нальные пути обучения, так и в качестве системы способов, 
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принципов, применяемых в обучении, и в качестве реального 
процесса обучения.

В образовательной практике понятие «педагогическая тех-
нология» употребляется на таких соподчиненных уровнях:

1) общепедагогический (общедидактический): общепеда-
гогическая (общедидактическая, общевоспитательная) техно-
логия характеризует целостный образовательный процесс в ре-
гионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. 
Педагогическая технология здесь синонимична педагогической 
системе — в нее включается совокупность целей, содержания, 
средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов 
и объектов процесса;

2) частнометодический (предметный): понятие «частно-
предметная педагогическая технология» употребляется в зна-
чении «частная методика», т.е. совокупность методов и средств 
для реализации определенного содержания обучения и воспи-
тания в рамках одного предмета, класса, учителя, методика пре-
подавания предметов, методика компенсирующего обучения, 
методика работы учителя, воспитателя;

3) локальный (модульный): локальная технология пред-
ставляет собой технологию отдельных частей учебно-вос пи та-
тель ного процесса, решение частных дидактических и воспита-
тельных задач (технология отдельных видов деятельности, 
фор мирования понятий, воспитание отдельных личностных 
качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология 
повторения и контроля материала, технология самостоятель-
ной работы и др.).

Можно выделить и технологические микроструктуры: при-
емы, звенья, элементы и др. Выстраиваясь в технологическую 
цепочку, они образуют целостную педагогическую технологию 
(технологический процесс).

Добавим ряд терминов и понятий:
технологическая схема — условное изображение техноло-

гии процесса, разделение его на отдельные (функциональные) 
элементы и обозначение логических связей между ними;

технологическая карта — описание процесса в виде поша-
говой, поэтапной последовательности действий (в графической 
и прочих формах) с указанием применяемых средств.
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В научно-педагогической литературе и практике работы 
учебных заведений термин педагогическая технология часто 
применяется как синоним понятия педагогическая система. 
Однако надо иметь в виду, что понятие системы шире, чем по-
нятие технологии, и включает, в отличие от последней, и самих 
субъектов и объектов деятельности.

а вот понятие педагогической технологии частнопредмет-
ного и локального уровней (см. выше) почти полностью пере-
крывается понятием методик обучения — разница между ними 
заключается лишь в расстановке акцентов. В технологиях шире 
представлены процессуальный, количественный и расчетный 
компоненты, в методиках — целевая, содержательная, каче-
ственная и вариативно-ориентировочная стороны. технология 
и отличается от методик своей воспроизводимостью, устой-
чивостью результатов, отсутствием добавочных условий и пр. 
Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда 
методики полагают входящими в состав технологий, а иногда, 
наоборот, те или иные технологии — входящими в состав мето-
дик обучения. Встречается применение терминов, не совсем на-
учных, утвердившихся за некоторыми технологиями: коллек-
тивный способ обучения, метод Шаталова, система Палтышева, 
вальдорфская педагогика и др. Однако возможно и использова-
ние термина «образовательная модель».

коллективный способ обучения — это общественно-
исторический этап (общественно-историческая стадия, форма-
ция) развития сферы образования. термин «коллективный спо-
соб обучения» (КСО) ввел Виталий Кузьмич Дьяченко12.

Классификация базисных форм организации обучения по-
зволила В.К. Дьяченко проследить ход исторического развития 
обучения и предвидеть его будущее. Ученым выделены следую-
щие базисные (или общие) формы организации обучения:

— индивидуально-опосредованная. Она соответствует опо-
средованному общению участников обучения (осуществляется 
индивидуальная работа обучающегося с учебным материалом, 

12 Дьяченко Виталий Кузьмич (1923—2008) — российский педагог, вы-
дающийся дидакт. Основоположник теории коллективного способа обуче-
ния (КСО), внесший большой практический вклад в его становление.



45

посредством которого он находится в ситуации общения с дру-
гим человеком);

— парная — соответствует взаимодействию в обособленной 
паре (результаты его не используются в других парах);

— групповая — соответствует общению в группе, когда каж-
дый говорящий направляет сообщение одновременно всем;

— коллективная — соответствует взаимодействию в группе, 
когда общение происходит в парах сменного состава.

Базисные формы можно сравнить со строительным мате-
риалом: из одних и тех же кирпичей можно построить принци-
пиально разные сооружения. В.К. Дьяченко заметил, что та или 
иная общественно-историческая стадия организации обучения 
определяется не единицей содержания образования, а органи-
зационной структурой учебного процесса. В организационную 
структуру каждого следующего способа обучения включается 
новая организационная форма в качестве системообразующей.

Вся система обучения в.Ф. Шаталова13 построена на прин-
ципе уважения личности школьника, гуманного отношения к 
нему. Он к каждому ученику подходит с оптимистической гипо-
тезой, верит в его учебные способности, возможность усвоения 
любым школьником учебного материала на уровне «четверки» 
и «пятерки». Создавая доброжелательную обстановку на заня-
тиях, система В.Ф. Шаталова помогает вызывать у учащихся 
чувство уверенности в своих силах и успеха в учебной работе.

В.Ф. Шаталов на первое место в процессе обучения ставит 
воспитательную задачу, а также формирование у учащихся 
общественно ценных мотивов учения, любознательности, по-
знавательных интересов и потребностей, чувства долга и ответ-
ственности за результаты учения. а уже потом следует задача 
учебно-познавательная. В опыте В.Ф. Шаталова по учебной ра-
боте можно выделить ряд особенностей, строго определенную 
организацию учебного процесса, которую можно назвать ал-
горитмом учебной деятельности:

1) развернутое объяснение учителя;
13 Шаталов Виктор Федорович (род. 1927) — педагог-новатор. на род-

ный учитель СССР (1990), почетный доктор академии педагогических 
наук Украины, заслуженный учитель Украины.
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2) сжатое изложение учебного материала по опорным пла-
катам;

3) изучение листов с опорными сигналами (уменьшенные 
копии опорных листов и плакатов);

4) работа с учебником и листом опорных сигналов в домаш-
них условиях;

5) письменное воспроизведение опорных сигналов на сле-
дующем уроке;

6) ответ у доски или прослушивание устных ответов това-
рищей.

По В.Ф. Шаталову, сначала изучается теоретический мате-
риал, а затем уже практический. Учебный материал изучается 
укрупненными единицами.

еще одна особенность опыта В.Ф. Шаталова — обеспечение 
учебного процесса оригинальными дидактическими средствами 
и пособиями. Это опорные листы и сигналы, конспекты, плаш-
ки решаемых задач, открытый лист учета знаний. Все эти посо-
бия активно используются в учебном процессе в школе и дома.

В.Ф. Шаталов использует многие приемы коллективной по-
знавательной деятельности: взаимную консультацию учащих-
ся, взаимопроверку знаний, обращение к помощи старшекласс-
ников в работе с младшими. на занятиях используются также 
приемы игры. В учении школьников нет принуждения, нет и 
страха из-за «двойки» иметь неприятности с родителями или 
учителями. Отметку при желании всегда можно исправить и 
повысить, пересдается вся тема. Ученик учится без «троек».

В.Ф. Шаталов на основе своей практики предложил не-
сколько других, в отличие от традиционных, принципов обуче-
ния:

а) принцип успеха и оптимизма; б) принцип бесконфликт-
ности; в) принцип целостности (блочное, опережающее и обу-
чение в быстром темпе).

н.н. Палтышев14 использовал приемы, стимулирующие 
деятельность учащихся в учебном процессе: дифференцирован-

14 Палтышев николай николаевич (род. 1946) — советский и украин-
ский педагог, народный учитель СССР, автор книг и научно-методических 
работ.
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ное обучение, взаимоконтроль и взаимооценку учащихся и др. 
Впоследствии он назвал все эти подходы поэтапной системой 
обучения, предусматривающей ликвидацию пробелов школь-
ной подготовки учащихся: 1) формирование учебных умений; 
2) развитие познавательного интереса к учению; 3) активиза-
ция самостоятельной, творческой деятельности учащихся в 
процессе приобретения новых знаний, умений и навыков.

Как ученый-педагог он осмысливал и собственную практи-
ку, и опыт ряда педагогических коллективов и на этой основе 
пришел к выводу: вся учебно-воспитательная система базиру-
ется на законе педагогической гармонии. Этот закон н.н. Пал-
тышев формулирует так: педагогическая гармония — это за-
кон педагогики, приводящий в соответствие организацию 
образования и целевые установки, помогающие соизмерить 
содержание, формы, методы обучения, преобразуя их в вы-
разительные средства педагогического процесса, направ-
ленные на создание удовлетворения учащихся от ощущения 
гармонии при обучении и в познании окружающего нас мира. 
н.н. Палтышев разработал и условия существования педагоги-
ческой гармонии, и понятие гармоничность как аналитический 
принцип дидактики, и меру гармонии, и качественную оценку 
гармонии (качество знаний учащихся и мера удовлетворенно-
сти их процессом и результатом учения).

вальдорфское образование (вальдорфская педагоги-
ка) — альтернативная педагогическая система, основанная 
на антропософском представлении о человеке и на чувственно-
сверхчувственном познании, на образном мышлении, сопере-
живании. Основателем вальдорфской педагогики является 
Рудольф Штайнер15, создатель антропософии. В его честь си-
стема также называется «штайнеровской» или «вальдорфско-
штайнеровской». Вальдорфские школы работают по принципу 

15 Рудольф Штейнер (Штайнер) (1861—1925) — австрийский философ, 
эзотерик, социальный реформатор и архитектор. Первичное признание 
получил как исследователь наследия Гете и его теории познания. В начале 
XX века основал духовное движение — антропософию, эзотерическую 
христианскую философию, берущую начало в европейском трансценден-
тализме и перекликающуюся с теософией.
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«неопережения» развития ребенка, но предоставления всех воз-
можностей для его развития в собственном темпе. При обору-
довании школ отдается предпочтение натуральным материалам 
и неготовым игрушкам и пособиям (в первую очередь для раз-
вития фантазии детей). Большое внимание уделяется духовно-
му развитию всех участников учебно-воспитательного процес-
са. Учебный материал подается блоками (эпохами), но день на 
всех этапах обучения (от яслей до семинарий) разделен на три 
части: духовный (где преобладает активное мышление), душев
ный (обучение музыке и танцу), креативнопрактический (здесь 
дети учатся в первую очередь творческим задачам: лепить, рисо-
вать, вырезать из дерева, шить и так далее). Ритм дня может быть 
подчинен тому предмету, блок которого сейчас в изучении (на-
пример, если изучают математический материал, детям предла-
гают «увидеть» его во время танца или при шитье). Кроме того, 
учебный материал даётся с учетом соответствия развития ребен-
ка и развития исторического общества.

Итак, в качестве завершения — напомним, что еще в 1989 г. 
в отечественной педагогике бытовало мнение, что педагогиче-
ская технология — направление зарубежной педагогики, кото-
рое имеет целью повышение эффективности образовательного 
процесса, гарантированное достижение обучаемыми заплани-
рованных результатов обучения. Собственно словосочетание 
«педагогическая технология» является неточным переводом 
английского an educational technology — «образовательная тех-
нология». До недавних пор эта неточность и не вызывала ни-
какого дискомфорта. но в последнее время под названием 
«педагогическая технология» в России публикуются работы, 
посвященные проблемам воспитания. В связи с этим появ-
ляется нужда в размежевании. Можно даже принять термин 
«дидактическая технология», как в Болгарии, или «образова-
тельная технология», что наиболее точно соответствует изна-
чальному смыслу.

Попытки внести технологию в учебный процесс не прекра-
щались все наше столетие. Приблизительно до середины 50-х 
годов прошлого века они были связаны с созданием некоей 
технической среды, комплекса автоматизированных средств 
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для традиционного обучения. С середины 50-х годов появился 
новый технологический подход к построению самого учебного 
процесса. но и первый подход продолжает развиваться по пути 
освоения новых информационных технологий. Оба направле-
ния все более смыкаются, меняя саму парадигму образования. 
Сегодня понятие педагогической/образовательной технологии 
может рассматриваться широко как область педагогической на-
уки и как конкретная образовательная технология.

единство и целостность педагогической технологии за-
дается конкретностью задач и целей, на достижение которых 
она направлена. Возможно, именно поэтому цель должна быть 
сформулирована диагностично — удовлетворять критериям:

а) представлять настолько точное и определенное описа-
ние формируемого свойства или качества, что его можно безо-
шибочно дифференцировать от любых других свойств или ка-
честв;

б) предполагать способ, «инструмент» для однозначного 
выявления диагно стируемого свойства в процессе объективно-
го контроля его сформированности;

в) позволять измерение интенсивности диагностируемого 
свойства на основе данных контроля;

г) соотноситься со шкалой оценки свойства, опирающейся 
на результаты измерения.

Именно по целевому признаку чаще всего и называют педа-
гогические технологии, например: технология формирования 
понятия числа, технология формирования абсолютного слуха, 
технология коллективной творческой деятельности и т.п.

Педагогические технологии могут различаться по разным 
основаниям: по источнику возникновения (на основе педаго-
гического опыта или научной концепции), по целям и задачам 
(формирование знаний, воспитание личностных качеств, раз-
витие индивидуальности), по возможностям педагоги ческих 
средств (какие средства воздействия дают лучшие результаты), 
по функциям учителя, которые он осуществляет с помощью 
технологии (диагно стические функции, функции управления 
конфликтными ситуациями), по тому, какую сторону педагоги
ческого процесса «обслуживает» конкретная технология.
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Кстати, вопрос: к чему относятся технологии: к деятель
ности или образовательному процессу, — еще так и не решен! 
Использование в определении технологии категорий «цель», 
«средство» (а методы и приемы, вне всякого сомнения, от-
носятся к педагогическим средствам), «результат» однознач-
но относят ее к деятельности. Однако технологии присущи 
и такие характеристики процесса, как закономерная логика 
(интенция), стадии (этапы или фазы). Законо мерности, на ко-
торых строится структура применяемых приемов и методов, 
есть не что иное, как устойчиво повторяющиеся причинно-
следственные связи между внутренними факторами и внеш-
ними условиями становления обучающегося или воспитан-
ника — это тоже относится к признакам процесса. наверное, 
пра вомерным стоит признать: любая технология акцентиру-
ет внимание на процессу альной стороне, но представля ет 
собой целенаправленную и эффективную деятельность по 
управлению соответствующим (в частности, образователь-
ным) процессом.

Повторим в завершение: педагогическая технология — это 
система теоретически обоснованных принципов и правил, а 
также соответствующих им приемов и методов эф фективного 
достижения педагогом целей обучения, воспитания и развития 
школьников.

Специфика гуманитарных педагогических технологий 
состоит в том, что они акцентируют внимание педагога (или 
воспитателя) на ха рактере его собственной деятельности по 
педагогической помощи в самоста новлении ребенка, а не на 
том, каким должен стать ребенок. Соответственно, особенно 
тщательно прорабатываются приемы педагогического воздей-
ствия как «прикосновение к личности» ребенка. Когда говорят 
о педагогической технологии как «искусстве прикосновения», 
то имеется в виду именно качество воздействия, тонкость, чут-
кость, уважительность, бережность — все для сохранения уни-
кальности личности нашего подопечного и ее максимального 
успешного развития — отсюда и главная особенность гумани-
тарных педагогических технологий — их по строение на осно-
ве закономерностей.
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Обобщая сказанное, можно выделить следующие признаки 
педаго гической технологии:
 l признак цели — конкретность и диагностичность цели, до-

стижение кото рой гарантирует данная технология;
 l признак диагностичности — обеспеченность технологии 

диагностиче скими средствами, которые помогают педа-
гогу отслеживать и корректировать процесс и результаты 
педагогических воздействий;

 l признак структурности — законосообразная логика и 
жесткая соподчиненность использования в технологии 
приемов и методов (алгоритм деятельно сти педагога);

 l признак оптимальности — наличие условий, ограничи-
вающих сферу применения или результативность техно-
логии (например, возрастные границы, наличие опреде-
ленных технических средств).

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Что такое таксономия?1. 
Дайте общее представление о таксономии Б. Блума.2. 
Что представляет собой вторая таксономия?3. 
В чем заключается отечественный педагогический уровневый 4. 
системный подход описания достижений учащихся?
Что такое педагогические цели?5. 
Как соотносятся педагогические цели и уровни усвоения учеб-6. 
ного материала?
Что собой представляет классификация этапов усвоения зна-7. 
ний В.И. тесленко?
Как соотносятся уровни усвоения при планировании резуль-8. 
татов обучения?
Попробуйте проанализировать формулировки понятия «педа-9. 
гогическая технология» с целью выяснения их сходства и раз-
личия, а также причин этого.
на каких уровнях педагогическая технология рассматривает-10. 
ся в образовательной практике?
Что такое технологическая схема?11. 
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Что такое технологическая карта (в применении к педагоги-12. 
ке)?
Что представляет собой 13. коллективный способ обучения?
В чем заключаются особенности системы обучения В.Ф. Ша-14. 
талова?
Какие приемы, стимулирующие деятельность учащихся в 15. 
учебном процессе, использовал н.н. Палтышев?
Составьте сообщение/доклад о вальдорфской педагогике.16. 
найдите в 17. Интернете материалы о других педагогических тех-
нологиях и образовательных моделях.
Составьте таблицу известных образовательных моделей и под-18. 
робное описание одной из них (по выбору).
Каким образом могут различаться педагогические техноло-19. 
гии?
Проанализируйте основные признаки педагогических техно-20. 
логий.
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Т е м а  3. оБРаЗование 
как оБщечеловеческаЯ ценность

Сущность содержания образования и его исторический характер. Об
разование как социальнокультурный феномен. Многообразие подходов 
к содержанию образования. Обучение.
Цели образования. Формы образования.
Образование как педагогический процесс.
Сущность педагогического процесса, его логика и условия построения. 
Целостность педагогического процесса.

Одним из основных средств развития личности и формирова-
ния ее базовой культуры выступает содержание образования. 
В современной педагогике наметилось два подхода к понима-
нию сущности этого явления:

В традиционной педагогике, которой присущ знание-
ориентированный подход, содержание образования — со-
вокупность систематизированных знаний, умений и 
навыков, определенный (вполне выяснимый) уровень раз-
вития познавательных сил, достигнутый в результате учебно-
воспитательной работы. такой подход ставит в основу всего 
именно знания, которые рассматриваются им как отражение 
интеллектуального и духовного богатства человечества, на-
копленного в процессе исторического опыта. Да, знания — это 
важные социальные ценности, поэтому данный подход имеет 
право на существование, но, к сожалению, за ним не видно че-
ловека, личность.

В последнее время утвердился личностно-ориентированный 
подход к выявлению сущности содержания образования. Этот 
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подход рассматривает содержание образования как педаго-
гически адаптированную систему знаний, навыков и умений, 
усвоение которой призвано обеспечить формирование все-
сторонне развитой личности, подготовленной к воспроизве-
дению (сохранению) и развитию материальной и духовной 
культуры общества. то есть при подобном подходе к определе-
нию сущности содержания образования абсолютной ценностью 
являются не отчужденные от личности знания, а сам человек.

Содержание образования имеет исторический характер, 
поскольку определяется целями и задачами образования на 
том или ином этапе развития общества, цивилизации. Это 
означает, что оно изменяется под влиянием требований ре-
альной действительности, производства и уровня развития 
научного знания. на него оказывают влияние и социальные 
факторы, связанные с расслоением общества на социальные 
группы. например, господствующие классы всегда присваи-
вали монополию на знания. Основные же слои населения 
получали, да и получают еще, как правило, лишь знания, не-
обходимые для повседневной жизни и практической деятель-
ности. В последнее время большинство проблем содержания 
образования в основном сводится к утверждению необходи-
мости его гуманитаризации. актуальность этого объясняется 
тенденцией современного образования дать человеку прежде 
всего научные знания, необходимые только для одного, кон-
кретного, необходимого ему вида деятельности. В результа-
те образуется явный перекос в подготовке специалистов и, 
как следствие, формируется довольно однобокая, хотя и в 
определенной мере развитая личность (впрочем, вопросы 
прагматичности здесь вполне обсуждаемы). Гуманистиче-
ский подход требует, чтобы в качестве главной цели учебно-
воспитательного процесса рассматривалось создание пред-
посылок для самореализации личности. Иначе говоря, речь 
должна идти о смене ценностных ориентаций, которые пред-
полагают не коренное изменение учебно-воспитательного 
процесса, а перестановку акцентов. Это вовсе не означает, 
что снимается задача подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов в определенных областях. нет, гумани-
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таризация образования предполагает лишь отход от одно-
мерной оценки учащегося как будущего функционера. Она 
выступает за формирование учебных планов таким образом, 
чтобы они максимально учитывали интересы личности в 
новых социальных и экономических реальностях, а не ин-
тересы тех или иных социальных институтов, предприятий 
или даже государства в целом.

еще в конце XVIII — начале XIX в. в психолого-педаго ги-
че ской литературе появились термины «формальное обра-
зование» и «материальное образование», на основе которых 
впоследствии и сформировались два основных направления 
в области содержания образования. но на самом деле сторон-
ники обоих направлений не уделяли внимания именно содер-
жанию образования. К.Д. Ушинский писал, что формальное 
развитие рассудка в том виде, как его понимали прежде, есть 
несуществующий призрак, рассудок развивается только в дей
ствительных реальных знаниях16. Каждая наука развивает чело-
века соответственно своим содержанием. Конечно, нельзя под-
ходить к знаниям только с точки зрения их непосредственной 
пользы для жизни и деятельности человека (история помогает 
пронять ход исторического развития человеческого общества, 
но неприложима к современной практической деятельности 
людей). Школа, по мнению К.Д. Ушинского, должна обогащать 
человека знаниями и в то же время приучать его пользоваться 
этим богатством17. образование, как мы его теперь понимаем, 
это и процесс, и результат развития личности в ходе ее обуче-
ния и воспитания.

В конце XIX — начале XX в. широко распространилась пе
доцентристская теория образования, основателями которой 
были западные ученые Д. Дьюи18, У. Килпатрик19 и др. Сторон-

16 Ушинский К. Д. Собр. соч. т. 8.— М.: Изд-во аПн РСФСР, 1950. — 
С. 661.

17 там же.
18 Джон Дьюи (1859—1952) — американский философ и педагог, 

представитель философского направления прагматизм. 
19 Уильям Херд Килпатрик (1871—1965) — американский педагог, 

основоположник метода проектов.
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ники этой теории рассматривали образование с точки зрения 
интересов и способностей ребенка.

Педоцентризм — (от греч. рais, род. п. раidos — дитя и 
лат. сеntrum — центр), принцип ряда педагогических систем 
(Ж.-Ж. Руссо, свободного воспитания и др.), отрицающий си-
стематическое обучение и воспитание детей по заранее разра-
ботанным учебным программам, твердому расписанию и требу-
ющий организации занятий только на основе непосредственно 
возникающих у детей желаний и интересов — создание усло-
вий для естественного роста и развития свойств и особенно-
стей ребенка, для соответственной его интересам познаватель-
ной и трудовой активности. американский философ и педагог 
Дж. Дьюи считал, что ребенок — это солнце, вокруг которого 
должны вращаться все средства образования. не программа, а 
он должен определить как качество, так и количество обучения. 
Эти взгляды послужили основой для отрицания единых учеб-
ных планов и программ общеобразовательной школы. Однако 
содержание образования по интересам часто остается очень 
скудным и несистематичным. Обучение, построенное по те-
мам, отражающим интересы детей, можно применять как одно 
из средств объединения знаний из разных областей, но оно не 
должно противостоять учебной программе и заслонять логиче-
скую и историческую последовательность построения обуче-
ния.

В.С. леднев20 считает, что глобальной целью образования 
является всестороннее гармоническое развитие личности, 
и выделяет такие функции общего образования: массовость 
охвата, передача общей культуры последующим поколениям 
и пр. В соответствии с этим могут быть сформулированы и 
цели образования: развитие качеств личности, необходимых 
ей и обществу для включения в социально значимую дея-
тельность.

20 леднев Вадим Семенович (род. 1932) — педагог, академик Россий-
ской академии образования. В начале 60-х годов прошлого века обосновал 
возможность включения в общеобразовательный курс основ кибернети ки, 
разработал концепцию и содержание курса. 
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В национальной доктрине образования в Российской Фе-
дерации до 2025 года21 сформулированы стратегические цели 
образования, тесно связанные с проблемами развития россий-
ского общества:

— преодоление социально-экономического и духовного 
кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и нацио-
нальной безопасности;

— восстановление статуса России в мировом сообществе как 
великой державы в сфере образования, культуры, науки, высо-
ких технологий и экономики;

— создание основы для устойчивого социально-
экономического и духовного развития России.

Система образования призвана обеспечить:
 l историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры;
 l воспитание патриотов России, граждан правового, де-

мократического социального государства, уважающих 
права и свободы личности и обладающих высокой нрав-
ственностью;

 l разностороннее и своевременное развитие детей и моло-
дежи, формирование навыков самообразования и само-
реализации личности;

 l формирование у детей и молодежи целостного миропо-
нимания и современного научного мировоззрения, раз-
витие культуры межэтнических отношений;

 l систематическое обновление всех аспектов образования, 
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, 
науки, техники и технологий;

 l непрерывность образования в течение всей жизни чело-
века;

 l многообразие типов и видов образовательных учрежде-
ний и вариативность образовательных программ, обеспе-
чивающих индивидуализацию образования;

 l преемственность уровней и ступеней образования;

21 национальная доктрина образования в Российской Федерации. — 
М., 2000.
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 l развитие дистанционного обучения, создание программ, 
реализующих информационные технологии в образова-
нии;

 l академическую мобильность обучающихся;
 l развитие отечественных традиций в работе с одаренными 

детьми и молодежью, участие педагогических работников 
в научной деятельности;

 l подготовку высокообразованных людей и высококва-
лифицированных специалистов, способных к профес-
сиональному росту и профессиональной мобильности в 
условиях информатизации общества и развития новых 
наукоемких технологий;

 l экологическое воспитание, формирующее бережное от-
ношение населения к природе.

С точки зрения системного подхода образование, согласно 
точке зрения М.И. Махмутова22, является метасистемой по от-
ношению к системе обучения. В соответствии с этим содержа-
ние образования является более широким понятием по срав-
нению с содержанием обучения. Отсюда — цели и содержание 
образования и обучения не совпадают. то есть если цель обра-
зования — всестороннее и гармоническое развитие человека и 
подготовка молодого поколения к активной общественной жиз-
ни, то цель обучения конкретнее — усвоение учащимися обще-
образовательных знаний, формирование способов деятельно-
сти, научного мировоззрения.

По мнению польского педагога и дидакта В. Оконя, образо-
вание должно способствовать установлению социальных свя-
зей между людьми, общественными классами и народами, быть 
основным фактором, открывающим путь в мир человеческой 
культуры. И здесь можно выделить два аспекта общего образо-
вания: предметный (объективный), который связан с познани-
ем объективного мира и приобретением навыков, необходимых 
для его преобразования, и личностный (субъективный), свя-
занный с познанием самого себя, формированием мотиваций, 

22 Махмутов Мирза Исмаилович (1926—2008) — педагог-теоретик, 
востоковед. Один из основателей проблемного обучения в России.
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интересов, приобретением навыков, способствующих самофор-
мированию. В соответствии с названными аспектами рассма-
триваются и цели обучения.

обучение, рассматриваемое с предметной (объективной) 
стороны, имеет следующие три основные цели:

1) овладение учащимися основами научных знаний о при-
роде, обществе, технике и искусстве (формирование мировоз-
зрения, умений и навыков, обеспечивающих возможность са-
мостоятельного использования этих знаний; способов научного 
мышления и методов исследований в рамках отдельных пред-
метов);

2) общая подготовка учащихся к практической деятельно-
сти, которая позволяет человеку познавать и преобразовывать 
природу, общество и культуру и осуществляется прежде всего 
через познавательную деятельность;

3) формирование у учащихся научных убеждений и осно-
ванного на них целостного восприятия мира.

обучение, рассматриваемое с личностной (субъективной) 
стороны, тоже включает три основные цели, которые находятся 
в неразрывной связи с реализацией рассмотренных выше пред-
метных целей:

1) общее развитие мышления и познавательных способно-
стей;

2) формирование потребностей, мотивации, интересов и 
увлечений учащихся;

3) привитие учащимся навыков самообразования, необхо-
димыми условиями которого являются овладение «техникой» 
самообразования и привычка к работе над собственным образо-
ванием23.

Ю.К. Бабанский24 писал: «Содержание образования — это 
система научных знаний, умений и навыков, овладение которыми 
обеспечивает всестороннее развитие умственных и физических 

23 Оконь Винценты. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая 
школа, 1990. — С. 122—128. 

24 Бабанский Юрий Константинович (1927—1987) — отечественный 
педагог. Разработал теорию оптимизации обучения как научно обоснован-
ного выбора и осуществления варианта процесса обучения.
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способностей школьников, формирование их мировоззрения, мора
ли и поведения, подготовку к общественной жизни и труду»25. Как 
видим, здесь в содержание образования включаются все элемен-
ты социального опыта, накопленного человечеством.

В.С. леднев (см. выше) писал: «...содержание образования — 
это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и 
качеств личности, необходимым условием чего является осо-
бым образом организованная деятельность»26. В.С. леднев вы-
делил и факторы, оказывающие влияние на набор структурных 
компонентов образования и их взаимосвязь. Структуру содер-
жания образования в целом определяют:

— факторы глобального уровня, на основе которых образова-
ние делится на основные отрасли и последовательные ступени;

— факторы, определяющие структуру содержания общего, 
политехнического и специального образования с учетом их гра-
дации на теоретическую и практическую части;

— факторы содержания образования в общей школе;
— факторы содержания образования в специальных учеб-

ных заведениях (профессионально-технических училищах, 
средних и высших специальных учебных заведениях);

— факторы, определяющие содержание отдельных учебных 
курсов, отдельных видов практик и учебных проектов.

И.Я. лернер27 и М.н. Скаткин28 выделяют 4 типа элементов 
содержания образования:

25 Бабанский Ю.К., Сластенин В.а., Сорокин н.а. и др. Педагогика: 
учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. Ю.К. Бабанского. — М.: 
Просвещение, 1988. — С. 366.

26 леднев В.С. Содержание образования. — М., 1989. — С. 54.
27 лернер Исаак Яковлевич (1917—1996) — советский педагог. Руко-

водил разработкой теории построения современного школьного учебни-
ка. И.Я. лернер является одним из разработчиков проблемного обучения. 
Раскрыл дидактические основы и разработал систему методов обучения. 
Обосновал состав и структуру содержания образования, адекватные со-
циальному опыту. Разработал целостную концепцию образовательного 
процесса как системы.

28 Скаткин Михаил николаевич (1900—1991) — советский педагог. За-
нимался методологией педагогической науки, вопросами совершенствова-
ния процесса обучения, содержания образования и др.
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1. Система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, 
способах деятельности, усвоение которых обеспечивает фор-
мирование в сознании учащихся естественнонаучной картины 
мира, вооружает правильным методологическим подходом к 
познавательной и практической деятельности. Это основные 
понятия и термины, факты повседневной действительности; 
основные законы науки, раскрывающие связи и отношения 
между разными объектами и явлениями действительности; 
теории, содержащие систему научных знаний об определен-
ной совокупности объектов, о связях между законами и о ме-
тодах объяснения и предсказания явлений данной предметной 
области; знания о способах деятельности, методах познания и 
истории получения знания, истории науки; оценочные знания, 
знания о нормах отношений к различным явлениям жизни, 
установленных в данном обществе.

2. Система умений и навыков — приобретенный опыт осу-
ществления уже известных обществу способов деятельности 
как интеллектуального, так и практического характера, а также 
умений и навыков, специфических для того или иного учебного 
предмета, общих для всех, формирующихся на базе полученных 
знаний и помогающих человеку сохранять и воспроизводить 
добытое человечеством.

3. Опыт творческой деятельности, призванный обеспечить 
готовность к поиску решения новых проблем, к творческому 
преобразованию действительности. Это предполагает:

— самостоятельный перенос знаний и умений в новую си-
туацию;

— видение новой проблемы в знакомой ситуации;
— видение новой функции объекта;
— самостоятельное комбинирование известных способов де-

ятельности и новых;
— видение структуры объекта;
— альтернативное мышление, т.е. видение возможных реше-

ний данной проблемы;
— нахождение принципиально нового способа решения, от-

личного от известных или не являющегося комбинацией из-
вестных способов решения.
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4. Опыт и нормы эмоциональноволевого отношения к 
миру, друг к другу, являющиеся вместе со знаниями и умениями 
условиями формирования убеждений и идеалов, системы цен-
ностей, духовной сферы личности29.

Следует отметить, что понимание образования как усвое-
ние учащимися социального опыта прошлого, накопленно-
го человечеством, вступает сегодня в противоречие с их по-
требностью в самореализации, в достижении собственных 
целей. В этом смысле любопытна характеристика эвристиче
ского образования/обучения30, предлагаемая а.В. Хуторским31. 
Содержание эвристического образования включает в себя две 
части: инвариантную, внешне задаваемую и усваиваемую уче-
никами, и вариативную, создаваемую каждым учеником в ходе 
обучения.

а.В. Хуторской выделил следующие компоненты содержа-
ния эвристического образования:

1) образовательная среда, обеспечивающая условия для соз-
дания каждым учащимся собственного содержания образова-
ния;

2) образовательный продукт, который формируется каж-
дым обучающимся в ходе изучения фундаментального образо-
вательного объекта;

3) базовое культурно-историческое образование;
4) деятельностное образование, имеющее два источника: 

рефлексивно выявленные и зафиксированные способы соб-
ственной образовательной деятельности; общенаучные и част-

29 Дидактика средней школы / под ред. М.н. Скаткина, И.Я. лернера. — 
М., 1975. — С. 16.

30 Эвристическое обучение — обучение, ставящее целью конструиро-
вание учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а 
также процесса его организации, диагностики и осознания. Эвристическое 
обучение для ученика — непрерывное открытие нового. 

31 андрей Викторович Хуторской (род. 1959) — российский педагог, 
разработал и реализовал ряд инновационных концепций и технологий — 
личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход, мо-
дель школы свободного развития. автор дидактической эвристики — те-
ории креативного обучения, концепции педагогики русского космизма.



63

нопредметные способы деятельности, установленные образова-
тельными стандартами в качестве обязательных для усвоения;

5) предметное образование — базовое содержание учебных 
дисциплин, сконцентрированное вокруг фундаментальных об-
разовательных объектов и обеспечивающее базовый уровень 
знаний, зафиксированный государственными образовательны-
ми стандартами;

6) метапредметное эвристическое образование, к которому 
относится усвоение таких, например, понятий, как «простран-
ство», «время», «движение», «закон», «теория», «гипотеза» и 
др.;

7) рефлексивно проявленное и обобщенное эвристическое 
образование.

такой подход позволяет по-иному посмотреть на сущность 
образования, в котором центральным объектом выступает дея-
тельность самого получающего образование человека.

Сегодня наличествуют теории, касающиеся непосредствен-
но конструирования содержания образования. например, 
М.н. Скаткин, В.В. Краевский32 разработали теорию содержа-
ния образования на основе системно-деятельностного под-
хода.

Существуют и различные структуры изложения (представ-
ления) учебного материала. наиболее распространенными, 
принятыми в педагогической науке являются следующие:

линейная структура, когда отдельные части учебного 
материала представляют собой непрерывную последователь-
ность взаимосвязанных между собой звеньев, опирающихся на 
принципы историзма, последовательности, систематичности и 
доступности. Предлагаемый материал, как правило, изучается 
только один раз и следует один за другим;

32 Краевский Володар Викторович (1926—2010) — российский ученый 
в области педагогики. Разработал концепцию методологии педагогики 
как системы знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о 
принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педаго-
гическую действительность, а также системы деятельности по получению 
таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества 
специально-научных исследований.
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концентрическая структура, предполагающая повторы 
одного и того же материала, изучение нового осуществляется 
на основе пройденного. При этом каждый раз происходит рас-
ширение, углубление изучаемого, пополнение новыми сведе-
ниями;

спиральная структура, когда рассматриваемая проблема 
всегда остается в поле зрения ученика, постепенно расширяя 
и углубляя знания, с ней связанные. Здесь имеет место логиче-
ская система развертывания проблемы. В отличие от линейной 
структуры, в спиральной структуре нет одноразовости в изуче-
нии материала, нет и разрывов, характерных для концентриче-
ской структуры;

смешанная структура представляет собой комбинацию 
линейной, концентрической и спиральной и является наиболее 
используемой при написании учебников и учебных пособий в 
настоящее время.

если к разговору об образовании добавить несколько слов 
о формах его получения, то отметим: с учетом потребностей и 
возможностей личности образовательные программы осваива-
ются в следующих формах: в образовательном учреждении — в 
форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме се-
мейного образования, самообразования, экстерната. допу-
скается сочетание различных форм получения образования. 
Для всех форм получения образования в пределах конкрет-
ной основной общеобразовательной или основной профессио-
нальной образовательной программы действуют единые фе-
деральный государственный образовательный стандарты или 
федеральные государственные требования, за исключением 
образовательных стандартов и требований, устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона «Об об-
разовании». Перечни профессий и специальностей, получение 
которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме 
экстерната не допускается, в части компетенции Российской 
Федерации устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.
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Образование как педагогический процесс представляет со-
бой систему, компоненты которой находятся в определенных 
структурных и генетических связях. Выпадение или игнори-
рование хотя бы одного из структурных компонентов образо-
вательного процесса ослабит его влияние и приведет к суще-
ственным недостаткам в формировании и развитии личности. 
только при учете всех структурных компонентов возможно его 
конструирование и практическая реализация.

напомним: в качестве элементов процесса образования 
выделим цель и содержание образования, задачи, процес-
суальные основы (методы, средства и формы организации), 
психолого-педагогические механизмы реализации, а также 
конечный результат, характеризующий степень достижения 
соответствующей цели. Эти элементы определяют объективно
технологический компонент процесса образования.

Целевой, содержательный и процессуальный компоненты 
образовательного процесса являются ключевыми элементами 
построения педагогической деятельности, направленной на 
подготовку подрастающего поколения к жизни в обществе и их 
личностное формирование и развитие.

общей целью образования является прогнозирование 
(определение) тех положительных изменений, которые долж-
ны произойти в результате усвоения человеком социально-
го культурно-исторического опыта в его индивидуальных 
социально-психологических свойствах и качествах. Общие 
цели образовательного процесса должны быть педагогически 
инструментальными, т.е. практически реализуемыми. Их необ-
ходимо материализовать в конкретном содержании.

содержание образования как материализованное воплоще-
ние его общих целей представляет собой совокупность компо-
нентов социального культурно-исторического опыта, который 
является источником подготовки человека к жизни в обществе 
и его личностного формирования и развития.

на каждом этапе процесса образования решается опреде-
ленная педагогическая задача. Педагогическая задача — это 
конкретная образовательная ситуация, форма организации со-
вместной деятельности педагога и воспитанников, направлен-
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ная на достижение определенных целей обучения и воспитания 
(усвоение знаний, формирование умений и навыков, воспита-
ние личностных качеств и др.).

В соответствии с педагогическими задачами конструируют-
ся процессуальные основы (методы, средства и организацион-
ные формы) и приводятся в действие психолого-педагогические 
механизмы практической реализации образовательного про-
цесса.

Результат образования является непременным и неиз-
бежным следствием функционирования и действенности всех 
остальных элементов рассматриваемой системы. Он выступает 
объектом педагогической диагностики и определяет условия 
перехода к осуществлению следующей образовательной цели.

Однако анализ структуры процесса образования бу-
дет неполным, если мы не выделим и не охарактеризуем его 
субъективно-личностный компонент. Этот компонент процес-
са образования определяет роль каждого из его субъектов — 
учащихся и педагога — в его организации и функционирова-
нии.

Педагог является необходимым и постоянным участником 
образовательного процесса, а его образовательная деятель-
ность — непременным компонентом этого процесса.

Применительно к процессу образования функции педагога 
состоят в следующем:

— в педагогической адаптации социального культурно-ис то-
рического опыта, т.е. в определении целей, содержания и задач 
образования;

— в конструировании его процессуальных основ, т.е. в отбо-
ре соответствующих методов, средств и форм организации;

— в приведении в действие психолого-педагогических меха-
низмов усвоения и интериоризации социального культурно-
исторического опыта во внутренний план личности;

— в оценке эффективности и действенности функционирова-
ния педагогической системы и диагностике развития детей.

Кроме того, педагог выполняет и другие функции, преду-
смотренные его профессиональной деятельностью. Содержа-
ние этой деятельности включает в себя его общетеоретическую 
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подготовку, наличие необходимых педагогических умений, на-
выков и способностей, сформированность общечеловеческих и 
профессионально-личностных качеств.

Результаты психолого-педагогических исследований и дан-
ные образовательной практики свидетельствуют о том, что в 
одних и тех же условиях, под влиянием одних и тех же педа-
гогических воздействий формирование и развитие личности 
осуществляется по-разному, иногда даже в противоположных 
направлениях. Внешние условия и педагогические воздействия 
служат лишь источником и предпосылкой образования челове-
ка. Даже при положительном восприятии педагогических воз-
действий формирование и развитие личности не всегда может 
соответствовать характеру этих воздействий. Дело в том, что 
личность не является пассивным объектом педагогического 
влияния, а выступает в качестве активного субъекта педагоги-
ческого процесса. ее формирование и развитие зависит от того, 
в какую деятельность она включается, какую активность и как 
проявляет в этой деятельности.

Следовательно, образование как педагогический процесс 
представляет собой целостную, способную к функциониро-
ванию систему, включающую в себя совокупность необходи-
мых элементов, которые находятся в тесной функциональной 
зависимости и взаимосвязи и обеспечивают подготовку под-
растающих поколений к жизни в обществе и их личностное 
формирование и развитие.

Педагогический процесс, как уже практически показано и 
установлено, — это следствие взаимодействия компонентов пе-
дагогической системы, ее функция. Следовательно, компонен-
ты педагогического процесса как системы адекватны в своей 
основе компонентам педагогической системы. Вскрыть сущ-
ность педагогического процесса возможно, только отойдя от его 
внешних проявлений, в которых он представляет собой специ-
ально организованные, целенаправленные, последовательные, 
планомерные и всесторонние воздействия на личность (с целью 
ее формирования), т.е. является исключительно результатом 
деятельности педагогов. такое понимание сущности педагоги-
ческого процесса просто равняет его с деятельностью педагога 
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и не показывает изменений его состояния, приобретения значи-
мых вариативных характеристик.

Вот еще формулировка: педагогический процесс — это 
специально организованное взаимодействие педагогов и вос-
питанников, направленное на решение развивающих и об-
разовательных задач. Педагоги и воспитанники (школьни-
ки, студенты, курсанты и пр.) как деятели, субъекты являются 
главными компонентами педагогического процесса. Взаимо-
действие субъектов (обмен деятельностями) конечной целью 
имеет присвоение (воспитанниками) опыта, накопленного че-
ловечеством, во всем его многообразии. а успешное освоение 
опыта, как вполне ясно, осуществляется в специально органи-
зованных условиях и при наличии определенной материальной 
базы, включающей разнообразные педагогические средства. та-
ким образом, содержание образования (опыт, базовая культу-
ра) и средства — еще два компонента педагогического процесса. 
взаимодействие педагогов и обучающихся на содержатель-
ной основе с использованием разнообразных средств есть 
сущностная характеристика педагогического процесса, про-
текающего в любой педагогической системе.

Системообразующим фактором педагогического процесса 
выступает его цель, понимаемая как явление сложное, много-
уровневое, разветвленное. Цель внутренне присуща (имма-
нентна) педагогически интерпретированному социальному 
опыту, присутствует в явном или неявном виде и в средствах, 
и в деятельности педагогов и учащихся. Она функционирует 
на уровне ее осознания и реализации. Педагогическая система 
организуется с ориентацией на цели воспитания — для их осу-
ществления, и всецело подчиняется общим целям образования.

Рассматривая педагогический процесс как динамическую 
систему и учитывая, что эта динамика обусловлена взаимодей-
ствием или обменом деятельностями главных участников, про-
следить переход педагогического процесса из одного состояния 
в другое можно, лишь определив его основную единицу — пе-
дагогическую задачу. Развивающаяся во времени основная 
единица педагогического процесса, по которой только и мож-
но судить о его течении, должна удовлетворять следующим 
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условиям: обладать всеми существенными признаками педа-
гогического процесса, являться общей при реализации любых 
педагогических целей, наблюдаться при выделении путем аб-
страгирования в любом реальном процессе.

В реальной педагогической деятельности в результате взаи-
модействия педагогов и воспитанников возникают разнообраз-
ные ситуации. Привнесение в педагогические ситуации целей 
придает взаимодействию целенаправленность. Педагогическая 
ситуация, соотнесенная с целью деятельности и условиями ее 
осуществления, и есть педагогическая задача.

Поскольку педагогическая деятельность в рамках любой 
педагогической системы имеет задачную структуру, т.е. может 
быть представлена как взаимосвязанная последовательность 
решения бесчисленного множества задач разного уровня слож-
ности, а учащиеся включены в их решение, взаимодействуют с 
педагогами, то в качестве единицы педагогического процесса 
можно подразумевать педагогическую задачу — как воспита-
тельную ситуацию, характеризующуюся взаимодействием пе-
дагогов и учеников с точно определенной целью.

Поступательное движение педагогического процесса от ре-
шения одних задач к другим, более сложным, осуществляется 
в результате научно обоснованного разрешения объективных 
педагогических противоречий и своевременного осознания и 
устранения субъективных, являющихся следствием ошибоч-
ных педагогических решений, отставания педагогической нау-
ки и засилья стереотипов, консервативности традиционного 
педагогического мышления. наиболее общим внутренним про-
тиворечием объективного характера является несоответствие 
реальных возможностей учащихся тем требованиям, которые к 
ним предъявляются со стороны общества, школы, вуза, препо-
давателей. если требования слишком завышены или, наоборот, 
занижены, то они не становятся источниками движения к наме-
ченной цели. только задачи, ориентированные на завтрашний 
день развития, вызывают интерес и потребность в их решении.

В последние годы в связи с гуманизацией и демократизаци-
ей образования выявилось сильное внутреннее противоречие 
педагогического процесса и развития личности обучающихся. 
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Это несоответствие между активно-деятельной природой че-
ловека (ребенка) и социально-педагогическими условиями его 
жизни. К тому же: между общественными интересами и ин-
тересами личности; между коллективом и личностью; между 
сложными явлениями общественной жизни и недостатком 
детского опыта для их понимания; между стремительно на-
растающим потоком информации и возможностями учебно-
воспитательного процесса.

К субъективным противоречиям относятся следующие: 
между целостностью личности и функциональным подходом 
к ее формированию, односторонностью педагогического про-
цесса; между отставанием процесса генерализации знаний и 
умений и нарастающей необходимостью применять преиму-
щественно обобщенные знания и умения; между индивидуаль-
ным творческим процессом становления личности и массово-
репродуктивным характером организации педагогического 
процесса; между определяющим значением деятельности в раз-
витии личности и установками преимущественно на словесное 
воспитание; между возрастающей ролью гуманитарных предме-
тов в гражданском становлении человека и тенденцией к техно-
кратизации педагогического процесса; между необходимостью 
духовного развития и ограниченностью возможностей учебного 
заведения; между огромным воспитательным потенциалом со-
держания образования и его неэффективным использованием.

Универсальной характеристикой педагогического процес-
са является педагогическое взаимодействие. Оно значитель-
но шире категории «педагогическое воздействие», сводящей 
педагогический процесс к субъект-объектным отношениям, 
которые, в свою очередь, являются следствием механического 
переноса в педагогическую действительность основного зако-
на теории управления: если есть субъект управления, то дол-
жен быть и объект. В теории традиционной педагогики субъ-
ект — это педагог, а объектом, естественно, считается школьник 
и даже обучающийся взрослый. Представление о педагогиче-
ском процессе как субъект-объектном отношении закрепилось 
в свое время вследствие утверждения в системе образования 
авторитаризма как социального явления. Между тем анализ 
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реальной педагогической практики обращает внимание на ши-
рокий спектр взаимодействий: «учащийся — учащийся», «уча-
щийся — коллектив», «учащийся — педагог, преподаватель, 
учитель», «учащиеся — объект усвоения». Основной в педа-
гогическом процессе является взаимосвязь «педагогическая 
деятельность — деятельность учащегося». Однако определяет 
результаты педагогического процесса отношение «учащийся — 
объект усвоения». Вот она — специфика педагогических задач! 
Они могут быть решены и решаются только посредством ру-
ководимой педагогом активности учащихся, их деятельности. 
Основное отличие учебных задач от других в том, что их цели 
и результаты — в изменении самого действующего субъекта, 
определяющимся овладением определенными способами дей-
ствия. таким образом, педагогический процесс (как частный 
случай социального отношения) выражает взаимодействие 
двух субъектов, опосредованное объектом усвоения, т.е. содер-
жанием образования.

С опорой на категорию «взаимодействие» педагогический 
процесс может быть представлен как интеграция взаимосвязан-
ных процессов взаимодействия педагогов с учащимися, родите-
лями, общественностью, взаимодействия учащихся между со-
бой, с предметами материальной и духовной культуры и т.п. — в 
процессе взаимодействия устанавливаются и проявляются ин-
формационные, организационно-деятельностные, коммуника-
тивные и прочие связи и отношения.

Стоит различать различные виды педагогических взаимо-
действий и отношений: педагогические, взаимные, предметные, 
отношения к самому себе. Сильным аргументом в защиту взаи-
модействия как сущностной характеристики педагогического 
процесса является тот факт, что вся разнообразная духовная 
жизнь обучающихся, в которой происходит их воспитание и 
развитие, имеет в качестве своего источника и содержания вза-
имодействие с миром, организуемое и направленное педагога-
ми, родителями и обществом.

Главное интегративное свойство педагогического процесса 
как динамической системы — его способность к выполнению 
социально обусловленных функций. Общество заинтересовано 
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в том, чтобы их выполнение соответствовало высокому уров-
ню качества, а это возможно при условии функционирования 
педагогического процесса как целостного явления. Целостная 
гармоничная личность может быть сформирована только в це-
лостном педагогическом процессе.

В организационном плане педагогический процесс приобре-
тает свойство целостности, если обеспечивается единство отно-
сительно самостоятельных процессов-компонентов:

— процесса освоения, конструирования (дидактического адап  - 
тирования) содержания образования и материальной базы (со-
дер жательно-конструктивная, материально-конструктивная и 
опе рационно-конструктивная деятельность педагогов);

— процесса делового взаимодействия педагогов и учащихся 
по поводу содержания образования;

— процесса взаимодействия педагогов и учащихся на уровне 
личных отношений (неформальное общение);

— процесса освоения содержания образования без непосред-
ственного участия педагога (самообразование и самовоспита-
ние).

Эти процессы отражают и предметные отношения, и соб-
ственно педагогические, и взаимные, охватывают педагогиче-
ский процесс в его целостности.

Педагогический процесс допускает массу ситуаций, опосре-
дованных взаимовлияний педагогов и обучающихся (подготов-
ка учителя к уроку или воспитательному мероприятию, само-
стоятельная работа учащихся на уроке, выполнение поручений 
педагога за пределами школы, работа над домашним заданием 
и т.п.). Как педагог конструирует педагогический процесс с 
ориентацией на каждого и коллектив в целом, так и учащийся 
постоянно «видит» перед собой педагога, родителей или свер-
стников. Следовательно, признание исходным отношением 
педагогического процесса взаимодействия «педагог — учащий-
ся» позволяет видеть педагогический процесс с его внутрен-
ней стороны и приблизиться к пониманию характеристик его 
целостности. Педагоги и учащиеся, понимаемые как две груп-
пы субъектов педагогического процесса, в ходе взаимодействия 
решают ту или иную педагогическую задачу. Педагог при этом 
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осуществляет единую и неделимую педагогическую деятель-
ность, в которой, кстати, диалектически слиты преподавание и 
воспитательная работа. В традиционном понимании единство 
обучения и воспитания — это единство преподавания и вос-
питательной работы, которое и представляет собой целостную 
педагогическую деятельность. Целостная деятельность обучаю-
щегося, организуемая им самим или педагогом, — это единство 
учения и других видов деятельности. Реализация в единстве 
всех компонентов содержания образования, отражающих об-
разовательные, развивающие и воспитательные задачи, при 
условии целостности деятельности педагога и целостности 
деятельности учащегося и есть сущностная характеристика 
педагогического процесса как целостного явления.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Как вы понимаете сущность основных подходов к содержанию 1. 
образования?
В чем заключается исторический характер содержания обра-2. 
зования?
Что такое «формальное» и «материальное» образование?3. 
В чем сущность педоцентризма?4. 
Каким образом в национальной доктрине образования в Рос-5. 
сийской Федерации до 2025 г. сформулированы стратегиче-
ские цели образования?
Почему, с точки зрения Махмутова, образование является ме-6. 
тасистемой по отношению к системе обучения?
Какие цели имеет обучение, рассматриваемое с предметной 7. 
(объективной) стороны?
Какие цели имеет обучение, рассматриваемое с личностной 8. 
(субъективной) стороны?
Какие факторы, оказывающие влияние на набор структур-9. 
ных компонентов образования и их взаимосвязь, выделил 
В.С. леднев?
Какие типы элементов содержания образования выделили 10. 
И.Я. лернер и М.н. Скаткин?
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Какие компоненты содержания эвристического образования 11. 
выделил а.В. Хуторской?
Дайте общее представление о концепциях структур изложе-12. 
ния (представления) учебного материала.
Составьте перечень-конспект форм обучения (государствен-13. 
ных и негосударственных) в нашей стране и за рубежом.
Что представляет собой образование в качестве учебного про-14. 
цесса?
Что такое педагогическая задача?15. 
Что такое результаты образования?16. 
Что представляет собой деятельность педагога?17. 
Что такое педагогическая ситуация?18. 
В чем заключается педагогическое взаимодействие?19. 
Что представляет собой педагогический процесс в организа-20. 
ционном плане (его компоненты)?
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Т е м а  4. оБРаЗовательнаЯ систеМа России

Педагогическая система и ее виды. Сущность и содержание образова
тельной системы России. Принципы и критерии отбора содержания 
общего образования.
Государственный образовательный стандарт и его функции. Учебные 
планы. Нормативные документы, регламентирующие содержание об
щего среднего образования.
Цели, содержание и структура непрерывного образования. Единство 
образования и самообразования.
Перспективы развития содержания общего образования. Модель по
строения двенадцатилетней общеобразовательной школы.

В педагогической лексике понятие «система» (система обуче-
ния, воспитания, система методов, средств и т.п.) употребляет-
ся достаточно часто. Система вообще — это выделенное на основе 
определенных признаков упорядоченное множество взаимосвя-
занных элементов, объединенных общей целью функционирова-
ния и единства управления, и выступающее во взаимодействии 
со средой в качестве единого целого. Что составляет компонен-
ты педагогических систем? единой точки зрения нет — выбор 
компонентов, т.е. подсистем, может иметь различные основания 
и является интуитивным творческим актом. С другой сторо-
ны, педагогическая система может изучаться и просто как педа-
гогический процесс.

Педагогическая система (в статике) может определяться 
следующими компонентами: педагоги и ученики/воспитанники 
(субъект), содержание образования и материальная база (сред-
ства).
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виды педагогических систем различаются не сущностны-
ми характеристиками (они совпадают), а их назначением и 
особенностями организации и функционирования. В системе 
общеобразовательной подготовки основой является педагогиче-
ская система «школа» с вариантами в зависимости от режимов 
работы: традиционный, полуинтернатный (школы с продлен-
ным днем), интернатный (школа-интернат, детский дом, суво-
ровские и нахимовские училища и т.п.). Вариантами педаго-
гической системы «школа» являются альтернативные учебные 
заведения: гимназии, лицеи, колледжи, пансионы воспитанниц 
и др. Варианты педагогических систем могут быть прослежены 
и в общей системе профессионального образования. К особым 
педагогическим системам можно отнести учреждения дополни-
тельного образования (музыкальные, спортивные школы, стан-
ции юных натуралистов, юных техников, туристов и т.п.).

любое образовательное учреждение, в основе деятельно-
сти которого лежат нетрадиционные подходы, идеи, можно 
отнести к авторским педагогическим системам, назвать автор-
ской школой. К ним по праву можно причислить педагогиче-
ские системы Я.а. Коменского, К.Д. Ушинского, л.н. толсто-
го, а.С. Макаренко, В.а. Сухомлинского, В.а. Караковского33 и 
многие другие системы и педагогов-классиков, и современных 
педагогов-новаторов, и руководителей учебно-воспитательных 
учреждений различного типа.

Педагогическая система как явление, созданное и орга-
низованное в силу объективных законов развития общества, 
находится под постоянным его контролем. Изменения педа-
гогической системы, ее перестройка и адаптация находятся в 
зависимости от того, на какой или какие элементы в данный 
момент направлено воздействие общества: на укрепление ма-
териальной базы, на совершенствование содержания образо-

33 Караковский Владимир абрамович (р. 1932) — советский и россий-
ский педагог. народный учитель СССР. Ведущей идеей его системы яв-
ляется ориентация на личность школьника, его интересы и способности. 
Определяющую роль играет педагогическая концепция коллектива. Она 
опирается на идеи системности, комплексности воспитания, интеграции 
педагогических воздействий, необходимости коллективного творчества. 
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вания, на заботу о материальном положении учителя и т.п. 
Причины неудач в совершенствовании педагогических систем 
кроются в несистемном, локальном подходе к преобразованию 
ее элементов.

Общество, формируя социальный заказ, строит и соот-
ветствующую ему систему образования. Она, в свою очередь, 
своими подсистемами имеет все социальные институты, вы-
полняющие образовательно-воспитательные функции и объ-
единяющиеся в систему образования. Ведущей подсистемой 
(системообразующей) в системе образования является обще-
образовательная школа. Для эффективного функционирова-
ния педагогических систем, имеющих целью воспитание под-
растающего поколения, общество создает и соответствующую 
систему подготовки учителей и воспитателей, воспитателей, 
средние специальные и высшие педагогические учебные заве-
дения (тоже рассматриваемые как педагогические системы). 
Проявляя заботу об уровне профессиональной квалификации, 
общество создает разного уровня педагогические системы про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации.

Содержание школьного образования — это основа обра-
зовательной системы, и в условиях сегодняшнего (затянув-
шегося переходного...) периода в развитии общества оно яв-
ляется основным объектом реформирования и обновления. 
Содержание образования и его реализация воплощают те цен-
ности и цели, которые общество ставит перед новым поколени-
ем. Успешная реализация реформ в области содержания обра-
зования является сложной и труднодостижимой задачей. Она 
требует тщательного планирования, хорошо разработанной 
стратегии, приверженности цели тех, кто ее реализует, внима-
ния к ресурсам, обеспечения переподготовки и разработки со-
ответствующей процедуры оценки. Реформы содержания об-
разования затрудняет еще и то, что они проводятся в обществе, 
где преподаватели и инфраструктура не обеспечены соответ-
ствующими ресурсами.

Прежняя советская образовательная система отличалась 
жесткими учебными планами, составляемыми централизован-
но и основанными на том, что учащиеся приобретали факто-
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логические познания в узко специализированных предметах. 
акцент делался на науку и инженерное дело. Педагогическим 
инициативам школы или учителя места почти не отводилось. 
Существовал общий учебный план для всех школ, который со-
ставлялся под руководством государства. Учебники производи-
лись государством монопольно (и, кстати, были бесплатными). 
не было структурированной системы оценки образовательных 
стандартов в национальном масштабе. Образовательные по-
требности определялись централизованным планированием 
распределения рабочей силы.

Сегодня, когда российское общество перестраивается и 
переоценивает свои ценности и цели, перемены влекут за со-
бой демократизацию и подчас очень серьезные перемены в об-
разовательной сфере. Гуманизация, индивидуализация, новые 
концепции гражданского образования находят свое место в 
образовательном процессе. Во многом это происходит благода-
ря многообразию типов общеобразовательных заведений и ва-
риативности образовательных программ, что напрямую связа-
но с развитием сети негосударственных общеобразовательных 
учреждений в региональных системах России. но, несмотря на 
все это, сегодняшняя система образования в России — феде-
ральная, централизованная.

Обучение в российских школах в свете новых реформ в об-
разовании начинается в возрасте 6 лет и длится в течение 11 лет 
при полном образовании (11 классов), основное образование 
составляет 9 лет (9 классов). Хотя в России существует единая 
образовательная система, все-таки учебные планы в школах 
различны и меняются из года в год, поэтому не все образова-
тельные учреждения, которые в большинстве своем являются 
государственными, могут обеспечить школьников необходимой 
литературой.

Школьное образование в России представлено следующими 
типами школ: начальная школа; средняя общеобразовательная 
школа; лицеи; гимназии; специальные школы.

начальная школа в России является первой ступенью 
школьного образования, где дети приобретают фундаменталь-
ные знания для дальнейшего образования. В настоящее время 
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действует несколько систем начального образования, бази-
рующихся на традиционной системе обучения и на теориях, 
разработанных отечественными учеными л.С. Выготским34, 
л.В. Занковым35, Д.Б. Элькониным36, В.В. Давыдовым37. Все си-
стемы направлены на интеллектуальное и нравственное разви-
тие учащихся. Дети могут теперь идти в школу в полные 6 лет. 
В настоящий момент будущие ученики проходят тестирование 
при зачислении в школу, где проверяется их интеллектуаль-
ный уровень. нужно заметить, что в России дети и их родители 
после окончания начальной школы не обязаны выбирать тип 
дальнейшего учебного заведения — начальное образование ре-
бенок может получать как в общеобразовательной школе, так 
и в гимназии или лицее, ибо данные типы образовательных 
учреждений представлены в нашей стране комплексно — с 1 по 
11 классы.

общее среднее образование в России включает в себя на-
чальное образование, 5 классов общей средней школы и 2 стар-
ших класса средней школы. В возрасте 10 лет, т.е. после на-
чальной школы, дети переходят на младшую ступень средней 

34 Выготский лев Семенович (1896—1934) — выдающийся со вет-
ский психолог, основатель исследовательской традиции, названной в 
кри тических работах 1930-х годов «культурно-исторической теорией« в 
психологии.

35 Занков леонид Владимирович (1901—1977) — советский психолог. 
Специалист в области дефектологии, памяти, запоминания, педагогиче-
ской психологии. Ученик л.С. Выготского. Рассматривал проблему 
факторов обучения и развития учащихся, в частности, взаимодействия 
слова и наглядности в обучении. автор системы развивающего обучения. 

36 Эльконин Даниил Борисович (1904—1984) — советский психолог, 
автор оригинального направления в детской и педагогической психоло-
гии.

37 Давыдов Василий Васильевич (1930—1998) — советский педагог и 
психолог. академик и вице-президент Российской академии образования 
(1992). автор работ по педагогической психологии, проблемам развиваю-
щего обучения и возрастных норм психического развития. В современной 
педагогике существует образовательная система развивающего обуче-
ния Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, учебники для которой рекомендо-
ваны для начальной школы и некоторых старших классов общеобразова-
тельных школ.
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школы, обучение в которой продолжается 5 лет. В 15 лет они 
заканчивают эту ступень в соответствии с Законом (то есть за-
канчивают курс программы основной школы) и получают атте-
стат о неполном среднем (об общем среднем) образовании. За-
тем они могут либо продолжить свое образование в школе (т.е. 
пройти курс образовательной программы полной школы) и по-
лучить по его окончании аттестат о полном среднем образова-
нии, либо поступить в начальные или средние профессиональ-
ные училища.

С 2009—2010 г. Россия фактически перешла на всеобщее 11-
летнее школьное образование.

Обучаются школьники 6 дней в неделю совместно, диффе-
ренциация ведется лишь на уроках труда (технологии), а также 
на уроках физкультуры в старших классах. Количество часов в 
неделю — 30—36.

В последние годы разнообразие типов и видов школ на ба-
зовом уровне среднего образования стало значительным. Все 
школы отвечают за освоение базовых программ, аттестат, по-
лучаемый выпускником, признается во всех регионах России и 
республиках СнГ. Возможности ранней специализации предо-
ставляются гимназиями и лицеями. Большинство учащихся не-
государственных школ не получают аттестата государственного 
образца. Конкурсное поступление во все виды общеобразова-
тельных учебных заведений, включая гимназии и лицеи, запре-
щено с 1997 г.

Среди современных типов учебных заведений самыми рас-
пространенными в России являются общеобразовательные 
школы (с обучением в них нам более или менее вся понятно), 
лицеи и гимназии.

лицей — тип среднего или высшего учебного заведения в 
Российской Федерации с начала 1990-х годов. название ли
цей принимают некоторые средние учебные заведения с углу-
бленным изучением дисциплин по определенному профилю. 
Имея общие черты с гимназиями (см. ниже), лицеи, однако, 
принципиально отличаются от них тем, что взаимодейству-
ют с вузами и к настоящему времени приобрели признаки 
обучения, направленного на индивидуальное развитие лично-
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сти. Сегодня лицейское образование развивается в школах с 
физико-математическим, экономическим и прочими уклонами, 
деятельность которых инициируется университетами и вузами 
разной направленности. Обучение в российский лицеях длится 
с 1 по 11 класс, то есть все 10 лет учащиеся могут получать об-
разование в рамках одного заведения. Профили лицеев (гума-
нитарный, естественнонаучный, математический) предполага-
ют упор на предметы данных блоков.

Понятие гимназия часто ассоциируется в сознании росси-
ян с элитарностью, т.е. с типом престижных/элитарных учеб-
ных учреждений, где дети получают образование по критериям 
знатности, богатства, связей, где их подготавливают к работе на 
руководящих постах в дальнейшем. Многие считают, что такие 
дети составляют элиту современного общества, в основном эли
ту по крови. Гимназии — в большинстве своем государственные 
образовательные учебные заведения среднего типа. Здесь учатся 
дети с повышенной мотивацией к учению. так же, как и в других 
типах средних общеобразовательных заведений, гимназия пре-
доставляет возможность получить образование, достаточное для 
продолжения обучения в высшем учебном заведении. Формиро-
вание ученических коллективов в российской гимназии осущест-
вляется с 1 класса. В гимназию можно перейти из другого типа 
школ как в течение учебы на основной ступени образования, так 
и по ее окончании. В этом случае выпускникам 9 классов гимна-
зии вручаются аттестаты об основном среднем образовании, по-
сле чего они решают, остаться им здесь для получения полного 
среднего образования, или пойти в учебное учреждение профес-
сионального типа. В результате нововведений в нашей стране в 
конце обучения выпускники гимназий также сдают обязатель-
ный единый государственный экзамен (еГЭ).

Говоря о принципах отбора содержания образования (взаи-
мосвязанных между собой), выделим такие:

1) принцип соответствия содержания образования тре-
бованиям развития общества, науки, культуры и личности — 
включение как традиционных знаний, умений, навыков, так и 
отражающих современный уровень развития общества, научного 
знания, культурной жизни и обеспечивающих личностный рост;
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2) принцип единой содержательной и процессуальной 
стороны обучения — учет педагогической реальности, связан-
ной с осуществлением конкретного учебного процесса, вне ко-
торого не может существовать содержание образования; мето-
дов, способов и технологий передачи образования, уровней его 
усвоения и связанных с ним действий;

3) принцип структурного единства содержания образова-
ния — согласованность теоретического представления учебного 
предмета, учебного материала, педагогической деятельности и 
личности учащихся;

4) принцип гуманитаризации содержания образования — 
создание условий для активного творческого и практического 
освоения учащимися общечеловеческой культуры; изменения 
взаимоотношения и взаимодействия гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин, в основе которого должен лежать 
поворот к личности; качественная реорганизация содержания 
конкретных учебных предметов (в том числе гуманитарных), 
которым недостает именно человека в его действительном (со-
циальном и природном, объективном и субъективном) бытии; 
мировоззренческая подготовка учащихся и формирование, ис-
ходя из современной ситуации развития общества, наиболее 
приоритетных компонентов гуманитарной культуры (культура 
жизненного самоопределения; экономическая культура и куль-
тура труда; политическая и правовая культура; интеллектуаль-
ная, нравственная, экологическая, художественная и физиче-
ская культура; культура общения и семейных отношений);

5) принцип гуманизации — соответствие основных компо-
нентов образования базовой структуре личности;

6) принцип фундаментализации — установление междисци-
плинарных связей, обучение методам добывания новых знаний, 
убежденность в их истинности и пр.; действительная интегра-
ция гуманитарного и естественнонаучного знания, установле-
ние преемственности, опора на осознание учащимися сущности 
методологии познавательной и практической преобразующей 
деятельности (обучение как способ получения знания и фор-
мирования умений и навыков и как средство вооружения обу-
чающихся методами добывания новых знаний, самостоятель-
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ного приобретения умений и навыков), интенсификация и 
гуманизация процесса обучения (учащиеся освобождаются от 
перегрузки учебной информацией и получают возможность для 
творческого саморазвития).

Данные принципы в основном были разработаны В.В. Кра-
евским38. Упоминаемые выше М.н. Скаткин и И.Я. лернер пи-
сали, что принципы гуманитаризации и фундаментализации 
содержания общего образования вызвали к жизни становление 
и такого принципа, как соответствие основных компонентов 
содержания общего образования структуре базовой культуры 
личности. Исходя из их концепции, эти компоненты могут быть 
представлены как когнитивный опыт личности, опыт практиче-
ской деятельности, опыт творчества и опыт отношений лично-
сти. Когнитивный опыт личности как компонент содержания 
общего образования и базовой культуры включает в себя систе-
му знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах 
деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в 
сознании учащихся научной картины мира, вооружает их диа-
лектическим подходом к познавательной и практической дея-
тельности. Он по праву считается основным, поскольку без зна-
ний невозможно ни одно целенаправленное действие39.

Отсюда и критерии отбора основ наук, изучаемых в совре-
менной российской школе, представляются нам следующими:

1) целостное отражение в содержании образования задач 
гармоничного развития личности и формирования ее базовой 
культуры;

2) выделение типичных аспектных проблем школьных об-
ластей знаний и научных методов, не только важных с общеоб-
разовательной точки зрения, но и доступных учащимся;

3) научная и практическая значимость содержания образо-
вательного материала, включаемого в каждый отдельно взятый 
учебный предмет и всю систему учебных дисциплин, изучае-

38 Краевский В.В. Общие основы педагогики: учебник для студ. высш. 
пед. уч. зав. — М.: академия, 2008.

39 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, е.н. Шиянов; под ред. 
В.а. Сластенина. — М.: академия, 2002. — С. 272.
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мых в школе (включение важных в общеобразовательном отно-
шении знаний о понятиях, законах и т.д.);

3) соответствие/корреляция сложности содержания пред-
метов и реальных/проверяемых/диагностируемых возможно-
стей учащихся конкретного возрастного периода;

4) соответствие объема содержания предмета имеющемуся 
на его изучение времени;

5) учет современного международного опыта построения и 
отбора содержания образования;

6) соответствие имеющейся учебно-методической и матери-
альной базе современной отечественной школы.

Разговор о содержании образования, критериях отбора ма-
териала сегодня невозможен без рассмотрения Государственно-
го образовательного стандарта общего образования и понима-
ния, что собой представляют учебные программы.

государственный стандарт общего образования — это нор-
мы и требования, определяющие обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ общего обра-
зования, максимальный объем учебной нагрузки обучающих ся, 
уровень подготовки выпускников образовательных учреж-
дений, основные требования к обеспечению образовательно  го 
про цесса (в том числе к его материально-техническому, учеб-
но-ла бораторному, информационно-методическому, кадрово му 
обе спечению).

назначением государственного стандарта общего образова-
ния является обеспечение:
 l равных возможностей для всех граждан в получении ка-

чественного образования;
 l единства образовательного пространства в Российской 

Федерации;
 l защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их пси-

хического и физического здоровья;
 l преемственности образовательных программ на разных 

ступенях общего образования, возможности получения 
профессионального образования;

 l социальной защищенности обучающихся;
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 l социальной и профессиональной защищенности педаго-
гических работников;

 l прав граждан на получение полной и достоверной ин-
формации о государственных нормах и требованиях к 
содержанию общего образования и уровню подготовки 
выпускников образовательных учреждений;

 l основы для расчета федеральных нормативов финансо-
вых затрат на предоставление услуг в области общего 
образования, а также для разграничения образователь-
ных услуг в сфере общего образования, финансируемых 
за счет средств бюджета и за счет средств потребителя, и 
для определения требований к образовательным учреж-
дениям, реализующим государственный стандарт общего 
образования.

Государственный стандарт общего образования является 
основой:
 l разработки федерального базисного учебного плана, об-

разовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, ба-
зисных учебных планов субъектов Российской Федера-
ции, учебных планов образовательных учреждений, при-
мерных программ по учебным предметам;

 l объективной оценки уровня подготовки выпускников об-
разовательных учреждений;

 l объективной оценки деятельности образовательных 
учреждений;

 l определения объема бюджетного финансирования обра-
зовательных услуг, оказание которых гражданам на без-
возмездной основе гарантируется государством на всей 
территории Российской Федерации;

 l установления эквивалентности (нострификации) доку-
ментов об общем образовании на территории Российской 
Федерации;

 l установления федеральных требований к образователь-
ным учреждениям в части оснащенности учебного про-
цесса, оборудования учебных помещений.
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Государственный стандарт общего образования первого по-
коления включал три компонента:
 l федеральный компонент — устанавливается Российской 

Федерацией (отводится не менее 75 процентов от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение образо-
вательных программ общего образования);

 l региональный (национально-региональный) компонент — 
устанавливается субъектом Российской Федерации (отво-
дится не менее 10 процентов от общего нормативного вре-
мени, отводимого на освоение образовательных программ 
общего образования);

 l компонент образовательного учреждения — самостоя-
тельно устанавливается образовательным учреждением 
(отводится не менее 10 процентов от общего норматив-
ного времени, отводимого на освоение образовательных 
программ общего образования).

С 2001 г. (когда был начат эксперимент по переходу на 12-
летнее обучение) введен еще один компонент:

— ученический — консультации, двигательные занятия и т.д. 
(все это не относится к максимальной учебной нагрузке, поэто-
му является необязательным для учеников).

В апреле 2011 г. был опубликован третий вариант стандарта 
(вскоре снятый с портала Министерства образования и науки). 
Приказ об утверждении Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего об-
разования подписан (перед отставкой) министром образования 
и науки Российской Федерации а.а. Фурсенко 17.05.2012 и за-
регистрирован в Министерстве юстиции России 7.06.2012.

Вышесказанное и обусловило: содержание образования ре-
гламентируется учебными планами, учебными программами 
по предметам, фиксируется в учебниках, учебных пособиях и 
электронных накопителях информации (видеодисках, видео-
кассетах, компьютерных программах).

учебный план — нормативный документ, определяющий 
состав учебных предметов; порядок (последовательность) их 
изучения по годам обучения; недельное и годовое количество 
учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; 
структуру и продолжительность учебного года. 
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В современной общеобразовательной школе используется 
несколько типов учебных планов: базисный учебный план, ти-
повые федеральные и региональные учебные планы и собствен-
но учебный план школы.

Базисный учебный план — основной государственный нор-
мативный документ, являющийся составной частью Государ-
ственного образовательного стандарта. Базисный учебный план 
для основной школы утверждается Государственной Думой, а 
для полной средней школы — Министерством образования и 
науки РФ. Базисный учебный план определяет:

— общую продолжительность обучения (в учебных годах) и 
по каждой ступени;

— максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, со-
став образовательных областей и учебных предметов;

— учебное время, отводимое на освоение содержания об-
разования по классам, образовательным областям и учебным 
предметам;

— недельную учебную нагрузку для базовых учебных кур-
сов на каждой ступени общего среднего образования, для обя-
зательных занятий по выбору учащихся и для факультативных 
занятий.

Базисный учебный план служит основой для разработки 
типовых федеральных и региональных учебных планов и ис-
ходным документом для финансирования образовательного 
учреждения.

Региональный учебный план разрабатывается региональ-
ными органами управления образованием на основе федераль-
ного базисного учебного плана. несет нормативную нагрузку 
на уровне региона, является основой для разработки учебного 
плана образовательного учреждения.

учебный план школы составляется с соблюдением норма-
тивов базисного учебного плана. Существует два типа таких 
планов: собственно учебный план и рабочий учебный план. на 
основе государственного базисного учебного плана на длитель-
ный период разрабатывается собственно учебный план. Он от-
ражает особенности данной школы (в качестве его может быть 
принят один из типовых учебных планов). С учетом текущих 
условий разрабатывается рабочий учебный план. Он ежегод-
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но утверждается педагогическим советом школы. В структуре 
учебного плана можно выделить:

— инвариантную часть, обеспечивающую приобщение уча-
щихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирование личностных качеств, соответствующих обще-
ственным идеалам;

— вариативную часть, обеспечивающую индивидуальный 
характер развития школьников и учитывающую их личностные 
особенности, интересы и склонности.

В учебном плане общеобразовательного учебного заведения 
эти две части всегда представлены тремя основными видами 
учебных занятий: обязательными занятиями, составляющими 
базовое ядро общего среднего образования; обязательными 
занятиями по выбору учащихся; факультативными заня тиями.

Вот примерный базисный учебный план общеобразователь-
ных учреждений:

Образовательные 
области

Образовательные 
компоненты

Количество часов в неделю

I II III I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Филология Русский язык как
государственный
Языки и литература

3

6

3

5

3

5

3

6

3

6

3

5

3

5

3

8

3

7

3

7

3

5

3

5

—

4

—

4

Математика Математика
Информатика

1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4

Обществознание История
Обществознание
География
Окружающий мир — 1 1 1 1 2 2

2 4 4 5 6 5 5

естествознание Биология
Физика
Химия 2 2 4 6 6 6 6

Искусство Музыкальное и изобрази-
тельное искусства

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — — —

Физическая
культура

Физическая культура
ОБЖ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

технология технология
трудовое обучение
Черчение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Обязательные занятия по выбору, факуль-
тативные, индивидуальные и групповые 
занятия (6-дневная учебная неделя)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 12

Максимальный объем учебной нагрузки 
учащегося при 6-дневной учебное неделе

25 25 25 22 25 25 25 31 32 34 35 35 36 36

Обязательные занятия по выбору, факуль-
тативные, индивидуальные и групповые 
занятия (5-дневная учебная неделя)

2 2 2 — 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9

Максимальный объем учебной нагрузки 
учащегося при 5-дневной учебное неделе

22 22 22 20 22 22 22 28 29 31 32 32 33 33

Рис. 1. Базисный учебный план
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Средством реализации образовательных стандартов на 
практике служат образовательные программы, которые назы-
ваются также учебными программами. термин этот официаль-
ный, зафиксированный в Законе РФ «Об образовании». Обра-
зовательные программы определяют содержание образования 
определенного уровня и направленности. В Российской Феде-
рации в настоящее время реализуются образовательные про-
граммы, подразделяемые на общеобразовательные (основные 
и дополнительные) и профессиональные (основные и допол-
нительные).

Общеобразовательные программы направлены на решение 
задач формирования общей культуры личности, адаптации к 
жизни в обществе, на создание основ для осознанного выбора и 
освоения профессиональных образовательных программ. к об-
щеобразовательным относятся программы дошкольного об-
разования, начального общего образования, основного обще-
го образования, среднего (полного) общего образования.

Профессиональные образовательные программы направ-
лены на решение задач последовательного повышения про-
фессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 
специалистов соответствующей квалификации. к профессио-
нальным относятся программы начального профессионально-
го образования, среднего профессионального образования, 
высшего профессионального образования, послевузовского 
профессионального образования.

Обязательный минимум содержания каждой основной об-
щеобразовательной программы или основной профессиональ-
ной образовательной программы (по конкретной профессии, 
специальности) устанавливается соответствующим государ-
ственным образовательным стандартом, им же определяются и 
нормативные сроки их освоения в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях.

Общеобразовательные программы реализуются в дошколь-
ных образовательных учреждениях, образовательных учреж-
дениях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе в специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
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с отклонениями в развитии, в образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (законных представителей). Образовательные программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
разрабатываются на базе основных общеобразовательных про-
грамм с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся.

Образовательные программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования явля-
ются обязательно преемственными, т.е. каждая последующая 
программа базируется на предыдущей.

учебная программа — нормативный документ, определяю-
щий круг основных знаний, умений и навыков, которые долж-
ны быть усвоены по каждому отдельно взятому учебному пред-
мету. Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и 
авторскими.

типовые учебные программы разрабатываются на основе 
Государственного образовательного стандарта по определенной 
дисциплине. Они имеют рекомендательный характер.

Рабочие учебные программы создаются на основе типовых 
и утверждаются педагогическим советом школы. Они отража-
ют требования образовательного стандарта и возможности кон-
кретного учебного заведения.

авторские учебные программы обязаны учитывать тре-
бования образовательного стандарта, но могут иметь другую 
логику изложения учебного материала, авторские взгляды 
на изучаемые явления и процессы. Они обсуждаются (защи-
щаются) на школьном педсовете или заседаниях районных 
методических объединений, после чего утверждаются и реко-
мендуются к использованию в учебном процессе. авторские 
программы чаще всего разрабатываются для курсов по выбо-
ру, факультативов.

Учебные программы в структурном отношении состоят из 
трех основных компонентов. Первый компонент — поясни-
тельная записка, в которой определяются целевые направле-
ния изучения данного конкретного учебного предмета в систе-
ме учебных дисциплин общеобразовательной школы, основные 
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задачи учебного предмета, его воспитательные возможности, 
ведущие научные идеи, лежащие в основе построения учебного 
предмета. второй компонент — собственно содержание обра-
зования: тематический план, перечень разделов и тем по курсу, 
основные понятия, умения и навыки, возможные виды занятий. 
третий компонент — методические указания о путях реализа-
ции программы.

Добавим об учебной литературе: школьный учебник — со-
вершенно уникальное пособие, в котором очень непросто вы-
делить оптимальное соотношение научности и популярности, 
занимательности и познавательности, историчности и актуаль-
ности... Важно — соответствие учебной программе по предмету! 
Учебник должен быть рекомендован к использованию Мини-
стерством образования и науки. необходимо также и полное 
соответствие дидактическим, психологическим, эстетическим, 
гигиеническим требованиям. Предположительно и соответ-
ствие структуральным требованиям: текст (описание, повество-
вание, рассуждение), служащий для разъяснения содержания, 
внетекстовые компоненты (иллюстративный материал, науч-
ный аппарат, методический компонент, аппарат ориентиров-
ки) и т.д. (в принципе, современные учебники имеют право на 
собственную структуру, а кроме того, сегодня можно достаточ-
но много говорить об электронных учебниках с гипертекстовой 
структурой).

В 2001 г. в нашей стране начат эксперимент по переходу 
на двенадцатилетнюю школу. В экспериментальные базисные 
учебные планы общеобразовательных учреждений с первого 
по двенадцатый классы введен ученический компонент. За счет 
часов (ученического компонента) реализуются новые формы и 
приемы организации образовательного процесса, обеспечиваю-
щие личностную ориентацию, включая организацию индивиду-
альной и групповой поисково-исследовательской работы, про-
ектной и активно-двигательной деятельности обучающихся. 
Собственно, разговор о 12-летнем обучении часто и непремен-
но обосновывают следующим:

— сохранение здоровья детей — за последние годы учебная 
нагрузка в основной школе заметно возросла, и ее увеличение, 
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наряду с другими факторами, негативно сказывается на здоро-
вье школьников;

— уменьшение количества учебных часов по некоторым дис-
циплинам при сохранении прежнего объема учебного материа-
ла привело к увеличению домашних заданий и, соответственно, 
к переутомлению детей;

— перегруженность учебных планов образовательных 
учреждений не позволяет преподавателям варьировать обуче-
ние и реально учитывать индивидуальные особенности обучаю-
щихся;

— повышение качества общего образования — как показы-
вают данные международных сравнительных исследований, в 
последние годы российская школа откровенно теряет свои по-
зиции по уровню подготовки учащихся по ряду предметов.

есть еще и демографические и социально-экономические 
факторы. По прогнозам, с 2011 г. в школах будет обучаться не 
20—21 млн учащихся, а только 12—13 млн, что может привести 
к серьезным социально-экономическим последствиям, в пер-
вую очередь в сфере образования (по официальным данным, 
в 2012 г. приступили к учебе 13, 4 млн детей). Переход к 12-
летней школе несколько смягчит негативные последствия де-
мографического спада. Вместе с тем сокращение численности 
школьников позволит избежать увеличения финансовых затрат 
на обеспечение этого перехода.

Как же будет выглядеть школа с 12-летним циклом обу-
чения?

I ступень — начальное общее образование (обязатель-
ное), I—IV классы. начальный возраст обучающихся — не ме-
нее 6 лет на 1 сентября (продолжительность обучения 4 года). 
В этот период происходит интенсивное умственное развитие, 
формирование приемов учебной деятельности, способностей 
самостоятельного приобретения знаний и их применения при 
решении познавательных задач, развиваются коммуникатив-
ные умения детей. Происходит становление личности младше-
го школьника, выявление и целостное развитие его способно-
стей, формирование умения, мотивов и желания учиться. Дети 
обучаются чтению, письму, счету, овладевают элементами твор-
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ческой самореализации, культурой речи и поведения, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни.

II ступень — основное общее образование (обязательное), 
V—X классы. Продолжительность обучения 6 лет. В подрост-
ковом возрасте начинается интенсивное социальное развитие 
личности, становление нравственных норм. Подросток может 
ставить перед собой личностно значимые цели, у него возника-
ют профессиональные намерения, которые выражаются в пер-
вичной ориентировке в различных сферах профессиональной 
деятельности.

III ступень — среднее (полное) общее образование (обще-
доступное), XI—XII классы. Продолжительность обучения 
2 года. на основе овладения системой знаний о природе, обще-
стве и человеке у школьников (в возрасте от 16 до 18 лет) воз-
можно формирование целостной мировоззренческой позиции, 
проектирование своего будущего, путей достижения своих це-
лей. В этом возрасте появляются стремление к самореализа-
ции в общественной жизни, способности реально оценить свои 
учебные и профессиональные возможности и наметить пути 
дальнейшего образования и профессионального самоопределе-
ния.

Дискуссия пока идет (несмотря на серьезный положитель-
ный опыт 12-летнего образования за рубежом...). И здесь-то 
таится очень серьезный аргумент: конкурентоспособность рос-
сийских выпускников на мировом рынке труда. Процитируем 
концепцию: «Согласно Декларации Совета европы (1992) пре-
обладающей международной практикой является 12-летнее 
школьное образование. В большинстве развитых стран общее 
среднее образование обеспечивается за 12—14 лет. В нашей 
стране аналогичные по содержанию программы по основным 
учебным предметам учащиеся должны освоить за 10—11 лет». 
но ведь всякий, кто занимался вплотную вопросами среднего 
образования за рубежом, отмечает, что наша система образова-
ния глубже, фундаментальнее. Стоит ли слепо гнаться за коли-
чеством, не вникая в сами принципы 12-летнего образования на 
Западе? не лучше ли обратиться к целесообразности такого пе-
риода обучения? Ведь если мы введем 12-летнее образование, 
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это еще не станет означать, что наши выпускники мигом будут 
признаны Западом...

Все субъекты нынешнего образовательного процесса име-
ют представление о предстоящем/возможном введении 12-
летнего образования. Правда, очень хотелось бы напомнить 
слова нынешнего Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина: «Недопустим переход на 12летнее образование ... Он от
сечет способных детей из бедных и сельских семей от высшего 
образования. Необходимо также поддерживать систему школь
ных олимпиад, развивать физикоматематические и химико
биологические школы, способствующие поиску и обучению в 
лучших вузах талантливых самородков из малых городов и де
ревень...»

Однако заметим: и эксперты, и педагоги, и учащиеся отмеча-
ют неудовлетворенность своим уровнем информированности о 
специфических особенностях планируемого нововведения — при 
высоком уровне заинтересованности в данном вопросе. С одной 
стороны, это характеризует недостаточную информационно-
просветительскую работу в данном направлении как на местном, 
так и на федеральном уровне, с другой, определяет потребность 
в подготовленности школы к переходу на работу в новых соци-
альных условиях. Конечно, сегодня 12-лет нее образование не 
имеет значимой общественной поддержки: отношение к нему 
носит в основном негативный оттенок, что объясняется, как мы 
только что отметили, с одной стороны, плохой информирован-
ностью в этом вопросе, с другой, объективными причинами фор-
мирования такого мнения: отсутствием материальной, правовой, 
социально-культурной базы для проведения крупномасштабных 
реформ образования. Вместе с тем общественность, т.е. целевые 
группы, отмечают острую необходимость реформирования си-
стемы школьного образования, детерминированную наличием 
серьезных проблем, стоящих перед средней школой. К их числу 
относятся: избыток ненужной информации; завышенный объ-
ем учебной нагрузки; несоответствие школьной нагрузки воз-
растным и индивидуальным особенностям ребенка; неспособ-
ность учащихся использовать полученные теоретические знания 
на практике; недостаточная роль школы в подготовке ребенка к 
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самостоятельной жизни, умению выходить из кризисных ситуа-
ций, приобретать необходимые житейские навыки; значитель-
ный разрыв в качестве преподаваемых знаний между разными 
категориями школ. И все же, несмотря на явную выраженность у 
целевых групп потребности в реформировании системы среднего 
образования, какой-либо доминирующей установки относитель-
но его содержательных аспектов не зафиксировано. Из-за отсут-
ствия общих приемлемых путей разрешения проблем подготовки 
выпускников к самостоятельной жизни вопрос о 12-летнем обра-
зовании может быть востребован, но он влечет за собой острую 
необходимость пересмотра не только материально-технической 
и социально-правовой базы, но и требует создания целого ряда 
новых технологий построения всего учебного процесса. В целом 
мы прогнозируем, достаточно высока вероятность трансформа-
ции социально-ролевого взаимодействия школьников и взрос-
лых в условиях перехода на 12-летний срок обучения — отсюда 
и перспективы развития (социально-ролевого набора школьни-
ков) по следующим аспектам:

— общая направленность ожиданий трансформации от-
ношений «учитель-ученик» у школьников носит позитивный 
характер, у педагогов негативный, что может говорить о доми-
нирующей потребности учащихся в оптимизации школьных 
отношений и обеспокоенности педагогов потенциальными тен-
денциями в жизни старшей школы;

— значительная часть старшеклассников намерена изме-
нить свой основной социально-ролевой набор, сделав его бо-
лее «взрослым и серьезным» — при этом планируется серьез-
нее относиться к учебе, больше работать и активнее отдыхать. 
Обучаясь в 12 классе средней школы, некоторая доля учащихся 
намерена исполнять ряд ныне латентных социальных ролей, 
связанных с апробацией себя во взрослой жизни (семейной, 
общественной, образовательной, коммерческой и т.д.), которые 
часто идут вразрез с основным социальным статусом учаще-
гося школы. Другая часть школьников увеличит возраст зави-
симости от родителей, тем самым формируя новые категории 
людей, не приспособленных к реальным условиям существова-
ния (факт неприспособленности выпускников школ к взрослой 
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жизни уже выдвигался в качестве одного из ведущих недостат-
ков работы современной школы);

— рост верхней возрастной границы школьников будет озна-
чать и рост их материальной заинтересованности, а следова-
тельно, по мнению большинства педагогов и экспертов, может 
спровоцировать стремление к легкому заработку, часто престу-
пающему букву закона. Кроме того, появление большого резерва 
свободного времени при одновременной неразвитости системы 
социально-адекватного дополнительного образования и вторич-
ной занятости, а также прочих элементов социальной организа-
ции школьников может спровоцировать новый виток распро-
странения девиантного поведения среди учащейся молодежи.

таким образом, необходимо признать, что процесс модерни-
зации российского образования неизбежен и потребность в нем 
назрела достаточно давно. но и понятно, что сам по себе факт 
неизбежности изменений в учебно-образовательной структу-
ре школы влечет за собой и другие последствия: усложнение/
изменение социально-ролевого набора, что детерминирует не-
обходимость выработки школой качественно новых форм и 
методов работы с учащимися по разным направлениям, стиму-
лирует искать новые подходы к участию в процессе формиро-
вания адекватных социальных ролей старшеклассников.

И наконец, от критики реформ школы к серьезнейшей и ин-
тереснейшей проблеме — проблеме непрерывного образования! 
По сути — это и педагогическая, и психологическая, и аксиоло-
гическая и т.д. концепция, согласно которой образование рас-
сматривается как процесс, охватывающий всю нашу жизнь. В то 
же время это и аспект образовательной практики, представляю-
щий ее как непрекращающееся целенаправленное освоение че-
ловеком социокультурного опыта с использованием всех зве-
ньев имеющейся образовательной системы государства и один 
из важнейших принципов образовательной политики Россий-
ской Федерации. В теории и практике непрерывного образова-
ния особо акцентируется образование взрослых за пределами 
базового — приобретение и повышение профессиональной ква-
лификации, переподготовка в процессе смены профессий, обра-
зование в ходе адаптации к меняющимся социальным услови-
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ям, досуговое образование и т.д. В мировой педагогике понятие 
непрерывного образования выражается рядом терминов: «про-
должающееся образование», «пожизненное образование», «по-
жизненное учение», «перманентное образование» и др. К этому 
понятию тесно примыкает «возобновляющееся образование», 
означающее получение образования «по частям» в течение всей 
жизни, отход от практики длительного образования в учебном 
заведении, оторванной от трудовой деятельности человека, че-
редование образования с другими видами деятельности, глав-
ным образом с работой.

Зачатки концепции непрерывного образования можно обна-
ружить у Платона, Конфуция, Сократа, аристотеля, Сенеки и 
других выдающихся мыслителей прошлого. Идеи непрерывно-
го образования представлены во взглядах Вольтера, Гете, Руссо, 
которые связывали их с достижением полноты человеческого 
развития. Первые попытки реализовать идею непрерывности 
образования были реализованы в ХIII—XIV вв. в городах ев-
ропы на базе так называемых цеховых школ, которые откры-
вались и содержались ремесленными цехами. Основателем 
современных представлений о непрерывном образовании при-
знан Ян амос Коменский, в педагогическом наследии которого 
содержится ядро мысли, которая воплощена в наши дни в кон-
цепции непрерывного образования.

непрерывное образование развивалось как явление педаго-
гической практики и как новая педагогическая идея. Впервые 
концептуально оформленная эта идея была представлена на 
конференции ЮнеСКО в 1965 г. известным теоретиком непре-
рывного образования П. ленграндом40. на основании его сооб-
щения были разработаны рекомендации, а в 1972 г. в ЮнеСКО 
обсуждается доклад «Учиться, чтобы быть». С середины 1970-х 
годов идея непрерывного образования находит поддержку поч-
ти во всех странах, становится основным принципом образова-
тельных реформ.

40 Поль ленгранд (1910—2003) — французский ученый, педагог, писа-
тель.
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Центральной идеей непрерывного образования являет-
ся развитие человека как личности, субъекта деятельности и 
общения на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознанная 
обществом, становится системообразующим фактором непре-
рывного образования.

непрерывным является образование, всеохватывающее по 
полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направ-
ленности, предоставляющее каждому право и возможности реа-
лизации собственной программы его получения и пополнения 
в течение всей жизни.

Идея непрерывного образования была заложена в «Основах 
законодательства СССР и союзных республик о народном об-
разовании» (1984) и в решениях съездов учителей, обсуждалась 
народными депутатами на сессиях и рассматривалась в печати. 
Она стала ключевой идеей реформы народного образования.

Разработкой концептуальных основ непрерывного педаго-
гического образования в Советском Союзе занимались научные 
коллективы в Москве, Петербурге, Хабаровске, Пензе, Минске, 
Гродно. Одной из первых была представлена Концепция непре-
рывного педагогического образования, подготовленная группой 
ученых и преподавателей Московского государственного педа-
гогического института им. ленина под руководством академи-
ка В.а. Сластенина. Данная Концепция, одобренная в 1989 г. 
Государственным комитетом СССР по народному образованию 
в качестве модели-ориентира для вузов, предлагала общую па-
радигму педагогического образования, выдвигала новые цели 
и задачи, рассматривала этапы (звенья) педагогической подго-
товки.

необходимость непрерывного образования признана во 
всем мире. Концепция непрерывного образования включает в 
себя все виды образования и воспитания, которые каждый че-
ловек получает от рождения и на протяжении всей жизни: до-
школьное, среднее, начальное и среднее специальное, высшее, 
академическое, дополнительное и пр.

В большинстве развитых стран проводится действительно 
серьезная работа по созданию и совершенствованию модели 
пожизненного развития творческого потенциала национальных 
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трудовых ресурсов. Эта политика возведена в ранг международ-
ной. Организация и государственная поддержка непрерывного 
процесса подготовки и переподготовки, обучения и переобуче-
ния кадров стала общим делом образовательных учреждений, 
работодателей и государства.

В германии непрерывное образование рассматривается как 
один из приоритетов государственной политики: в обществен-
ном сознании формируются установки на непрерывное об-
разование в течение всей жизни; предусматривается создание 
правовой базы образования в любом возрасте; развивается сеть 
государственных и негосударственных учебных заведений и 
структур, предоставляющих дополнительные образовательные 
услуги взрослому населению.

В Японии введены специальные государственные акты, ре-
гулирующие непрерывное образования тех, кто имеет постоян-
ную работу. Закон аттестации педагогического персонала пред-
усматривает обязательное повышение квалификации каждые 
пять лет и возможность повышения класса производственного 
сертификата после очередного обучения, что значительно по-
вышает зарплату. В Японии используются разнообразные про-
граммы государственных субсидий работодателям на проведе-
ние профессиональной подготовки персонала. Государственная 
помощь распространяется на сектор среднего и малого бизнеса.

В нидерландах реализуется проект индивидуальных сче-
тов на профессиональное обучение. Этот счет пополняется 
работодателем и вкладами самого работника и может быть из-
расходован исключительно в целях повышения квалификации 
работника. В странах еС система образовательных ваучеров 
распространяется и на обучение работающих.

Образовательную деятельность во Франции отличает высо-
кая степень правового регулирования, включая элементы непре-
рывного образования. Основные нормативные акты объедине-
ны в Кодекс образования. Между частными образовательными 
учреждениями и государством устанавливаются более тесные 
отношения, что выражается в обучении на тех же условиях, что и 
в системе публичного образования, а преподаватели имеют ста-
тус публичных служащих. Публичные власти могут полностью 
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или частично взять на себя расходы по деятельности частных за-
ведений в обмен на их обязательства как публичной службы. По-
вышение (ежегодное) бюджетного финансирования достаточно 
убедительно характеризует отношение государства к этой сфере.

В испании система непрерывного профессионального обу-
чения находится в ведении государства и социальных партне-
ров. Эта система включает трехсторонний фонд по обучению 
и занятости, учрежденный социальными партнерами (государ-
ство, профсоюзы и союзы работодателей). Средства, необхо-
димые для деятельности этого фонда, отчисляют работодатели 
(0,6% от Фонда оплаты труда) и сами работники (0,1%). В рам-
ках этой системы начиная с 1993 г. заключаются трехсторонние 
соглашения по непрерывному профессиональному обучению 
между организациями работодателей, профсоюзами и пра-
вительством. Эти соглашения содержат гарантии, признание 
важности для социальных партнеров развития непрерывного 
обучения и включение вопросов непрерывного обучения в от-
раслевые коллективные договоры.

Международная организация труда (Мот, International 
Labour Organization, ILO) — специализированное учреждение 
ООн, международная организация, занимающаяся вопросами 
регулирования трудовых отношений, проводит связь между 
непрерывным обучением, компетентностью и квалификаци-
ей. непрерывное обучение охватывает всю учебную деятель-
ность, предпринимаемую в течение всей жизни для развития 
компетенции и квалификации работника. МОт разграничивает 
компетентность и квалификацию работника. термин компе-
тентность, по определению МОт, охватывает знания, навыки и 
умения, применяемые и совершенствуемые в конкретных усло-
виях. Квалификация связывается с официальным выражением 
профессиональных и специальных навыков работников, кото-
рые признаются на международном, национальном или отрас-
левом уровнях. В российской интерпретации понятие «компе-
тентность» по объему во многом будет совпадать с понятием 
«деловые качества» работника.

Многие страны пришли к единому пониманию необходимо-
сти непрерывного профессионального образования, в котором 
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системообразующим фактором станет целостность, отличная 
от механического приращения элементов традиционной систе-
мы. Возникает потребность в образовательных системах и ком-
плексах, в которых структуры, процессы профессионального 
образования гибко и рационально соединяются в пространстве 
и времени так, что на каждом этапе или ступени достигается от-
носительная завершенность профессионального образования, 
способная удовлетворить все множество образовательных по-
требностей отдельного региона и граждан разных стран.

Правительствам мира, как отмечалось в Декларации 
V Международной конференции ЮнеСКО, необходимо про-
водить такую образовательную политику, реализация которой 
позволит человеку в XXI в. учиться познавать, учиться делать, 
учиться быть и учиться жить вместе. В целом новая образова-
тельная парадигма ЮнеСКО определена так: образование в 
новом веке должно быть инновационным и непрерывным, и 
мы должны учиться, чтобы быть.

такой представляется новая модель образования, способ-
ствующая формированию социокультурного, информационно-
образовательного пространства как среды духовно-
нравственного становления личности, что соответствует 
новой парадигме социально-политического развития общества 
в XXI в.

Интересные результаты дает сравнительный анализ стран 
по показателям числа пройденных курсов дополнительного об-
учения и соответствующих затрат времени. лидером по этому 
показателю среди европейских стран является Швейцария, где 
почти четверть опрошенных обучались на трех и более курсах, 
еще 10% — на двух и 21% — на одном курсе. Иными словами, 
здесь половина взрослых граждан постоянно учится, затрачи-
вая на это в среднем по 52 часа в год.

Важной чертой практики непрерывного образования в по-
следние годы становится самостоятельный выбор образова-
тельных целей и средств их достижения. В связи с этим идея 
непрерывного образования связана с переходом образователь-
ной теории и практики от парадигмы преподавания, в рамках 
которой человек выступает как «объект обучающих воздей-
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ствий», к парадигме, предполагающей гуманистический тип от-
ношений участников образовательного процесса (обучающих 
и обучающихся), саморазвитие обучающихся. непрерывное 
образование реализуется не только за счет функционально-
го включения человека в образовательный процесс или ор-
ганизационных мер, обеспечивающих преемственность, но и 
благодаря формированию своеобразной внутренней позиции, 
обеспечивающей преемственность образования «внутри» лич-
ности — оно теперь является способом выработки смысловых, 
жизненных ориентиров, включая и профессиональные, и сами 
образовательные, одним из жизненно важных направлений са-
мореализации личности (которая и осуществляется средствами 
образования). непрерывное образование выступает и как путь 
и средство творческого роста личности, конструктивного пре-
одоления возможных ситуаций социального и профессиональ-
ного жизненного кризиса. Вот почему для психологии и педа-
гогики важнейшей областью проблематики является процесс 
самоактуализации человека через образование.

Разработка в Российской Федерации проблематики непре-
рывного образования отличается особой остротой, вызванной 
изменениями жизни в условиях (пока, видимо, бесконечного) 
перехода к рыночным отношениям, социокультурной ситуа-
цией, в которой профессиональная гибкость и мобильность не 
сводятся только к области производственной деятельности че-
ловека, а становятся социальной и личностной проблемой и 
непосредственно отражаются на образовательной сфере обще-
ства. Особое значение приобретают социально-практические и 
научно-прикладные подходы к непрерывному образованию, ко-
торые направлены на его гуманизацию, переориентацию  (с прак - 
тически совершенно обезличенных потребностей государства 
или ведомств на образовательные потребности человека), вклю-
чение образовательного процесса в контекст социальной и про-
изводственной жизни человека, его личностного роста. К тому 
же разработка его теоретических и прикладных проблем обу-
словлена нынешним явным отходом от жесткой централизации 
государственного регулирования образования, социальной по-
требностью переключения в режим широкой и гибкой системы 
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образовательных услуг. надо отметить, что сказанное отражает 
концептуальные основы непрерывного образования, реализуе-
мые в Российской Федерации. Они соответствуют эволюции 
отечественной образовательной системы.

В образовании зарубежных стран зачастую просматри-
ваются иные подходы. Главную роль играют вузы, средние и 
профессиональные учебные заведения, курсы и центры обра-
зования, национальные культурные центры и т.п. Здесь люди, 
имеющие неполное среднее или среднее образование, могут 
повысить в желаемом направлении уровень своей общеоб-
разовательной или общекультурной подготовки, приобре-
сти новую специальность или повысить профессиональную 
квалификацию. Эти учреждения еще и оказывают помощь 
в подготовке к сдаче экзаменов за курс средней школы или 
к приемным экзаменам в средние профессиональные и выс-
шие учебные заведения. Многие обучающиеся занимаются в 
свободное от работы время (part-time education) или заочно. 
Имеются краткосрочные курсы интернатного типа (главным 
образом для сельских жителей) с отрывом от работы (full-time 
education). В большинстве случаев они находятся в ведении 
муниципальных органов или профсоюзных, религиозных, раз-
личных общественных и частных организаций. В ряде стран 
имеются классы для взрослых в средних общеобразователь-
ных и профессиональных школах и в вузах, где обучающие-
ся (в свободное от работы время или заочно) могут получить 
документ о среднем или высшем образовании. Значительные 
масштабы при помощи телевидения приобрело так называе-
мое образование для досуга.

Во многих странах азии, африки и латинской америки 
основную роль в образовании играют курсы и школы грамоты. 
Часто обучение грамоте сочетается в них с практическим обу-
чением для получения специальности. В некоторых странах по 
мере ликвидации неграмотности и малограмотности создается 
сеть государственных начальных школ для взрослых, а также 
технических школ. В некоторых средних учебных заведениях и 
колледжах имеются классы для взрослых, где, обучаясь в сво-
бодное от работы время, можно получить неполное среднее или 
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среднее образование. Этим странам оказывает существенную 
помощь ЮнеСКО.

Обобщим сказанное. Основными принципами и задачами 
непрерывного образования являются:

— принцип гуманизма — он свидетельствует об обращенно-
сти образования к человеку, о свободе выбора личностью форм, 
сроков, видов обучения, повышения квалификации, самообра-
зования, и реализуется через создание благоприятных возмож-
ностей для развития творческой индивидуальности каждого 
человека. Человек рассматривается как цель общественного 
прогресса;

— принцип демократизма предполагает доступность об-
разования в любом возрасте благодаря многообразию форм 
обучения, в соответствии с интересами, возможностями и по-
требностями, обеспечивает свободу перехода из одного учеб-
ного заведения в другое, ускоренное завершение обучения и 
повышения квалификации, означает равные права всех граж-
дан, независимо от сословно-классовой принадлежности, на-
циональных особенностей, состояния здоровья, на образование 
и развитие. Этот принцип предполагает демократизацию всех 
сторон жизнедеятельности образовательных учреждений, рав-
ноправные отношения субъектов педагогического процесса;

— принцип мобильности выражается в многообразии 
средств, способов, организационных форм системы непре-
рывного образования, их гибкости и готовности к быстрой 
перестройке в соответствии с изменяющимися потребностями 
производства, общества, человека. Он ориентирует на исполь-
зование разных продуктивных методических систем и техноло-
гий;

— принцип опережения, имея в основе научное прогнозиро-
вание, требует более быстрого и гибкого развития, перестройки 
учебных заведений и учреждений системы непрерывного об-
разования по отношению к нуждам общественной практики, 
мобильного обновления их деятельности. Этот принцип ори-
ентирует на широкое и активное использование новых форм, 
методов, средств обучения и переподготовки специалистов, на 
включение новаторских подходов к этому процессу;
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— принцип открытости системы непрерывного образова-
ния требует от учебных заведений расширения деятельности 
путем привлечения к обучению и повышению квалификации 
нетрадиционной аудитории, вольнослушателей. При этом воз-
никает необходимость работать с разными возрастными слоя-
ми и группами населения, которые отличаются как уровнем 
образования и профессиональной подготовки, так и отноше-
нием к образованию, жизненными устремлениями, что требует 
создания дополнительных факультетов, институтов, отделе-
ний, курсов по повышению образования и квалификации, про-
ведения семинаров, клубных занятий выходного дня не только 
в учебном заведении, но и за его пределами, а также организа-
ции телевизионных и видеопрограмм. Открытость учебных 
заведений и образовательных систем обеспечивается наличи-
ем разнообразных по уровню, содержанию, направленности 
образовательно-воспитательных программ;

— принцип непрерывности образования является система-
тизирующим. Учебные заведения, работники образования и по-
вышения квалификации, науки и производства должны пере-
смотреть взгляд на роль и место образования в жизни человека 
и общества.

Вероятно, да и скорее всего, система принципов непрерыв-
ного образования будет меняться — время научит мир правиль-
но относиться к этой замечательной тенденции в развитии ин-
теллекта человека, в его стремлении к знаниям — образованию 
на всю жизнь, в течение всей сознательной жизни как стрем-
лению получить высшее наслаждение знаниями, пониманием, 
умениями.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Что такое педагогическая система?1. 
Чем могут отличаться виды педагогических систем?2. 
Что представляют собой авторские педагогические системы?3. 
В чем различие и сходство понятий «нетрадиционная» педаго-4. 
гическая система и авторская педагогическая система?
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Подготовьте материалы для сообщения об авторский педаго-5. 
гической системе по выбору (Шаталов, Палтышев, Сухомлин-
ский и т.д.).
В чем заключается, по вашему, своеобразие подхода к воспита-6. 
нию а.С. Макаренко?
Что входит в понятие «содержание школьного образования»?7. 
Какими типами школ представлено общее образование в со-8. 
временной России? Как вы думаете, почему существуют имен-
но такие типы?
Расскажите о принципах отбора содержания образования.9. 
Каковы критерии отбора основ наук, изучаемых в современ-10. 
ной российской школе?
Что представляет собой Государственный образовательный 11. 
стандарт?
Что такое учебный план? Виды учебного плана?12. 
Расскажите об учебных программах.13. 
В чем суть концепции школы с 12-летним циклом обучения? 14. 
Каково ваше отношение к 12-летнему обучению?
Что такое «непрерывное образование»?15. 
Что вы знаете о непрерывном образовании за рубежом и в 16. 
России?
Дайте общее представление об основных принципах непре-17. 
рывного образования.
Попробуйте самостоятельно подготовиться к сообщению о са-18. 
мообразовании (по материалам учебных пособий и интернет-
сайтов).

Примерная тематика семинаров по главе 1

Общее представление о педагогике как науке.1. 
Образование как социально-культурный феномен.2. 
Сущность и содержание образовательной системы.3. 
Среднее образование в России. нормативные документы, 4. 
регламентирующие содержание общего среднего образова-
ния.
непрерывное образование за рубежом и в России.5. 
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учебно-методическое и информационное обеспечение 
работы по главе 1
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Гл а В а  I I. содеРжание целостного 
Педагогического ПРоцесса

Т е м а  5. оБучение в целостноМ 
ПедагогическоМ ПРоцессе

Обучение как способ организации учебного процесса. Образовательная, 
воспитывающая и развивающая функции обучения.
Методологические основы обучения: материалистическая теория по
знания и процесс обучения. Закономерности и принципы обучения. 
Движущие силы процесса обучения.
Виды обучения и их характеристика. Деятельность учителя и учащих
ся в процессе обучения. Современные дидактические концепции. Харак
теристика основных концепций развивающего обучения. Современные 
подходы к разработке теории личностноразвивающего обучения.

Целостность и целесообразность всего педагогического процес-
са может определяться наличием в нем некой системы, одним из 
компонентов которой является процесс обучения, или дидакти-
ческий процесс. Отражая все важные свойства педагогическо-
го процесса (двусторонность, направленность на всестороннее 
развитие личности, единство содержательной и процессуальной 
сторон и т.д.), обучение имеет и качественные отличия.

Основной отличительной чертой обучения является то, что 
оно выступает как процесс познания, реализуемый в специфи-
ческих условиях. а процесс познания может быть рассмотрен 
на трех основных уровнях:

— процесс познания как высшая форма отражения объек-
тивной действительности, реализуемая в процессе исторически 
развивающейся социально-опосредованной познавательной де-
ятельности человечества в целом (функционирование и исто-
рическое развитие эталонов и норм познания изучает теория 
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познания — гносеология (эпистемология) как философская 
дис циплина);

— познание направлено на получение объективированно-
го научного знания, существующего вне отдельного индивида. 
Оно осуществляется коллективным субъектом по законам, не-
сводимым к индивидуальному процессу познания, и выступает 
как часть духовного производства. Результаты здесь могут быть 
представлены в виде научных текстов или в форме созданных 
человеком вещей, несущих в себе социально-культурный смысл 
(изучением данного аспекта познания занимается методо-
логия);

— познание как процесс психического отражения окружающей 
действительности. В этом случае оно реализуется как взаимодей-
ствие процессов ощущения, восприятия, представления, вообра-
жения, памяти, мышления, речи. Главным результатом выступает 
формирование психического образа, отражающего свойства и от-
ношения объектов (основные механизмы познавательной дея-
тельности и мышления человека изучает психология).

Учебная деятельность может быть рассмотрена как особая 
форма познания. Особенность в том, что обучающиеся позна-
ют то, что уже познано человечеством и представлено в виде 
содержания образования. Поэтому в учебном процессе не 
ставится задача открытия новых научных истин, а требуется 
лишь (творческое) их усвоение. В то же время для самого уче-
ника это содержание во многом выступает как неизвестное. 
Поэтому для него обучение во многом похоже на процесс по-
знания. Деятельность ученика осуществляется под непосред-
ственным руководством педагога, который целенаправленно 
управляет процессом познавательной деятельности. За счет 
этого происходит обеспечение ускорения темпа познания яв-
лений действительности, на исследование которых ученым 
когда-то понадобились многие годы. Кроме того, необходимо 
учитывать, что в процессе обучения многие виды знаний при-
обретаются не путем непосредственного взаимодействия с 
объектом, а опосредованным путем, через описания и модели-
рование.
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таким образом, можно сказать, что обучение есть спец-
ифический процесс познания, управляемый педагогом. 
Да, направляющая роль учителя обеспечивает полноценное 
усвоение школьниками знаний, умений и навыков (компе-
тенций), развитие их умственных сил и творческих способ-
ностей (познавательная деятельность в процессе обучения 
изучается такой отраслью педагогической науки, как дидак-
тика).

Успех и эффективность и учебной, и воспитательной работы 
зависит от умелого использования многообразия форм ее орга-
низации (понятие организационные формы обучения опреде-
ляется в науке по-разному). В любом случае формы организа-
ции обучения выполняют интегративную функцию, поскольку 
в них в упорядоченном виде входят все основные элементы про-
цесса обучения. Форма организации в таком случае выступает 
как специальная конструкция, которая характеризует «внеш-
нюю» сторону процесса обучения, обусловленную содержа-
нием, методами, приемами, средствами, видами учебной дея-
тельности, особенностями взаимосвязи педагога и учеников 
при работе над учебным материалом. Именно форма опреде-
ляет, как должен быть организован учебный процесс. Ю.К. Ба-
банский под формой организации обучения понимает внешнее 
выражение какоголибо содержания, отмечая, что формы ор
ганизации обучения входят в операционнодеятельностный 
компонент процесса обучения и представляют собой внешнее 
выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 
осуществляемой в установленном порядке и определенном ре
жиме41.

Известный российский педагог Б.т. лихачев рассматривает 
форму обучения как «целенаправленную, четко организован
ную, содержательно насыщенную и методически оснащенную 
систему познавательного и воспитательного общения, взаимо
действия, отношений учителя и учащихся»42.

41 Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. — М.: Педагогика, 
1977. — С. 122—128.

42 лихачев Б.т. Педагогика: курс лекций. — М.: Юрайт, 2000. — С. 204.
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Можем добавить и такие определения форм обучения:
— способ организации деятельности учащихся, определяю

щий количество и характер взаимосвязей участников процесса 
обучения;

— определенный порядок и установленный режим совмест
ной деятельности учителя и учащихся в процессе обучения;

— целостная системная характеристика процесса обучения 
с точки зрения особенностей взаимодействия учителя и уча-
щихся, соотношения управления и самоуправления, особенно-
стей места и времени обучения, количества учащихся, целей, 
средств, содержания, методов и результатов обучения;

— органическое единство содержания, обучающих средств и 
методов.

Сама практика обучения, скорее всего, наиболее эффек-
тивна именно при системном, комплексном, тщательно проду-
манном и спланированном понимании процесса обучения при 
совершенно ясном и спрогнозированном определении и выде-
лении функций:

— обучающих/образовательных, позволяющих конструи-
ровать и использовать любые формы для создания наиболее 
эффективных условий передачи детям знаний, умений и навы-
ков, формирования их мировоззрения, компетентностей и раз-
вития способностей;

— воспитательных, обеспечивающих последовательное вве-
дение учащихся в разнообразные виды деятельности — в ре-
зультате — развитие интеллектуальных, нравственно-эмо цио-
наль ных и физических качеств личности;

— организационных, требующих четкой методической про-
работки и оформления всего образовательного процесса;

— психологических, предполагающих оптимальное раз-
витие у детей психических процессов, способствующих обуче-
нию;

— развивающих, связанных с созданием условий для пол-
ноценной интеллектуальной деятельности;

— систематизирующих и структурирующих, обеспечиваю-
щих научную последовательность и логичность передачи ин-
формационного учебного материала;
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— комплексных и координирующих, представляющих 
взаи мосвязь самих форм обучения с целью повышения эффек-
тивности образовательного процесса;

— стимулирующих/мотивирующих, проявляющихся в учете 
возрастных и личностно-потребностных особенностей учащихся.

Для понимания роли обучения как средства образования, 
воспитания и развития большое значение имеет то, что этот 
процесс не сводится только к овладению обучающимися зна-
ниями, выработке практических навыков и умений творче-
ской деятельности — обучение оказывает широкое влияние 
на личность. В процессе обучения одновременно происходит 
обогащение личности новыми научными знаниями определен-
ного образовательного уровня, развитие ее интеллектуальных 
и творческих способностей, формирование мировоззрения и 
нравственной культуры.

образовательная, воспитательная и развивающая функ-
ции обучения реализуются в единстве, что и позволяет их 
определять как принцип учебной деятельности, который тре-
бует специальных усилий педагогов, чтобы его обеспечить.

В состав содержания образования (кроме традиционно 
предусмотренных знаний, умений и навыков, а сегодня и ком-
петенций) включаются элементы, отражающие опыт творче-
ской деятельности и опыт личностного отношения к системе 
общественных ценностей. Все эти элементы передаются уча-
щимся именно в процессе обучения.

Воспитывающая функция обучения реализуется и путем пе-
редачи опыта эмоционально-ценностного отношения к миру — 
в ходе обучения можно четко формировать определенные ка-
чества личности учащихся — с помощью включения в учебный 
материал проблем, вызывающих у учащихся затруднения, пре-
одоление которых способствует становлению и развитию соот-
ветствующих черт характера.

Реализация воспитательной функции в обучении прида-
ет ему такое своеобразное качество, обозначаемое в педаго-
гической литературе, как «воспитывающее обучение», — та-
кое обучение, при котором достигается тесная и органичная 
связь между приобретаемыми знаниями, умениями, навыками, 
усвоением опыта творческой деятельности и формированием 
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эмоционально-ценностного отношения к усваиваемому учебно-
му материалу.

Это же касается и реализации развивающей функции, при-
дающей учебному процессу специфическое качество «раз-
вивающего обучения», которое ориентирует педагогический 
процесс на совершенствование физических, познавательных и 
нравственных качеств учащихся путем использования их по-
тенциальных возможностей.

Комплексная, системная реализации всех компонентов со-
держания образования обусловливает направленность педаго-
гического процесса на всестороннее творческое саморазвитие 
личности школьника.

начиная с 1960-х годов в отечественной педагогической 
науке разрабатываются различные подходы к построению раз
вивающего обучения:

— л.В. Занков обосновал совокупность принципов развития 
мышления в процессе обучения: увеличение удельного веса те-
оретического материала; обучение в быстром темпе и на высо-
ком уровне трудности; обеспечение осознания учащимися про-
цесса учения;

— М.И. Махмутов и другие разрабатывали основы проблем-
ного обучения. И.Я. лернер и М.н. Скаткин предложили систе-
му развивающих методов обучения;

— В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин разработали концепцию 
содержательного обобщения в обучении;

— П.Я. Гальперин43, н.Ф. талызина44 и другие обосновали 
теорию поэтапного формирования умственных действий.

Основная цель этих концепций — необходимость суще-
ственного расширения сферы развивающего влияния обучения. 

43 Гальперин Петр Яковлевич (1902—1988) — выдающийся советский 
психолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1980). Ввел в 
деятельностную психологию систематическую разработку ориентировки 
к будущему действию и создал на этой основе теорию поэтапного 
формирования умственных действий.

44 талызина нина Федоровна (род. 1923) — известный отечественный 
психолог, внесла крупный вклад в разработку деятельностной теории 
учения. 



115

Полноценное интеллектуальное, социальное и нравственное 
развитие личности — это результат реализуемых в единстве об-
разовательной и воспитывающей функций.

Добавим: актуальна и профориентационная функция обуче-
ния. Общеобразовательная школа закладывает основы профори-
ентационной работы с детьми в плане выявления и развития за-
датков, способностей, интересов, дарований, склонностей. С этой 
целью организуются спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, 
проходит дифференциация обучения, создаются классы и груп-
пы углубленного изучения отдельных предметов. немалую роль 
в этом по-прежнему играет хорошо поставленное соединение 
обучения с производительным трудом. С учащимися старших 
классов проводится специальная профориентационная работа в 
специальных кабинетах профориентации и на предприятиях. В 
процессе обучающего и производительного труда, приобретая 
конкретные знания и навыки в области той или иной профессии, 
акцентируя личный интерес на определенных общеобразова-
тельных знаниях, школьник получает возможность ориентации 
и выбора профессии, непосредственного перехода в сферу про-
изводства или продолжения образования в высшей школе.

Разговор о формах, методах, общей организации и отбору 
содержания образования и обучения неизбежно подводит к не-
простому сегодня определению общей методологии педагоги-
ческого процесса. нам снова придется вернуться не только к 
общим педагогическим и дидактическим понятиям, но и к об-
щепсихологическим установлениям.

В педагогической практике СШа и ряда стран европы, 
азии, африки получили достаточно широкое распространение 
так называемые бихевиористские теории (Б. Скиннер45, а. ла-

45 Беррес Фредерик Скиннер (1904—1990) — американский психолог, 
изобретатель и писатель. Внес огромный вклад в развитие и пропаганду 
бихевиоризма — школы психологии, рассматривающей поведение че-
ло века как результат предшествующих воздействий окружающей среды. 
Скиннер наиболее известен своей теорией оперантного научения, в 
меньшей степени — благодаря художественным и публицистическим 
произведениям, в которых он продвигал идеи широкого применения 
развиваемых в бихевиоризме техник модификации поведения.
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зарус46, а. Бандура47 и др.), сводящие научение человека к фи-
зиологическому процессу усвоения организмом определенных 
стимулов и соответствующих реакций на них в строго задавае-
мых ситуациях обучения. Основной механизм закрепления у 
обучающегося знаний, умений, навыков и даже мышления — 
своевременное подкрепление в виде наград и наказаний, т.е. 
удовлетворение или, наоборот, неудовлетворение потребно-
стей учащихся. Поскольку бихевиористы отождествляют пси-
хическую жизнь человека и животных, сводят сложную жиз-
недеятельность к формуле «стимул — реакция», то, с их точки 
зрения, процесс обучения — это искусство управления стиму-
лами с целью вызова или предотвращения определенных ре-
акций. а процесс учения — совокупность реакций на стимулы 
и стимульные ситуации. Развитие сознания отождествляется 
с формированием реакций обучающихся. таким образом, со-
знательная деятельность человека в процессе обучения объ-
ясняется не психическими, а физиологическими процессами. 
Отличие человека от высокоорганизованных животных бихе-
виористы видят в том, что у человека кроме двигательных есть 
еще и словесные реакции и на него могут действовать вторич-
ные словесные стимулы, и в том, что у человека кроме биоло-
гических могут быть и вторичные потребности (честолюбие, 
корысть и т.п.).

Прагматисты (Дж. Дьюи48, а. Маслоу49 и др.) сводят обу-
чение лишь к расширению личного опыта ученика для того, 
чтобы он мог лучше приспособиться к существующему обще-

46 арнольд лазарус (род. 1932) — известный американский психолог 
и психотерапевт.

47 альберт Бандура (род. 1925) — канадский психолог (украинец по 
происхождению), известный своими работами по теории социального 
обучения (или социального когнитивизма).

48 Джон Дьюи (1859—1952) — американский философ и педагог, 
представитель философского направления прагматизм. автор более 
30 книг и 900 научных статей по философии, социологии, педагогике и 
другим дисциплинам.

49 а2брахам Маслоу (1908—1970) — видный американский психолог, 
основатель гуманистической психологии.
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ственному строю. Обучение может только способствовать про-
явлению того, что заложено в человеке от рождения, поэтому 
цель обучения, как и воспитания, научить ребенка жить, т.е. 
приспосабливаться к окружающей среде, удовлетворять лич-
ные интересы и потребности без ориентации на социальное 
окружение в соответствии с субъективно понимаемой пользой 
(среда воспитывает, а жизнь учит...). В соответствии с такими 
методологическими основаниями прагматисты отрицают не-
обходимость формирования систематических знаний, умений 
и навыков, а следовательно, отрицают и научное обоснование 
учебных планов и программ, умаляют роль учителя, отводя 
ему роль помощника, консультанта. Основной механизм и ме-
тод получения знаний, умений и навыков — «обучение через 
делание», т.е. выполнение практических заданий, упражнений. 
Современные прагматисты считают, что обучение — это сугубо 
индивидуальный, «интимный» процесс.

Ряд теорий, которые отвергают как физиологические, так и 
психологические основы учебного процесса, сводят обучение к 
явлениям, происходящим в душе ученика. Процесс получения 
знаний, умений и навыков никак не объясняется или объясня-
ется через такие понятия, как «интуиция», «озарение», «усмо-
трение», «ум» и т.п. К этим направлениям примыкают экзи-
стенциалисты (М. Хайдеггер50, К. Ясперс51, Ж. Сартр52 и др.) и 
неотомисты (Ж. Маритен53 и др.). Они принижают роль обуче-
ния, подчиняя интеллектуальное развитие воспитанию чувств. 
Объяснение подобной позиции исходит из утверждения, что 

50 Мартин Хайдеггер (1889—1976) — немецкий философ. Создал 
учение о Бытии как об основополагающей и неопределимой, но всем 
причастной стихии мироздания. 

51 Карл теодор Ясперс (1883—1969) — немецкий философ, психолог и 
психиатр, один из главных представителей экзистенциализма.

52 Жан-Поль Шарль Эмар Сартр (1905—1980) — фран цуз ский фи-
ло соф, писатель, общественный деятель, представитель атеис ти че ского 
экзистенциализма.

53 Жак Маритен (1882—1973) — французский философ, теолог, ос но-
ва тель неотомизма.
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познать можно лишь отдельные факты, но без их осознания, без 
взаимосвязи закономерностей.

Материалистическая теория познания соотносит учение 
как деятельность ученика, представляющую собой специфи-
ческий вид познания объективного мира, и познание ученого. 
наш ученик познает новое для себя, не открывая научные ис-
тины, а усваивая уже собранные/открытые/изученные науч-
ные представления, понятия, законы, теории, факты. Познание 
ученика протекает ускоренно и облегчено мастерством педа-
гога. Учащийся познает упрощенный, адаптированный в пла-
не дидактики к его возрастным учебным возможностям и осо-
бенностям материал. Процессы познания учащегося и ученого 
сходны, имеют единую методологическую основу: познание 
начинается с ощущений, с чувственного ознакомления с мате-
риалом. «Золотое правило» дидактики Я.а. Коменского: если 
какиелибо предметы сразу можно воспринять несколькими чув
ствами, пусть они сразу и охватываются несколькими чувст
вами.

Согласно материалистической теории познания, отобра-
жаемое не зависит от нашего сознания и определяется вос-
хождением от живого созерцания к абстрактному мышлению 
и от него — к практике. Само познание без диалектики его 
развития — ничто, в познании выражается взаимосвязь про-
цессов, всех элементов внутри единого целого. а сущность 
диалектики познания состоит в его противоречивости. Про-
цесс обучения как специфический процесс познания надо 
рассматривать в его противоречивости как процесс постоян-
ного движения и развития. Отсюда следует: учитель, педагог 
должен исходить из того, что процесс познания ученика нель-
зя сводить к заучиванию готовых знаний, в нем нет раз и на-
всегда данной прямолинейности, постоянного механического 
движения на пути к истине, в нем есть большие и маленькие 
скачки, спады, неожиданные повороты мысли, возможные 
озарения. Познание соткано из противоречий. В нем сосуще-
ствуют рядом, вместе, переплетаясь, строгое логическое рас-
суждение, индукция и дедукция, содержательное и формали-
зованное.
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Отечественными учеными, дидактами В.И. Загвязинским54 
и др. установлено: большое влияние на историческое разви-
тие обучения оказывают объективные требования общества, 
прогресс производства, техники, науки, культуры, социаль-
ных отношений. Основным противоречием обучения является 
противоречие между постоянно усложняющимися требова-
ниями обучения и возможностями учащихся (уровнем их зна-
ний, развития; мотивами, способами деятельности, которыми 
они владеют). Это противоречие находит свое выражение и 
конкретизируется в противоречиях содержательной (знания, 
умения, навыки), мотивационной (побуждения) и операцио-
нальной (способы познания) сторонах обучения55. Это уже 
упоминаемые выше противоречия между личным житейским 
опытом ученика и научными знаниями; между прежним уров-
нем знаний и новыми знаниями; между знаниями и умением 
их использовать; между требуемым и достигнутым уровнем от-
ношений учащихся к учению и обучению в целом; между более 
сложной познавательной задачей и наличием прежних, недо-
статочных для ее решения способов. основное противоречие 
как движущая сила процесса обучения — противоречие меж-
ду выдвигаемыми ходом обучения познавательными и прак-
тическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и 
навыков учащихся, их умственного развития и отношений. 
М.а. Данилов56 считал, что определение степени и характе-
ра трудностей в учебном процессе составляет главный способ 
(в руках учителя) вызывать движущую силу учения и разви-

54 Загвязинский Владимир Ильич (род. 1930) — доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, действительный член Российской академии образования. Профес-
сиональные интересы сосредоточены в области педагогики, методологии 
педагогики, дидактики.

55 Загвязинский В.И. теория обучения: современная интерпретация. — 
М.: академия, 2008. — С. 120—124.

56 Данилов Михаил александрович (1899—1973) — педагог, член-
корреспондент аПн РСФСР (1959), доктор педагогических наук (1960), 
профессор (1961). Разрабатывал проблемы методологии педагогики, педа-
гогического образования, методики педагогических исследований. Основ-
ное внимание уделял проблемам дидактики.
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вать умственные и нравственно-волевые силы школьников57. 
естественно, противоречие становится движущей силой обу-
чения, если оно содержательно, т.е. имеет смысл в глазах уча-
щихся, а разрешение противоречия осознается ими как необ-
ходимость. не менее важна и подготовленность противоречия 
самим ходом учебного процесса, его логикой, чтобы учащиеся 
не только «схватили», «заострили» его, но и самостоятельно 
нашли способ решения. Выдвинутая однажды и принятая уча-
щимися познавательная задача превращается в цепь внутренне 
связанных задач, которые вызывают собственное стремление 
школьников к познанию нового, неизвестного и к примене-
нию этого познанного в жизни. В способности видеть познава-
тельную задачу и стремлении найти ее решение кроется тайна 
успешного обучения и умственного развития учащихся. От-
сюда, кстати, и вышли концепции развивающего обучения, 
проблемно-эвристического и т.д.

Мы понимаем: критерием истины в познании, критерием 
истинности любой методологической основы (в нашем слу-
чае — основы обучения) является общественно-историческая 
практика. Раскрытые силами науки законы эффективно при-
меняются в деятельности человека — в производстве, в прогно-
зировании процессов, событий, явлений в природе и обществе, 
в совершенствовании и перестройке общественных отношений. 
Совпадение, единство, тождество научной идеи, теории и обще-
ственной практики и есть проявление объективной истины. 
Результаты практики вливаются в учебный процесс как (ис-
ходный) материал познания и, главное, источник подтвержде-
ния истинности изучаемых детьми знаний. Большое значение 
в обучении имеет и общественная/производственная/учебная 
практика самих наших подопечных в учебном процессе, в об-
щественно полезном труде, в производстве. Индивидуальный 
опыт не только убеждает обучающегося в истинности переда-
ваемых ему знаний, но и дает возможность приобрести умения 
и навыки практической деятельности, производственный опыт 

57 Данилов М.а. направленность процесса обучения в советской школе. 
его движущие силы // Хрестоматия по педагогике. — М.: Просвещение, 
1976. — С. 347—349. 
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и уверенность в собственных силах. навыки, возможность уча-
стия в практике способствуют самовыражению детской лич-
ности. И, наконец, именно практика в наибольшей степени 
способствует выбору жизненного пути, ориентации в многооб-
разии практических профессий.

Обучение как практика и преподавание, как познание и 
опыт, как теснейшая взаимосвязь обучающего и обучаемого 
определяется несколькими видами, или способами, общей ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса.

Вероятно, систематическое обучение в школах риторики в 
Древней Греции, применяемое легендарным философом Сокра-
том58, и было первой известной и описанной формой обучения 
(нам мало что известно о формах обучения в Древнем египте, 
Китае и т.д.). Замечателен и метод отыскания истины путем 
постановки наводящих вопросов! Он получил название мето-
да сократической беседы. Учитель путем особой формы поста-
новки вопроса будил любопытство, познавательный интерес 
ученика и, рассуждая вместе с ним в поисках ответа, вел мысль 
ученика по пути познания/отыскания правильного решения-
ответа. Для поддержания интереса обучающегося рассуждения 
учителя перемежались постановкой риторических вопросов, не 
требующих ответа.

В Средневековье (V—XVI—XVII вв.), в школах того време-
ни и университетах распространяется особая организация по-
знавательной деятельности, которую мы можем смело охарак-
теризовать как догматическое обучение. Для него характерно 
преподавание исключительно на латинском языке — основное 
содержание обучения составляло освоение Священного писа-
ния. Главными видами деятельности обучающихся были слу-
шание и механическое заучивание.

58 Сократ (ок. 469 г. до н.э. — 399 г. до н.э.) — древнегреческий фило-
соф, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения 
природы и мира к рассмотрению человека. Своим методом анализа поня-
тий (майевтика, диалектика) и отождествлением положительных качеств 
человека с его знаниями он направил внимание философов на важное зна-
чение человеческой личности.
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на смену этому пришло объяснительно-иллюстративное 
обучение, связанное с привлечением в учебный процесс на-
глядности. его методологической основой является теория сен-
суализма59 (Ф. Бэкон60 и др.). Основоположником этого вида 
обучения является Ян амос Коменский. Основная цель такого 
обучения — усвоение знаний и их последующее применение на 
практике, формирование умений и навыков. Объяснительно-
иллюстративное обучение требует уже более глубокой мысли-
тельной деятельности. Это обучение, несмотря на его явную 
пассивность и созерцательность, занимает большое место и в 
традиционной сегодняшней школе: задача учителя сводится к 
изложению материала, чтобы учащиеся его поняли и усвоили. 
Объяснительно-иллюстративное обучение экономично с точки 
зрения времени, необходимого для усвоения знаний, но не яв-
ляется развивающим и в конечном итоге готовит исполнителя, 
а не творца нового...

В начале 20-х годов XX столетия, в результате поисков пу-
тей совершенствования обучения, появился новый вид — само-
стоятельное добывание знаний под руководством педагога-
консультанта (дальтон-план, бригадно-лабораторный метод, 
метод проектов и др.). Общим у всех этих методов было то, что 
на вводном занятии ставилась проблема, определялись сроки 
выполнения, давалась литература, учащиеся инструктирова-
лись. Далее шел самостоятельный поиск ответов на постав-
ленные вопросы путем чтения книг, постановки лабораторных 
работ, выполнения практических заданий и т.п. По завершении 
всех этапов (несколько дней, недель и даже месяцев) учитель-
консультант проверял выполнение заданий, обобщал знания и 

59 Сенсуализм (от фр. sensualisme, лат. sensus — восприятие, чувство, 
ощущение) — направление в теории познания, согласно которому 
ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного по-
зна ния. Противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма — 
«нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах». Принцип сенсуализма 
относится к чувственной форме познания, в которую кроме ощущения, 
восприятия входит представление.

60 Френсис Бэкон (1561—1626) — выдающийся английский философ, 
историк, политический деятель, писатель. 
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давал новые задания. Этот вид обучения имел много недостат-
ков: не обеспечивалась систематичность знаний, практически 
не контролировался сам ход научения, позиция учителя остава-
лась пассивной все время обучения. Однако надо отметить, по-
добное обучение было широко распространено и за рубежом, и 
в молодой Советской России и используется до сих пор.

Особым видом самостоятельного исследования, самостоя-
тельной работы по добыванию знаний является программиро-
ванное обучение. его методологическую основу составляет 
теория оперантного научения животных, вытекающая из общей 
бихевиористической концепции, согласно следующим принци-
пам:

1) подача информации небольшими порциями;
2) установка проверочного задания для контроля усвоения 

каждой порции информации;
3) предъявление ответа для самоконтроля;
4) получение указаний в зависимости от правильности от-

вета.
При программированном обучении прямая и обратная 

связь осуществляются с использованием специальных средств, 
т.е. программированных пособий разного вида и обучающих 
машин. К пособиям относятся программированные учебники, 
программированные сборники упражнений и задач, контроль-
ные задания тестового типа, программированные дополнения 
к обычному учебнику. К техническим средствам программиро-
ванного обучения относятся обучающие машины для подачи 
учебной информации, сегодня это мультимедийные классные 
доски, компьютеры и прочие гаджеты учебного назначения.

С программированным обучением связана алгоритмизация 
всего процесса обучения. алгоритм — предписание о выполне-
нии в определенной последовательности элементарных опера-
ций для решения любой из задач, принадлежащих к некоторому 
классу, например, как решать задачу, как произвести граммати-
ческий разбор предложения и т.п. научно обоснованный алго-
ритм характеризуют следующие черты: детерминированность 
(решение по алгоритму строго направленно, полностью управ-
ляемо, не допускает произвольных действий); массовость (в ка-
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честве исходных данных берется большое количество заданий); 
результативность (направлены на получение фиксированного 
результата).

алгоритмизация обучения увеличивает удельный вес само-
стоятельной работы учащихся и способствует совершенство-
ванию управления учебным процессом, вооружает учащихся 
средствами управления своими мыслительными и практиче-
скими действиями.

Современные тенденции развития образования обусловли-
вают становление дифференцированного и индивидуального 
обучения.

Модульное (блочное), проблемно-модульное обучение — 
в основном используется в системе вузовского обучения с 90-х 
годов прошлого века Суть его заключается в том, что изучение 
материала осуществляется большими блоками, а не дробится на 
мелкие части, как это делается при традиционном обучении. Мо-
дуль (учебный) — часть содержания образовательной дисципли-
ны, которую должен усвоить обучающийся. Модуль включает в 
себя: цели и задачи обучения, основные научные понятия, кото-
рые должны быть усвоены обучающимися, перечень приобретае-
мых при этом умений и навыков, последовательность изучения 
материала, форма отчетности и критерии оценки. Характерной 
особенностью модульного обучения является рейтинговая си-
стема оценки успешности обучения. на ее основании по каждо-
му модулю оценивается практически все: посещение студентами 
учебных занятий, выполнение заданий, начальный, промежуточ-
ный и итоговый контроль и т.д. Курсовые, выпускные квалифи-
кационные, дипломные работы также представляют собой само-
стоятельные модули, которые подвергаются рейтинговой оценке. 
автор должен сказать, что, работая в новосибирском гумани-
тарном институте, где проблемно-модульная технология обуче-
ния является ведущей во всем педагогическом процессе, вполне 
убежден в ее действенности и в несомненной возможности при-
менения и в общем образовании61.

61 Соколков е.а. Проблемно-модульное обучение. — М.: Вузовский 
учебник, 2012.
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Можно много говорить как об отдельном виде о развиваю-
щем обучении — учебном процессе, в котором, наряду с пере-
дачей конкретных знаний, большую роль играет процесс интел-
лектуального развития учащихся. Развивающее обучение — это 
вид обучения, направленный на формирование знаний в виде 
хорошо организованной системы, на выработку у учащихся 
когнитивных (познавательных) умений и навыков в рамках 
этой системы. К особенностям развивающего обучения мы от-
несем следующие:

— главной фигурой, от которой зависит успех всего процес-
са обучения, является не учитель, а ученик;

— функция учителя заключается не в передаче знаний, а в 
организации учебной деятельности учащихся и развитии их 
мышления;

— вся учебная деятельность представляет собой решение 
когнитивных (познавательных) задач, поэтому основным сред-
ством обучения является постановка задач учителем и органи-
зация их решения;

— педагогический процесс носит характер творческого диа-
лога/полилога учителя с учеником/учениками, в процессе ко-
торого и происходит развитие всех участников.

Психологически развивающее обучение опирается на про-
блемность, оптимальное развитие различных видов мыслитель-
ной деятельности всех участников педагогического процесса; 
индивидуализацию и дифференциацию обучения; специальное 
формирование как алгоритмических, так и эвристических при-
емов умственной деятельности.

Введение личностно-развивающего обучения становится 
необходимым условием успешной работы педагогов в гумани-
стической парадигме образования.

Можно напомнить здесь об упомянутой выше концепции 
д.Б. Эльконина и в.в. давыдова, в основу которой положена 
идея об определяющем значении для развития ребенка теоре-
тических знаний и теоретического мышления, а также его ста-
новления как субъекта целостной учебной деятельности.

Согласно этой теории, содержанием развивающего началь-
ного обучения являются теоретические знания (в современном 
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философско-логическом их понимании), методом — организа-
ция совместной учебной деятельности младших школьников 
(организация решения учебных задач), продуктом развития — 
главные психологические новообразования, присущие младше-
му школьному возрасту.

напомним и о системе развивающего обучения л.в. Зан-
кова, в которой развитие понимается как появление новообра-
зований в психике ребенка, не заданных напрямую обучением, 
а возникающих в результате внутренних, глубинных интегра-
ционных процессов. такими новообразованиями младшего 
школьника являются: анализирующее наблюдение, отвлечен-
ное мышление, практическое действие в их взаимосвязи и взаи-
мообусловленности. Каждое новообразование рассматривается 
как результат взаимодействия ума, воли, чувств школьников, 
т.е. как результат деятельности целостной личности, поэтому 
их формирование и продвигает развитие личности в целом.

Выше мы уже говорили о педагогике сотрудничества — 
альтернативном направлении в практике обучения и воспита-
ния, которое оформилось в нашей стране в 80-е годы XX века 
(в противовес административной и академической педагогике). 
Это направление представляли педагоги-новаторы Ш.а. амо-
нашвили, В.Ф. Шаталов и др., кстати, достаточно долго не при-
знаваемые официальными педагогическими кругами. Под пе-
дагогикой сотрудничества новаторы понимали установление 
гуманных взаимоотношений между участниками педагогиче-
ского процесса, выступающих необходимым условием гармо-
ничного развития личности. Основные положения педагогики 
сотрудничества определяются личностными предпосылками 
гу манизации процесса обучения.

личностно-ориентированный подход в обучении подчер-
кивает значимость и необходимость развития познавательной 
сферы человека (ощущений, восприятия, памяти, мышления). 
Процесс освоения учащимся тех или иных форм существования 
объективного мира должен задаваться обучающими программа-
ми, специфическими способами и методами конструирования 
процесса обучения, а также расширением у учащихся представ-
лений о том, как протекают психические процессы, которые обе-
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спечивают процесс познания, каким закономерностям они под-
чиняются.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Дайте общее представление о целостном педагогическом про-1. 
цессе как системе.
Что представляют собой основные уровни процесса познания?2. 
Что такое обучение?3. 
Каким образом различные педагогические концепции пред-4. 
ставляют форму обучения?
Каковы функции обучения?5. 
Дайте представление об основных функциях обучения.6. 
Расскажите об основных концепциях развивающего обучения.7. 
Что такое 8. профориентационная функция обучения?
Как представляют учение бихевиористы, прагматисты, экзи-9. 
стенциалисты, неотомисты?
Каким представляется учение в материалистических теориях?10. 
Подготовьте сообщения/описание основных видов обучения, 11. 
наиболее ярких представителей педагогики этих направлений.
Представьте подробное сообщение о личностно-ориенти ро ван  - 12. 
ном, личностно развивающем обучении.
Каковы особенности развивающего обучения?13. 
Что такое модульное, проблемно-модульное обучение?14. 
Подготовьте сообщения о концепциях Эльконина-Давыдова, 15. 
Занкова, педагогике сотрудничества.
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Т е м а  6. восПитание в целостноМ 
ПедагогическоМ ПРоцессе

Сущность воспитательного процесса. Воспитание как специально
организованная деятельность по достижению целей образования. Цели 
и задачи гуманистического воспитания. Закономерности и принципы 
гуманистического воспитания.
Личность в концепции гуманистического воспитания. Содержание 
компонентов базовой культуры личности.
Коллектив как объект и субъект воспитания. Понятие и общая харак
теристика воспитательной системы.

назовем воспитание целенаправленным процессом развития 
личности, системой взаимосвязанных и взаимозависимых 
элементов, выбор которых определяет личность воспитанни-
ка, воспитываемого. Уровень актуального развития ребенка в 
данный момент времени является первопричиной определения 
цели, затем содержания, форм, методов, средств воспитания, на 
отбор которых, в свою очередь, уже в определенной степени ока-
зывает влияние уровень профессионализма, мастерства педаго-
га. Процесс воспитания может быть и эффективным, и малоэф-
фективным/неэффективным. а сам характер, направленность 
определяются не только культурой общества и микросреды, но 
и субъектами воспитания, включенными в этот процесс (их це-
лями, мотивами, установками, уровнем культуры в целом).

Воспитательный процесс — целенаправленный процесс 
вза  имодействия: индивид—индивид, индивид—группа, ин-
ди  вид—коллектив. Этот процесс может организоваться и 
осуще ствляться разными социальными институтами: семьей, 
воспитательными (детскими домами, интернатами), образова-
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тельными (школами, гимназиями, лицеями), профессионально-
образовательными (колледжами, профессиональными, худо-
жественными, музыкальными, медицинскими училищами) 
учреждениями, высшими учебными заведениями, секциями, 
клубами, музеями, театрами, детскими объединениями и орга-
низациями. наиболее целенаправленно и эффективно воспи-
тание осуществляется при специально организованном взаи-
модействии субъектов — воспитательном или педагогическом 
(воспитательно-педагогическом) процессе — профессионально 
определенном, целостном, характеризующемся совместной де-
ятельностью, сотрудничеством, сотворчеством всех его субъ-
ектов, опосредованными культурным содержанием, с полным 
соотнесением руководящей роли педагога и развития воспи-
танника, его активностью и самостоятельностью, тесно увязы-
вая содержание осваиваемой культуры с наличием знаний вос-
питанника о себе и своем саморазвитии.

традиционная педагогика еще пытается разделить учебный 
и воспитательный процессы. Это разделение связано с пред-
ставлением о ведущей роли обучения в развитии личности. то 
есть школа рассматривается прежде всего как школа обучения. 
гуманистическая педагогика говорит о школе развития, где по-
нятия педагогический и воспитательный близки и принято упо-
треблять выражение воспитательнообразовательный (учебно
воспитательный) процесс.

Итак, воспитательный процесс — это целенаправленный 
процесс взаимодействия педагогов и учеников, сущностью 
которого является создание условий для самореализации 
субъектов этого процесса. Цель его — ориентация школьников 
на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. Организа-
ция воспитательного процесса как процесса созидания и под-
держания условий для саморазвития осуществляется в тесном 
взаимодействии с воспитанником, с учетом его доброй воли — 
это определяется личностно-ориентированным подходом, при 
котором воспитанник признается полноправным партнером в 
условиях взаимодействия-сотрудничества. такой подход по-
зволяет реализовать идеи гуманистической педагогики при ор-
ганизации воспитательно-образовательного процесса в совре-
менных условиях.
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Структура воспитательного процесса может рассматривать-
ся как последовательная, непрерывная смена следующих друг 
за другом воспитательных (педагогических) ситуаций — кон-
кретных состояний педагогической системы в определенный 
промежуток времени. И здесь-то, напомним, важно: мастерство 
педагога, его способность грамотно анализировать и решать 
возникшую проблему с учетом главной цели воспитания, нали-
чие современных, проверенных методик и технологий воспита-
тельного процесса.

Сегодня, когда мы говорим о гуманизации воспитательного 
процесса, следует помнить и о следующих принципах:

— безоговорочное принятие ребенка, устойчиво положи-
тельное отношение к нему;

— проявление уважения к личности и поддержание чувства 
собственного достоинства в каждом;

— осознание и признание права личности быть не похожей 
на других;

— предоставление права на свободный выбор;
— оценка и личности ребенка, и его деятельности, поступков;
— владение способностью к эмпатии, толерантность, умение 

смотреть на проблему с позиций учащегося, его глазами;
— учет индивидуально-психологических и личностных осо-

бенностей (тип нервной системы, темперамент, особенности 
восприятия, памяти и мышления, способности, интересы, по-
требности, мотивы, направленность, статус в коллективе, само-
оценка, сформированность положительной концепции, актив-
ность и т.д.).

Гуманизация педагогического процесса в школе — задача 
всего педагогического коллектива, решаемая посредством фор-
мирования гуманистической педагогической позиции и педа-
гогической культуры преподавателей, посредством овладения 
методиками и технологиями воспитательно-образовательного 
процесса, вовлекающими ребенка в саморазвитие, самовоспита-
ние, самореализацию.

основная задача современного воспитания — формиро-
вание всесторонне развитой и гармоничной личности, и здесь 
выделяются:
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1) физическое воспитание (основная цель — укрепление сил 
и здоровья);

2) умственное воспитание, которое включает в себя овладе-
ние знаниями, совершенствование мышления, памяти, сообра-
зительности и т.д.;

3) техническое воспитание, включающее в себя приобщение 
к современным достижениям науки и техники;

4) духовное воспитание (искусство, литература, живопись);
5) нравственное воспитание;
6) гражданское и патриотическое;
7) воспитание экологической сознательности;
8) валеологическое воспитание (валеология — наука о здо-

ровье, здоровом питании; воспитание здорового образа жизни, 
начиная от здорового питания и заканчивая профилактикой 
вредных привычек).

Процесс воспитания — это разносторонность содержания, 
это богатство и мобильность организационных форм.

Большое значение для осмысления сущности воспитания 
как педагогического процесса имеет уяснение тех специфиче-
ских способов, с помощью которых личность овладевает раз-
личными компонентами общественного опыта. естественно, 
для овладения знаниями, практическими умениями и навы-
ками, способами творческой деятельности учащегося нужно 
включать в активную учебно-познавательную деятельность 
и специально обучать его — специфика воспитательного про-
цесса, который, с одной стороны, включает в себя обучение, а 
с другой — формирование разнообразных социальных и духов-
ных отношений, требует и разграничения в педагогике понятий 
воспитания в широком и узком смысле:

— когда оно обозначает весь процесс всестороннего развития 
личности, включая обучение и специальную воспитательную 
работу по формированию социальных и разнообразных духов-
ных отношений, воспитание понимается в широком значении: 
овладение всей совокупностью общественного опыта: знания-
ми, умениями, навыками, способами творческой деятельности, 
социальными и духовными (нравственными, эстетическими и 
идеологическими) отношениями;
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— в узком значении воспитание обозначает специфический 
процесс формирования социальных и духовных отношений.

Добавим о закономерностях воспитания — устойчивых по-
вторяющихся и существенных связях в воспитательном про-
цессе, реализация которых позволяет добиваться эффективных 
результатов формирования личности:

1) характер воспитания на всех исторических этапах опре-
деляется потребностью общества;

2) цели, содержание и методы воспитания находятся в един-
стве;

3) обучение и воспитание неразрывно связаны. Воспитание 
начинается с обучения;

4) воспитание личности происходит только в процессе 
включения ее в деятельность;

5) воспитание стимулирует активность и организаторские 
способности личности (задача педагога создать такую педагоги-
ческую ситуацию, где возникает потребность быть/стать лучше);

6) в процессе воспитания следует проявлять гуманность и 
уважение к личности в сочетании с высокой требовательностью 
(характер отношения педагога к учащимся вызывает у послед-
них эмоциональные чувства, переживания. если эти отношения 
справедливы и гуманны, то воспитательное влияние педагога 
будет вызывать у учащегося положительную реакцию. если эти 
отношения негативные, авторитарные, то положительного вос-
питательного эффекта не будет. Особенность воспитания — пе-
дагогический такт и комфортная психологическая атмосфера);

7) в процессе воспитания необходимо помогать учащемуся 
достигать радости успехов (подсознательная стимуляция уча-
щегося улучшать результаты);

8) в процессе воспитания необходимо выявлять положи-
тельные качества в подопечном и опираться на них;

9) нужно учитывать возрастные и индивидуальные особен-
ности учащегося;

10) воспитание должно осуществляться в коллективе и че-
рез коллектив;

11) очень важно единство педагогических усилий семьи и 
общественных организаций.
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Резюмируем: процесс воспитания — процесс многофактор
ный: в нем проявляются многочисленные объективные и субъек-
тивные факторы, обусловливающие своим совокупным действи-
ем невообразимую сложность данного процесса. Установлено, 
что соответствие субъективных факторов, выражающих вну-
тренние потребности личности, объективным условиям, в кото-
рых личность живет и формируется, помогает успешно решать 
задачи воспитания. Чем больше по своему направлению и содер-
жанию совпадают влияния организованной воспитательной дея-
тельности и объективных условий, тем успешнее осуществляется 
формирование личности. Особенность воспитательного процес-
са проявляется и в том, что деятельность воспитателя, управ-
ляющего этим процессом, обусловлена не только объективными 
закономерностями. Это искусство, в котором выражается своео-
бразие личности воспитателя, его индивидуальности, характера, 
его отношения к воспитанникам.

Воспитательный процесс отличается длительностью. По 
сути, он длится всю жизнь.

Одна из особенностей воспитательного процесса — его не
прерывность. Процесс школьного воспитания — это процесс 
непрерывного, систематического взаимодействия воспитателей 
и воспитанников. Заблуждаются воспитатели, полагающие, что 
одно яркое «мероприятие» способно изменить поведение уче-
ника. необходима система работы, освещенная определенной 
целью. если процесс воспитания прерывается, идет от случая 
к случаю, то воспитателю постоянно приходится заново про-
кладывать «след» в сознании ученика, вместо того, чтобы, углу-
бляя его, вырабатывать устойчивые привычки.

Процесс воспитания — процесс комплексный. Комплекс-
ность в данном контексте означает единство целей, задач, содер-
жания, форм и методов воспитательного процесса, подчинен-
ное идее целостности формирования личности. Комплексный 
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 
ряда важных педагогических требований, тщательной организа-
ции взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.

Процесс воспитания — процесс вариативный — ему при-
суща неоднозначность и часто неопределенность, непрогнози-
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руемость результатов: при одних и тех же условиях последние 
могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 
субъективных факторов: большими индивидуальными разли-
чиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 
воспитанию. И конечно, уровнем профессиональной подготов-
ленности воспитателей, их мастерством, умением руководить 
процессом воспитания (см. выше).

Процесс воспитания имеет двусторонний характер: векторы 
от воспитателя к воспитаннику (прямая связь) и от воспитан-
ника к воспитателю (обратная связь) и управление этим про-
цессом строится в основном на обратных связях.

Основные категории, принципы, методы и формы можно 
увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Основные категории воспитания
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Один из интереснейших вопросов воспитания — воспита-
ние в коллективе. Коллектив — объединение людей на основе 
существования между ними неких связующих отношений. В 
этом смысле в каждом людском объединении можно выделить 
следующие типы отношений:

1) деловые — основываются на совместной деятельности по 
решению социальных задач;

2) личные — основываются на личных привязанностях, сим-
патиях и антипатиях.

Главными признаками коллектива являются: наличие проч-
ных и действенных деловых отношений; наличие зависимостей 
между членами коллектива.

Мы будем рассматривать воспитательный/воспитываю-
щий коллектив — объединение учащихся, функционирую-
щее при помощи здоровых социальных отношений, высокой 
организации самоуправления и межличностных отношений, 
стремления к общему успеху и т.д. Функции подобного кол-
лектива:

1) стимулирующая — коллектив выступает как катализатор 
активности всех членов его в повышении целенаправленности 
своей жизни;

2) организаторская/организационная — коллектив или 
уже является, или становится субъектом воспитания и управ-
ления своей деятельностью;

3) нравственная/морализующая — коллектив способствует 
формированию правильных взаимоотношений, культуры пове-
дения учащихся.

В школе учащиеся объединяются в единый общешкольный 
коллектив. Организация и действенное функционирование об-
щешкольного ученического коллектива имеет важное педагоги-
ческое значение. В общешкольный коллектив входят:

1) первичные коллективы (классы);
2) временные коллективы (различные кружки, коллективы 

художественной самодеятельности);
3) формальные коллективы (органы ученического самоу-

правления, ученический комитет);
4) неформальные коллективы (неформальный лидер).
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Важнейшими средствами воспитания ученического коллек-
тива принято считать:

— учебную работу;
— внеклассную/внешкольную работу;
— трудовую деятельность;
— общественную деятельность;
— культурно-массовую деятельность учащихся.
Для создания и воспитания ученического коллектива необ-

ходимо соблюдать следующие принципы:
1) воспитание ученического актива — это позволит создать 

систему, при которой педагогические требования поддержива-
ются всеми учащимися;

2) правильное предъявление педагогических требований — 
это позволит организовать успешную воспитательную работу с 
учащимися, заложит основы для дальнейшего развития и вос-
питания коллектива;

3) организация перспективной учебной, трудовой, 
художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной 
деятельности — это оказывает большое влияние на развитие и 
личностное формирование всех членов коллектива;

4) формирование здорового общественного мнения — при 
наличии здоровых отношений между учащимися любое воз-
действие на коллектив является воспитательным для каждого 
ученика и для всего коллектива в целом;

5) создание и поддержание положительных коллективных 
традиций — это может позволить повысить содержательность 
коллективной жизни, расширяет границы деятельности уча-
щихся, укрепляет сплоченность коллектива.

надо обязательно отметить, что коллективистские основы 
воспитания — это серьезнейшее отличие отечественной теории и 
практики организации педагогического процесса от зарубежных, 
по преимуществу индивидуалистических, концепций. Основной 
аргумент — воспитание в коллективе нивелирует, уравнивает 
воспитанников. Об этом можно поспорить, приводя различные 
аргументы за и против, гордясь современными взглядами на 
педагогику, отрицающую достижения прошлого, советских вре-
мен... И все же: процессы развития личности и коллектива не-
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разрывно связаны друг с другом. «Развитие личности зависит 
от развития коллектива, его уровня развития, структуры сло
жившихся в нем деловых и межличностных отношений. С другой 
стороны, активность воспитанников, уровень их физического и 
умственного развития, их возможности и способности обуслов
ливают воспитательную силу и воздействие коллектива. В ко
нечном итоге, коллективное отношение выражено тем ярче, чем 
более активны члены коллектива, чем полнее они используют свои 
индивидуальные возможности в жизни коллектива»62.

И еще: чем самостоятельнее ученик, чем ярче проявляется 
внутри коллектива его индивидуальность, тем выше его статус 
в коллективе и тем выше влияние, оказываемое им на коллек-
тив. Развитие личности и коллектива — взаимообусловленные/
взаимозависимые/взаимовлияющие процессы. Человек живет 
и развивается в системе отношений с природой, миром, людь-
ми. Богатство связей определяет духовное богатство личности.

Особый, неоценимый, хотя в последнее время и часто под-
вергающийся критике, вклад в разработку теории и практи-
ки коллектива внес а.С. Макаренко63. Он доказал, что «...ни
какой метод не может быть выведен из представления о паре: 
учитель+ученик, а может быть выведен из общего представления 
об организации школы и коллектива»64. Он обосновал стройную 
концепцию воспитательного коллектива, пронизанную гумани-
стическими идеями. Педагогические принципы, положенные 
им в основу организации детского коллектива, реально обеспе-
чивали четкую систему обязанностей и прав, определяющих со-
циальную позицию каждого члена коллектива. Система перспек-
тивных линий, принцип параллельного действия, отношения 
ответственной зависимости, принцип гласности и другие были 
направлены на то, чтобы вызвать лучшее в человеке, обеспечить 

62 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, е.н. Шиянов; под ред. 
В.а. Сластенина. — М.: академия, 2002. — С. 425.

63 Макаренко антон Семенович (1888—1939) — выдающийся со вет-
ский педагог и писатель.

64 Макаренко а.С. некоторые выводы из моего педагогического 
опыта // Избранные педагогические сочинения. — М., 1977. — С. 353.
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ему радостное самочувствие, защищенность, уверенность в своих 
силах, сформировать постоянную потребность движения вперед.

Развитие идей а.С. Макаренко получило в педагогических 
трудах и опыте В.а. Сухомлинского — понимая задачу школы 
как обеспечение творческого саморазвития личности каждого 
учащегося в коллективе, он предпринял и реализовал удачную 
попытку построения целостного педагогического процесса, в 
основу которого положил идею направленного развития у ре-
бенка субъектной позиции.

Педагогика всегда интересовалась проблемами создания 
коллектива и использования его возможностей для гармонич-
ного развития личности, коллектива как инструмента целена-
правленного опосредованного влияния на личность. Современ-
ная концепция воспитательного коллектива рассматривает его 
как своеобразную модель общества, отражающую как форму 
его организации, так и те отношения, которые ему присущи, ту 
атмосферу, которая ему свойственна, ту систему человеческих 
ценностей, которая в нем принята. Детский коллектив, будучи 
ячейкой общества, является средством достижения стоящих пе-
ред ним воспитательных задач и для ребенка выступает своео-
бразной средой его обитания и освоения опыта, накопленного 
предшествующими поколениями65.

Сегодня ученые внимательно изучают такие вопросы тео-
рии коллектива, как массовое, групповое и индивидуальное в 
коллективе; коллективное целеполагание; формирование со-
циальной направленности личности и развитие творческой 
индивидуальности каждого члена/участника коллектива; иден-
тификация и обособление (в их единстве); педагогическое ру-
ководство, самоуправление и саморегуляция; тенденции раз-
вития коллектива как субъекта воспитания и др. Кроме того, 
понятно, что в основе сплочения любого, в том числе и детско-
го коллектива, может лежать не только труд, но и общение, по-
знание, игра и другие виды деятельности, организация которых 
исследуется специально.

65 новикова л.И. Педагогика детского коллектива. — М.: Педагогика, 
1978. — С. 18.
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Итак, важно понимать и помнить: проявляя социальную ак-
тивность, каждый воспринимает коллектив как арену для само-
выражения и самоутверждения себя как личности.

Благодаря умелому, чуткому педагогическому руководству 
коллективной жизнедеятельностью стремление утвердиться в 
своих глазах и глазах сверстников находит в коллективе бла-
гоприятную почву. Роль коллектива в развитии личности со-
стоит и в том, что он открывает возможности практического 
освоения наиболее демократических форм организации жизне-
деятельности — через активное участие в классном и школьном 
самоуправлении и многообразной общественной жизни. Педа-
гогически ориентированный коллектив создает благоприятные 
возможности для формирования социально ценной личности и 
проявления ее индивидуальности.

В качестве итога скажем о воспитательной системе.
В современной педагогической литературе есть несколько 

дефиниций, посредством которых исследователи пытаются от-
разить сущность понятия воспитательной системы, например:

«Воспитательная система есть целостный социальный ор-
ганизм, возникающий в процессе взаимодействия основных 
компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, об-
щение, отношения, материальная база) и обладающий такими 
интегративными характеристиками, как образ жизни коллекти-
ва, его психологический климат»66.

Существует понимание, что главное предназначение воспи-
тательной системы заключается в педагогическом обеспечении 
и содействии развитию личности ребенка. таким образом, вос-
питательная система — упорядоченная совокупность компо-
нентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает 
наличие (у образовательного учреждения или его структурно-
го подразделения) способность целенаправленно и эффективно 
содействовать развитию личности учащихся.

К основным принципам воспитательной системы отнесем 
следующее:

66 Караковский В.а., новикова л.И., Селиванова н.л. Воспитание? 
Воспитание... Воспитание! теория и практика воспитательных систем. — 
М.: новая школа, 2000. — С. 56—59.
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 l воспитательная система — система социальная. ее со-
ставляют люди и их потребности, мотивы, интересы, 
ценностные ориентации, действия, отношения. Функ-
ционирование воспитательной системы осуществляется 
в соответствии с законами общественного развития;

 l воспитательная система — система педагогическая. ее 
функционирование связано с реализацией целого ряда 
педагогических задач, для решения которых использу-
ются разнообразные формы, приемы и методы педагоги-
ческой деятельности. Результаты решения их свидетель-
ствуют об эффективности воспитательной системы;

 l воспитательная система — система ценностно-
ориентированная. В современной педагогической науке 
и практике педагогически нецелесообразными считают-
ся идеи построения воспитательного процесса на основе 
антигуманных ценностей и авторитарного стиля отноше-
ний между педагогом и ребенком, взято направление на 
моделирование, построение и исследование воспитатель-
ных отношений гуманистического типа;

 l воспитательная система — система целостная. Она со-
стоит из компонентов, взаимосвязь и взаимодействие ко-
торых позволяют ей функционировать как единое целое 
и обладать системными интегрированными/интеграци-
онными качествами;

 l воспитательная система — система открытая. Она имеет 
множество связей и отношений с окружающей социаль-
ной средой и миром, которые обеспечивают ее функцио-
нирование и развитие;

 l воспитательная система — система целенаправленная. 
При отсутствии целевых ориентиров воспитательная де-
ятельность теряет свой смысл;

 l воспитательная система — система сложная, основанная 
на вероятностности. Эта сложность обусловлена большим 
количеством элементов и связей между ними, полиструк-
турностью и качественной сложностью самой системы и ее 
компонентов. Будущее сложных систем трудно предска-
зать, поэтому прогнозы носят вероятностный характер;
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 l воспитательная система — система саморазвивающая-
ся и самоуправляемая. Внутри нее открыта способность 
к преодолению противоречий и развития усилиями са-
мих участников педагогических процессов, способность 
к самоуправлению: постановке целей, проектированию 
нового состояния системы воспитания и этапов его до-
стижения, коррекции образовательно-воспитательных 
процессов, объективному анализу их хода и результатов, 
выдвижению новых перспектив и т.д.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Что такое воспитание?1. 
Охарактеризуйте сущность воспитательного процесса.2. 
Как можно определить структуру воспитательного процесса?3. 
Дайте представление об основных воспитательных задачах.4. 
Как понимается воспитание в широком и узком смыслах?5. 
Что представляют собой закономерности воспитания?6. 
В чем заключается комплексность и вариативность воспита-7. 
тельного процесса?
Подготовьте сообщения о воспитании в коллективе.8. 
Подготовьте сообщения о педагогической концепции а.С. Ма-9. 
каренко.
В чем заключаются особенности школьного/ученического 10. 
коллектива?
Подготовьте сообщения о новаторской концепции В.а. Сухом-11. 
линского.
Что такое воспитательная система?12. 
Каковы общие признаки и принципы воспитательной систе-13. 
мы?
Попробуйте самостоятельно найти материалы о различных, не 14. 
упомянутых выше воспитательных системах в России и за ру-
бежом.
В чем, по-вашему, заключается главное предназначение любой 15. 
воспитательной системы?
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Т е м а  7. оБщие ФоРМы оРганиЗации 
учеБной деЯтельности

Сущность, функции и природа учебной формы. Типы и структура об
щих форм организации учебной деятельности: урок, лекция, семинар
ские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 
зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация.
Тенденции развития форм обучения.

Форма обучения представляет собой организованную, со-
держательно насыщенную, четко направленную, целеобосно-
ванную и методически оснащенную систему взаимодействия 
между учителем и учащимися. Как результат — усвоение деть-
ми знаний, умений и навыков, развитие их психических процес-
сов и нравственных качеств и одновременно профессиональное 
совершенствование, методический рост учителя. Форма обуче-
ния реализуется и как диалектическое единство организации 
содержания, средств, методов и приемов обучения. Причем вну-
три любая единичная, частная форма обучения — урок, лекция, 
практическая работа, семинар, экскурсия и др. — имеют конкрет-
ное обучающее и воспитательное значение. И эта любая форма 
обеспечивает усвоение детьми конкретных фактов, обобщений, 
выводов, отработку отдельных умений и навыков, компетенций. 
Система (комплекс) разнообразных форм обучения, позволяю-
щая раскрыть разделы, темы, теории, концепции, применить 
взаимосвязанные умения и навыки, имеет общее значение, фор-
мирует у обучающихся (системные) знания и качества лично-
сти. И вся эта система призвана обеспечить целостное усвоение 
системы основ изучаемой науки (школа) или самой научной 
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дисциплины (вуз), формирование мировоззрения, учебных 
(профессиональных) умений, навыков. Как установлено, каче-
ство обучения определяется не отдельными формами, а именно 
их продуманной, взаимосвязанной системой.

Различные системы/формы обучения: индивидуальная, 
групповая, классно-урочная, бригадная, массового суггестивно-
го взаимодействия — не являются взаимоисключающими. лю-
бой урок может включать в себя индивидуальные, групповые, 
бригадные занятия и элементы суггестивной педагогики (мето-
ды нейролингвистического программирования).

необходимость взаимозависимости, взаимозаменяемости, 
разнообразия форм обучения обусловлена своеобразием со-
держания образования, особенностями восприятия и усвоения 
учебного материала детьми различных возрастных групп. Со-
держание основ конкретной науки и возрастные особенности 
учащихся определяют соответствующую форму обучения ха-
рактер, место во всем процессе обучения, продолжительность 
во времени, меняющуюся, подвижную структуру, способы орга-
низации, методическое оснащение. Различные сочетания этих 
компонентов дают возможность создавать разнообразие и мно-
гообразие обучающих форм. Однако при всем этом стоит пом-
нить о требовании программы, количестве часов, отведенных 
на изучение данной дисциплины и т.д. — словом, обо всем, что 
подчас не позволяет реализовать все намеченное преподавате-
лем...

Форма обучения используется, естественно, прежде всего 
для того, чтобы создать наилучшие условия для передачи детям 
знаний, умений, навыков, формирования компетенций, миро-
воззрения, развития способностей, активности в труде и обще-
ственной жизни — отсюда и воспитательная функция, которая 
обеспечивается последовательным введением учащихся в разно-
образные виды деятельности. Организация обучения заключа-
ется в умении понимать и обеспечивать необходимость соответ-
ствия объема, качества, содержания образования возрастным 
возможностям и требует четкой организационно-методической 
формы подачи материала, строгого отбора вспомогательных 
средств. И здесь проявляется психологическая функция форм 
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обучения — в выработке у учащихся определенного рабочего 
биоритма, привычки к деятельности в одно и то же время, что 
влечет за собой раскрепощенность, ощущение свободы, опти-
мальное напряжение духовных сил. Создается обстановка увле-
кательного и вдохновенного, не утомляющего труда.

содержательная форма учебных занятий (в совокупности 
с активными методами) выполняет развивающую функцию — 
использование многообразия методических приемов, спосо-
бов. Многообразие и разнообразие форм порождают богатство 
условий для умственной, трудовой, игровой деятельности, что 
позволяет включать в работу весь комплекс психических про-
цессов учащегося.

Формы организации учебного процесса обеспечивают кол-
лективную и индивидуальную деятельность детей, выполняя 
интегрирующую и дифференцирующую функции. Учебный 
процесс, проходящий в разнообразных формах, в основе своей 
процесс коллективной познавательной деятельности — дети 
учатся и познают сообща, обмениваются информацией, учатся 
взаимодействию, взаимопониманию, взаимопомощи. И в то же 
время обучение — процесс развития возможностей отдельной 
личности. Поэтому любая форма коллективных занятий долж-
на и может обладать возможностью индивидуализации дея-
тельности учащихся, обеспечивая работу по продвинутым про-
граммам для одних и поддержке других, отстающих.

По отношению друг к другу формы обучения могут выпол-
нять комплексообразующую и координирующую функции. Для 
повышения эффективности усвоения материала на основе какой-
либо формы обучения могут быть объединены и использованы 
части других: экскурсия соединяется с небольшой лекцией, тут же 
возможно участие в практической деятельности. При изучении 
целой темы урок может выполнять роль основной, базовой фор-
мы, а затем семинары, практические, лабораторные занятия и пр. 
Упомянем здесь и так называемые интегрированные уроки.

Все многообразие форм человеческого общения отражается 
на формах организации детской жизни, обучения и воспитания. 
но они не просто переносятся в учебно-воспитательную рабо-
ту, а подвергаются тщательному отбору, педагогической обра-
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ботке, переработке, адаптации и корреляции, что обеспечивает 
возможность создания эффективных форм обучения.

Ведущими формами организации процесса обучения сегод-
ня являются урок (школа) и лек ция (вуз). но, отметим, одна 
и та же форма организации обучения может изменять струк-
туру и мо дификацию, в зависимости от задач и методов учеб-
ной работы. например, урок-игра, урок-конференция, диалог, 
практикум. а также — проблемная лекция, би нарная, лекция-
телеконференция и т.д. Добавим и повторим: факультативные 
занятия, кружки, лабораторные практикумы, самостоятельные 
домаш ние работы. Здесь же: устные и письмен ные экзамены, 
контрольная или самостоятельная работа, зачет, компьютерное 
тестирование, собеседование и пр. В высших учебных заведе-
ниях — семинары, лабораторные работы, нИРС, самостоятель-
ная учебная работа студентов, производственная и другие виды 
практик, стажировка в другом отечественном или зарубежном 
вузе. В качестве форм контроля и оценки результатов обучения 
используются экзамены и зачеты, рейтинговая система оценки; 
реферативная и курсовая, дипломная и выпускная квалифика-
ционная работы.

Выделим общие особенности школьного урока:
 l обеспечение реализации функций обучения в комплексе 

(образо вательной, развивающей и воспитывающей);
 l дидактическая структура урока имеет строгую систему 

построения:
 — определенное организационное начало и постановка 

задач урока;
 — актуализация необходимых знаний и умений, вклю-

чая проверку домашнего задания;
 — объяснение нового материала;
 — закрепление или повторение изученного на уроке;
 — контроль и оценка учебных достижений учащихся в 

течение урока;
 — подведение итогов урока;
 — задание на дом;

 l содержание урока должно соответствовать образователь-
ному государственному стан дарту, учебной программе со-
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ответствующей школьной дисциплины в рам ках школь-
ного учебного плана;

 l каждый урок является звеном в системе уроков;
 l урок соответствует основным принципам обучения — пе-

дагог применя ет определенную систему методов и средств 
обучения для достижения поставленных целей урока;

 l основой построения урока является умелое использова-
ние методов, средств обучения, а также сочетание кол-
лективных, групповых и индивидуальных форм работы 
с учащимися и учет их индивидуально-психологических 
осо бенностей.

типы уроков (практически все перечислены выше) опре-
деляются особенностями главных задач, разнообразием со-
держательно-методической инструментовки и вариативностью 
способов орга низации обучения. назовем характерные свойства.

1. комбинированный урок (наиболее распространенный 
тип урока в массовой педагогической практике). его примерная 
структура: организационная часть (1—2 мин), проверка домаш-
него задания (10—12 мин), изучение нового материала (15—
20 мин), закреп ление и сопоставление нового с ранее изученным 
материалом, выполнение практических заданий (10—15 мин), 
подведение итога урока (5 мин), домаш нее задание (2—3 мин).

2. урок изучения нового материала — в рамках данно-
го типа как раз и проводятся вышеназванные урок-лекция, 
про блемный урок, урок-конференция, киноурок, урок-
исследование и пр.

3. урок закрепления знаний и совершенствования умений 
и навыков — проводит ся в виде семинара, практикума, экскур-
сии, самостоятельных работ и лабора торного практикума. Зна-
чительную часть времени занимает повторение и за крепление 
знаний, практическая работа по применению, расширению и 
углу блению знаний, по формированию умений и закреплению 
навыков.

4. урок обобщения и систематизации определяется необ-
ходимостью системного повторения круп ных блоков учебного 
материала по узловым вопросам программы, имеющим решаю-
щее значение для овладения предметом в целом.
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5. урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков 
предназначен для оцен ки результатов учения, диагностики 
уровня обученности учеников, степени готовности учащихся 
применять свои знания, умения и навыки в различных ситуа-
циях обучения.

Вуз: лекция. Общая структура любой лекции — формули-
ровка темы, сообщение плана и рекомендуемой литературы для 
самостоятельной ра боты, далее — строгое следование плану 
предложенной работы.

В качестве основных требований к чтению лекции предпо-
лагаются:
 l высокий научный уровень излагаемой информации, име-

ющей, как правило, мировоззренческое значение;
 l большой объем четко и плотно систематизированной и 

методически перера ботанной современной научной ин-
формации;

 l доказательность и аргументированность высказываемых 
суждений;

 l достаточное количество приводимых убедительных фак-
тов, примеров, тек стов и документов;

 l ясность изложения мыслей и активизация мышления 
слушателей, постанов ка вопросов для самостоятельной 
работы по обсуждаемым проблемам;

 l анализ разных точек зрения на решение поставленных 
проблем;

 l выведение главных мыслей и положений, формулировка 
выводов;

 l разъяснение вводимых терминов и названий; предостав-
ление студентам воз можности слушать, осмысливать и 
кратко записывать информацию;

 l умение установить педагогический контакт с аудитори-
ей; использование ди дактических материалов и совре-
менных технических средств;

 l применение основных материалов — текста, конспекта, 
блок-схем, чертежей, таблиц, графиков.

Добавим об общих свойствах основных видов лекций.
l вводная лекция дает первое и, по возможности, целост-

ное, общее представление об учебной дисциплине, ориентирует 
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студента в системе работы по данному курсу. лектор знакомит 
студентов с назначением и задачами курса, его ролью и местом в 
системе всех учеб ных дисциплин и в системе подготовки выпуск-
ника. Дается краткий обзор курса, вехи развития науки и практи-
ки, достижения в этой сфере, имена из вестных ученых, излагаются 
перспективные направления исследований. Определяются мето-
дические и организационные особенности работы в рамках курса, 
дается анализ учебно-методической литера туры, рекомендуемой 
студентам, уточняются сроки и формы отчетности;

l лекция-информация ориентирована на изложение и 
объяснение студентам научной информации, подлежащей 
осмыслению и запоминанию. Это традиционный и наиболее ча-
стый тип лекций в практике высшей школы;

l обзорная лекция систематизирует научные знания на 
высоком уровне, допуская ассоциативные связи (внутрипред-
метные и межпредметные) в процессе осмысления информа-
ции. Основу излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и кон цептуальная составляющая всего кур-
са или крупных его разделов/модулей;

l проблемная лекция (излюбленная форма работы авто-
ра) вводит новое знание через проблемность вопроса, задачи 
путем создания проблемной ситуации. При этом процесс по-
знания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 
приближается к исследовательской деятельности. Содержание 
проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения 
или суммирования и анализа традиционных и современ ных то-
чек зрения;

l лекция-визуализация представляет собой визуальную 
форму подачи лекци онного материала средствами тСО или 
аудиовидеотехники. Сегодня как в школе, так и в вузе приме-
няются смарт-доски, компьютеры, планшеты, мультимедийные 
проекторы. Чтение такой лек ции сводится к развернутому или 
краткому комментированию просматрива емых визуальных 
материалов (натуральных объектов — людей в их действи ях и 
поступках, в общении и в разговоре; минералов, реактивов, де-
талей ма шин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; симво-
лических, в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей);
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l бинарная (интегрированная) лекция читается (очень 
хочется сказать «исполняется») в форме диалога двух препо-
давателей (представителей разных научных школ, уче ного и 
практика, преподавателя и студента);

l лекция с заранее запланированными ошибками рассчи-
тана на стимулирова ние студентов к (постоянному, неослабева-
ющему) контролю предлагаемой информации — поиск ошибки: 
содержательной, фактической, методологической, методиче-
ской, стилистической, орфографиче ской. В конце лекции про-
водится диагностика и разбор сделанных/замеченных/незаме-
ченных ошибок;

l лекция-конференция (лекция-круглый стол) прово-
дится как научно-практическое занятие — с зара нее выделен-
ной проблемой и системой докладов, длительностью 5—10 мин. 
Каждое выступление представляет собой логически закончен-
ный текст, за ранее подготовленный в рамках предложенной 
программы. Совокупность представленных текстов позволит 
всесторонне осветить про блему. В конце лекции преподаватель 
подводит итоги самостоятельной рабо ты и выступлений сту-
дентов, дополняя или уточняя предложенную инфор мацию, и 
формулирует основные выводы;

l лекция-консультация может проходить по-разному. 
Основной и наиболее частый тип — «вопросы—ответы». лектор 
отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов 
по всем разделу или всему курсу. еще — «вопросы—ответы—
дискуссия» — сочетание изложения новой учебной инфор-
мации, постановка вопросов и организация дискуссии в поиске 
от ветов на поставленные вопросы.

Скажем, что в высшей школе используются и другие виды 
лекционной формы обучения, так, например, достаточно рас-
пространены комбинированные типы лекций: информацион-
ная лекция в сочетании с проблемной, дискуссия в сочетании с 
бинарной и т.д.

Сегодня, в условиях научно-технической революции, 
роста информированности людей, развития гласности и де-
мократии, необходимости укрепления общественной дис-
циплины, экономического кризиса, существуют тенденции, 
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влияющие на отношение педагога к различным формам 
обучения. Одна из них — качественный рост подготовки и 
переподготовки учителей, воспитателей и наставников, что 
обеспечивает развитие их творческих и педагогических спо-
собностей: умение подобрать наиболее емкий и яркий мате-
риал для урока, продумывать четкую его структуру исходя 
из объема предстоящей работы, возможностей детей и своих 
собственных, обладание готовностью к изменению струк-
туры, стратегии и тактики занятий в связи с меняющимися 
условиями, умение пользоваться современными технически-
ми, электронными, цифровыми, интерактивными средства-
ми обучения. Сегодняшний педагог умеет учитывать харак-
тер изучаемого материала, уровень собственной подготовки, 
наличие дополнительных сведений по теме, особенности 
школьного/классного коллектива/группы и каждого отдель-
ного ребенка. Уровень развития и кругозор современного 
учащегося углубились и расширились (благодаря резкому 
возрастанию свободно усваиваемой информации, стремле-
нию к самостоятельности, возникновению разносторонних 
познавательных интересов). Это требует от педагога рацио-
нального распределения работы между различными формами 
обучения, постоянного сочетания занятий репродуктивного 
характера с самостоятельными творческими и проблемными 
заданиями, основанными на программных знаниях, а также 
свободно приобретенной информации и собственном опыте 
детей. такой подход предопределяет динамичность струк-
туры урока, любой другой формы обучения. так, урок со-
общения новых знаний — при обнаружившейся достаточной 
осведомленности детей — превращается в урок-обсуждение, 
дискуссию или в урок творчества. И напротив, урок, заду-
манный как анализ изученного материала — в связи с недо-
статочной ясностью и прочностью фактических знаний у ре-
бят — перестраивается в урок повторения и закрепления. В 
условиях использования коллективных форм работы необхо-
димо осуществлять дифференцированный подход к каждому 
ребенку, обеспечив его индивидуальными заданиями, помо-
гая обрести хорошее моральное самочувствие в коллективе.
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Другая тенденция состоит в налаживании тесного взаимо-
действия между различными формами обучения и внеклассной 
работы в самом учебном процессе. Учащиеся (с целью подго-
товки к уроку) заранее получают задания по сбору, поиску нуж-
ной информации. Это дает возможность проводить отдельные 
занятия по изучению нового материала, собранного самими ре-
бятами, как уроки анализа и обобщения. Самостоятельная под-
готовка к занятию пробуждает у учащихся большой интерес, 
превращает домашние задания в увлекательный творческий 
поиск — в результате такой совместной деятельности учителя 
и учащихся обязательный программный материал дополняет-
ся свободно добываемой информацией, а урок и другие формы 
обучения смыкаются с формами организации свободного вре-
мени.

третья тенденция проявляется в том, что формы организа-
ции учебной работы у каждого творчески мыслящего педаго-
га приобретают свои особенные, индивидуальные черты. Урок 
передового учителя отличается от уроков на ту же тему его 
коллег. Он добивается высокого интеллектуального развития 
детей, прочного усвоения ими научных понятий, умений и на-
выков.

Одним из серьезнейших недостатков системы отечествен-
ного образования до сих пор остается «знаниевый подход» 
(«знаниевая парадигма»), о чем мы уже писали выше — обуча-
ющийся по-прежнему рассматривается как некий конденсатор, 
в котором накапливаются знания, умения, навыки. Между тем 
учение пора рассматривать однозначно как активную деятель-
ность обучающегося по саморазвитию, самосовершенствова-
нию, самоизменению. Отсюда — принципиально новый подход 
к учебно-воспитательному процессу в современных социально-
экономических условиях — ответ на очень существенный для 
всей российской школы вопрос: учащегося, студента, слуша-
теля учат, или он учится? Вся отечественная, и общеобразо-
вательная, и профессиональная, высшая школа длительное 
время была сориентирована на обучение молодежи, которая, 
в принципе, учиться особенно-то и не хотела — образование 
было мало востребованным, мотивация к учению у школьни-
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ков и студентов была низкой — вот и сложилась та ориента-
ция учебно-воспитательного процесса, когда педагог «тянет» 
учащегося к знаниям. его надо уговорить, чтобы слушал, затем 
все подробно объяснить и растолковать, а учащийся, коли со-
изволит, дома этот материал выучит. Увеличивается учебная 
нагрузка, используется в основном классно-урочная система 
(«обучение в коробке для яиц») — подача материала небольши-
ми дозами, постоянный контроль со стороны преподавателя.

Сегодня многие сами хотят учиться, и во главу угла ставит-
ся самостоятельная работа обучающегося, самоорганизация его 
учебной деятельности: меняется позиция учителя — теперь впе
реди ученик! (не трогаем только начальную школу). Учитель, 
преподаватель направляет учащегося, студента — вводными и 
обзорными лекциями, вступительными уроками, а затем про-
пускает вперед для самостоятельной работы, консультируя, 
поправляя посредством индивидуальных и групповых кон-
сультаций, организацией учебной работы в интерактивных 
формах, в малых группах и командах, игр и т.д. (электронная 
почта в работе преподавателя и студента, учителя и ученика 
уже давно вошла в нашу педагогическую реальность). В ряде 
стран учебная нагрузка студентов университетов снижена до 
12—15 учебных часов в неделю, а студентов колледжей — до 
20 часов. В средних учебных заведениях: школах, гимназиях, 
техникумах, лицеях, колледжах осуществляется переход от 
урочной (основной) формы организации учебных занятий на 
лекционно-семинарские формы. Хотя это и очень трудно — сам 
комбинированный урок уж очень привычен, популярен, рас-
пространен (и, надо отметить, вполне действен).

таким образом, подводя итог разговору о формах обучения, 
можно констатировать: дальнейшее применение форм учеб-
ной работы будет смещаться в сторону развития многообразия 
форм получения образования (открытое образование, экстер-
нат и т.д.); смещения акцентов на самообразование, самообуче-
ние, дистантное (дистанционное) обучение и самостоятельную 
работу; рациональное сочетание дисциплинарного (предметно-
го) и объектного (модульного) обучения; развития нетрадици-
онных форм учебных занятий, в первую очередь диалоговых/
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полилоговых, интерактивных; смещение акцентов в контроле 
достижений обучающихся на их самооценивание (самопровер-
ку и, очевидно, взаимопроверку).

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Что представляет собой форма обучения?1. 
О каких формах обучения вам известно?2. 
Чем определяется выбор и взаимозаменяемость форм обуче-3. 
ния?
Каковы функции форм организации учебного процесса?4. 
Что подразумевается под общими особенностями урока?5. 
Подготовьте сообщения об основных типах уроков.6. 
Подготовьте сообщения об основных типах лекций.7. 
Составьте таблицы-классификации форм обучения в вузе и 8. 
школе.
Каким вы видите современный урок с использованием инте-9. 
рактивных средств обучения?
Какой вам представляется современная лекция с использова-10. 
нием компьютеров, гаджетов, интерактивных средств обуче-
ния?
Каковы основные тенденции развития современных форм об-11. 
учения?
Какова, по вашему мнению, судьба традиционных форм обу-12. 
чения в школе и вузе?
Что такое модульное и проблемно-модульное обучение (само-13. 
стоятельный поиск ответа)?
Чем вызван интерес педагогики к самообразованию учащих-14. 
ся?
Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие тенденции развития экс-15. 
терната и дистантного обучения?
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Т е м а  8. Методы и ПРиеМы оБучениЯ 
и восПитаниЯ

Понятие и сущность метода и приема обучения. Из истории развития 
методов обучения. Методы обучения и их классификация. Взаимосвязь 
методов обучения и условия их оптимального выбора. Методики обу
чения. Технология активного обучения.
Методы воспитания и их классификация. Методы формирования со
знания личности, методы организации жизнедеятельности и поведе
ния воспитанников, методы стимулирования деятельности и пове
дения воспитанников, методы самовоспитания, методы контроля и 
самоконтроля. Взаимосвязь методов и приемов воспитания и условия 
их оптимального выбора.

Исторически самой старшей группой методов, бывших в ходу в 
образовании еще в Средние века, являются словесные, а затем и 
письменные. если говорить об основных вехах в области разви-
тия основных этапов: домашнее, семейное воспитание — главные 
воспитатели — родители; появление учителей-профессионалов 
(устное слово дополняется письменным); автоматизация (и 
компьютеризация дидактической работы).

Изменяясь на протяжении веков, методы претерпевают из-
менения. так, передача учащимся (готовых) вербальных знаний 
с помощью акроаматического (лекционного) метода, который 
включал в себя описание или рассказ, вызывала протест уже в 
XVI столетии. М. Монтень67 говорил о необходимости обуче-

67 Мишель де Монтень (1533—1592) — французский писатель и фило-
соф эпохи Возрождения, автор книги «Опыты».
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ния детей наблюдениям над жизнью природы. Дети должны 
становиться «мудрыми из самих себя, а не из книг»68. Критико-
вался и так называемый эротематический (вопрошающий) ме-
тод обучения (включавший обычно катехизисные69 и эвристи
ческие методы70), который при одностороннем использовании 
не давал ученикам инструментальных знаний.

Великий Ян амос Коменский в своих трудах говорил о есте-
ственных методах обучения — т.е. о применении идеи приро-
досообразности к процессу обучения, предполагая построение 
обучения так, как этого требует природа самого процесса обу-
чения, его закономерности, в частности природа ребенка и осо-
бенности его возрастного развития. Путь обучения или метод 
не должны расходиться с таким естественным путем. Я.а. Ко-
менский писал: «Вечным законом метода да будет: учить и 
учиться всему через примеры, наставления и применение на деле 
или подражание»71. В «Великой дидактике» Коменский опреде-
ляет «метод науки», «метод искусства», «метод языков», объ-
являя войну господствующим в то время схоластическим мето-
дам.

на рубеже XIX и XX вв. педагоги и общественные деятели, 
ратовавшие за изменения в системе образования юношества, 
возлагали большие надежды на такой вариант словесного ме-
тода, каким явилась эвристика, которую связывают прежде 
всего с системой словесного обучения Сократа. Суть методы в 
том, что путем особых вопросов и рассуждений Сократ помо-
гал собеседнику самостоятельно приходить к постановке или 
решению проблемы. В результате такого собеседования истина 
открывалась не только ученику, но и учителю (см. выше). Сам 
термин «эвристика» ввел в III в. н.э. древнегреческий матема-

68 Монтень М. Опыты. — М.: Правда, 1991. — С. 223.
69 Катехизисные (катехизические) методы — методы вопросов и отве-

тов.
70 Эвристические методы — последовательность предписаний или про-

цедур обработки информации, выполняемая с целью поиска более рацио-
нальных и новых конструктивных решений.

71 Коменский Я.а., локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Пе да го ги че-
ское наследие. — М.: Педагогика, 1989. — С. 87. 
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тик Папп александрийский, объединив этим термином все ме-
тоды, отличающиеся от логических. Сторонники эвристическо-
го метода рекомендовали объединять акроаматический метод 
с эротематическим, однако эвристика требует слишком много 
труда и времени для получения результатов (хотя действитель-
но способствует получению прочных, оперативных знаний и 
умений).

наряду с эвристическим, в XIX в. стал распространяться и 
пропагандироваться прагматический метод передачи знаний 
учащимся, основанный не на приобретении информации со 
слов или из книг, а на познании самих предметов, вещей, яв-
лений. апологетом нового метода был уже упомянутый нами 
известный американский философ и педагог Д. Дьюи. В своей 
теории он соединил познание и деятельность, определив их ме-
сто в решении обыденных (детских) проблем. Главное здесь — 
эксперимент, который должен привести учащихся к открытию 
новых истин посредством пяти последовательных ступеней:

— ощущение проблемы (затруднения);
— ее обнаружение и определение;
— представление возможного решения;
— выявление путем умозаключений следствий из вероятно-

го решения;
— дальнейшие наблюдения и эксперименты, ведущие к при-

нятию или отбрасыванию принятого допущения, т.е. к выводу, 
содержащему положительное или отрицательное суждение.

В отечественной педагогике начала XX в. старая школа с 
пассивными методами обучения критиковалась достаточно 
основательно. Появились новые методы, способствующие раз-
витию познавательной активности и самостоятельности уча-
щихся. Поиски и введение в педагогическую практику таких 
методов обучения шло по-разному: от полного отказа от всех 
предыдущих методов до осторожного и крайне ограниченного, 
что не могло оказать существенного влияния на организацию 
учебного процесса в школах России.

Русский ученый, педагог, общественный деятель Василий 
Порфирьевич Вахтеров (1853—1924) говорил об аналитико-
синтетическом методе обучения грамоте. Он придавал большое 
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значение наглядности в обучении учащихся начальной школы 
и даже создал методическое руководство по использованию 
разнообразных видов и форм наглядного обучения, которое на-
зывалось «Предметный метод обучения».

По Вахтерову, формирование ребенка зависит от внутрен-
него стремления к развитию и от влияния окружающей среды. 
Задача педагога — способствовать благоприятному сочетанию 
этих условий, изучая индивидуальные особенности ребенка. 
научный принцип выдвигался им как определяющий при ре-
шении вопросов содержания школьного образования, методов 
обучения и воспитания. В.П. Вахтеров обосновал самостоя-
тельность педагогики как науки, своеобразие методов педагоги-
ческого исследования. Для сравнения эффективности различ-
ных методов обучения он детально разработал и теоретически 
обосновал методику естественного эксперимента, обеспечивав-
шего объективность оценки организационных форм, средств, 
приемов обучения и при этом не нарушавшего естественно-
го хода учебного процесса. Как теоретик и методист началь-
ного обучения В.П. Вахтеров следовал педагогическим иде-
ям К.Д. Ушинского. Как сторонник развивающего обучения 
выступал за обновление и расширение содержания обучения 
в народной школе, за активные методы, способствующие раз-
витию самостоятельности, мышления ребенка. Сам предмет-
ный метод обучения В.П. Вахтерова был рассчитан на активное 
использование всех внешних чувств, включая вкус, обоняние, 
но особенно — осязание, мускульные и термические чувства. 
Предметное обучение, по его мнению, значительно повышает 
успешность, сокращает время на объяснения, помогает легко, 
свободно, без особых усилий воспринимать новые сведения; 
дает ученику не только точные и определенные новые сведения 
и понятия, но и новые представления, впечатления и ощуще-
ния, позволяет самостоятельно найти в предмете признаки, о 
которых ничего не говорит ни учитель, ни книга; развивает на-
блюдательность, повышает уверенность в своих знаниях.

Итак, методы обучения — важнейшие структурные компо-
ненты целостного педагогического процесса, включающего в 
себя цели и задачи обучения, содержание, формы организации 
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обучения и его результаты. Как известно, главной характери-
стикой процесса обучения является его цель, от которой зави-
сит выбор содержания обучения (учебного материала). Этому 
содержанию должны соответствовать методы обучения. Выше 
мы рассматривали ряд вопросов, связанных с характеристикой 
методов и упоминали трактовки методов по Ю.К. Бабанскому, 
И.Я. лернеру, М.н. Скаткину.

напомним о признаках методов, данных Ю.К. Бабанским. 
Методы должны:

1) быть определенной формой движения познавательной 
деятельности учащихся, в частности: а) выступать определен-
ным логическим путем усвоения знаний, умений и навыков 
учащимися; б) быть определенным видом и уровнем познава-
тельной деятельности учащихся (репродукция, эвристика, по-
иск, исследование);

2) выступать как специфическое движение, раскрытие усва-
иваемого учащимися содержания знания в школе, благодаря 
чему обеспечивается неразрывное единство содержания и ме-
тодов обучения;

3) выступать определенным способом обмена информацией 
между учащимися и учителями (словесным, наглядным, прак-
тическим);

4) быть определенным способом управления познаватель-
ной деятельностью учащихся (непосредственного, опосредо-
ванного управления или самоуправления);

5) характеризоваться некоторыми способами общения учи-
телей и учащихся;

6) являться определенным способом стимулирования и мо-
тивации учебно-познавательной деятельности учащихся;

7) выступать в роли способа контроля за эффективностью 
учения72.

если выделить наиболее общий признак методов, то методы 
обучения можно определить как упорядоченные способы взаи-
мосвязанной деятельности учителя и учащихся, направлен-

72 Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеоб ра зо ва-
тель ной школе. — М.: Просвещение, 1985. — С. 98. 
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ные на достижение целей образования, воспитания и развития 
школьников.

В сегодняшней педагогике существуют различные класси-
фикации методов обучения, многообразие и суть которых за-
висят от избираемого принципа классификации. Одна из пер-
вых классификаций методов обучения строилась по основанию 
источника знаний, ориентируясь на «золотое правило» дидак-
тики.

Золотое правило дидиктики (принцип наглядности) — «все, 
что только можно предоставлять для восприятия чувствами, а 
именно: видимое для восприятия зрением, слышимое — слу-
хом, запахи — обонянием, что можно вкусить — вкусом, до-
ступное осязанию — путем осязания. если какие-то предметы 
можно воспринимать несколькими чувствами, пусть они будут 
несколькими чувствами»73. Впервые теоретические основы раз-
работаны Я.а. Коменским в педагогическом произведении «Ве-
ликая дидактика» (1657).

В соответствии с источником знаний (слово, наглядность, 
практика) были выделены соответственно три группы ме-
тодов: словесные (лекция, рассказ учителя, беседа, работа с 
книгой, учебным текстом); наглядные (демонстрация картин, 
муляжей, кинофильмов и диафильмов, гербариев и т.д.); прак-
тические (выполнение опыта, эксперимента, исследователь-
ской работы, лабораторной работы, упражнения, составление 
таблиц, графиков, диаграмм, выполнение измерений на мест-
ности, изготовление прибора и т.д.). Эти методы определяют-
ся по внешним признакам, в основном по видам деятельности 
учителя. но такая классификация методов не раскрывает дея-
тельность учащихся и психические процессы, связанные с этой 
деятельностью. Поэтому ученые делают попытку разработать 
классификации методов обучения, в основе которых лежал бы 
характер деятельности как учителя, так и учащихся.

напомним, что М.н. Скаткин и И.Я. лернер в соответ
ствии с характером познавательной деятельности учащихся 

73 Коменский Я.а. Великая дидактика. // Избр. пед. соч. т. 2. — М., 
1982. — С. 384.
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по усвоению содержания образования выделяют следующие 
м етоды.

1. объяснительно-иллюстративный, или информационно-
рецептивный метод, его основное назначение — в органи-
зации усвоения учащимися знаний в готовом виде. Учитель 
сообщает готовую информацию разными средствами, а уча-
щиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту ин-
формацию. Объяснительно-иллюстративный метод относится 
к наиболее экономичным способам передачи накопленного 
человечеством обобщенного и систематизированного опыта 
подрастающему поколению. Учитель сообщает информацию с 
помощью слова — устно (объяснение, рассказ, лекция), с по-
мощью печатного слова (учебник), наглядных средств (кар-
тины, кино- и видеофильмы, слайды, схемы, натуральные 
объекты в классе и во время экскурсий), практического по-
каза способов деятельности (опыт работы на станке, образцы 
склонения, способы решения задачи, доказательства теоремы, 
способы составления плана, аннотации и т.д.). Данный метод 
тренирует память, дает знания, но не способствует развитию 
творческого мышления.

2. Репродуктивный метод, основным признаком которого 
является воспроизведение и повторение способа деятельности 
по заданиям учителя, характеризует не только деятельность 
ученика, но и предполагает организующую, определяющую 
деятельность учителя. С целью повышения эффективности 
этого метода разрабатываются системы упражнений, програм-
мированные материалы, алгоритмы, обеспечивающие обрат-
ную связь и самоконтроль. алгоритм играет важную роль при 
осуществлении данного метода — ученикам предлагается опре-
деленный порядок действий, в результате выполнения которо-
го ученик распознает объект (явление), выясняет его наличие   
и т.д.

3. Проблемное изложение (используется на лекции, в ходе 
работы с книгой, экспериментирования и т.д.) заключается в 
том, что учитель ставит проблему, сам ее в основном решает, 
показывая при этом путь решения в подлинных, но доступных 
учащимся противоречиях. Учитель показывает образцы науч-
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ного познания, научного решения проблемы, а учащиеся мыс-
ленно следят за его логикой, усваивая этапы решения. Резуль-
татом проблемного изложения является усвоение учащимися 
способа и логики решения поставленной проблемы, но пока 
еще без обязательного умения применять их самостоятельно. 
Своеобразие этого метода заключается в том, что ученик не 
только воспринимает, осознает и запоминает готовые знания, 
но и, наблюдая за логикой доказательства, в некотором смысле 
контролирует убедительность мысли учителя.

4. частично-поисковый, или эвристический метод состоит 
в том, что учитель организует участие детей в выполнении от-
дельных этапов поиска, конструирует задание, разделив его на 
вспомогательные, намечает ступени, этапы поиска, а учащиеся 
осуществляют его самостоятельно, актуализируя наличные зна-
ния, обязательно мотивируя свои действия. Этот метод вклю-
чает самостоятельную работу учащихся, беседу, лекции и т.д.

5. исследовательский метод определяется как способ орга-
низации поисковой, творческой деятельности учащихся по ре-
шению новых для них проблем. Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний, овладение методами научно-
го познания в процессе поиска этих методов и применение их. 
Кроме того, он является условием формирования интереса, по-
требности в творческой деятельности74.

Предложенная классификация методов обучения демон-
стрирует постепенный переход от методов, предполагающих 
сравнительно небольшую самостоятельность учащихся, к мето-
дам, опирающимся на их полную самостоятельность, подразу-
мевая еще и деление их на активные и пассивные. Безусловно, 
данная классификация методов обучения наиболее совершен-
на, однако в ней не раскрываются способы овладения знания-
ми, сообщениями и практическим материалом, не характери-
зуется работа с отдельными источниками знаний, поскольку и 
учитель, и учащиеся не вооружаются конкретными приемами 
работы.

74 Дидактика средней школы / под ред. М.н. Скаткина, И.Я. лернера. — 
М., 1975. — С. 28—40.
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В. Оконь выделяет четыре группы методов обучения по 
дифференцированности и разнообразию действий учителя и 
учащихся.

1. методы усвоения знания, или подающие методы, явля-
ются самыми распространенными. К ним относятся беседа, дис-
куссия, лекция, работа с книгой, программированное обучение.

2. Методы самостоятельного приобретения знаний осно-
ваны на использовании проблемных методов обучения. Они 
стимулируют интерес учащихся, заставляют их анализировать 
ситуацию, выделяя известные и неизвестные данные.

Сегодня можно выделить такие его разновидности, как ме-
тод случайностей, ситуативный метод, мозговой штурм, ми-
кропреподавание и дидактические игры. Сущность проблем-
ных методов заключается в том, что они вызывают интерес при 
рассмотрении какой-либо ситуации, заставляют учащихся ана-
лизировать ее, выделяя в ней известные и неизвестные факты, 
выдвигать предположения по решению проблемы и проверке 
правильности этих предположений.

3. оценочные (экспонирующие) методы характеризуются 
богатством разновидностей, среди которых выделяются импрес
сивные и экспрессивные методы. Импрессивные методы сводят-
ся к организации участия детей или взрослых в соответственно 
экспонированных ценностях: социальных, моральных, эстети-
ческих, научных. Этот метод предполагает активизацию такой 
деятельности: получение информации о произведении и его 
создателе, сосредоточение на восприятии произведения и уча-
стие в его экспонировании; выбор соответствующей формы та-
кого участия, выражающего главную идею произведения; сопо-
ставление этой идеи с особенностями поведения участников, их 
практические выводы о собственном поведении и поступках.

Экспрессивные методы основаны на создании ситуаций, в 
которых участники сами создают или воссоздают конкретные 
ценности, как бы выражая себя и одновременно переживая их.

4. Методы реализации творческих задач могут основывать-
ся на управлении занятиями, во время которых учащиеся вы-
полняют работы по дереву, стеклу, металлу или работают с пла-
стическими массами, изготавливают ткани, переплетают книги, 
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выращивают растения, животных, оборудуют школьные спорт-
площадки или работают в сельском хозяйстве.

Существует любопытная классификация методов обучения, 
предложенная М.И. Махмутовым, исходившим из понимания 
различия понятий «преподавание» и «учение» и, соответствен-
но, различия понятий «метод обучения» и «метод учения», ко-
торые в совокупности составляют «бинарные методы обуче-
ния».

Таблица 3
Бинарные методы обучения 

Методы обучения Методы учения

1. Информационно-сообщающий 
метод (сообщение без достаточ-
ного объяснения, обобщения, 
систематизации).
2. Объяснительный метод пре-
подавания (раскрытие сущности 
нового понятия с помощью слова, 
практических действий).
3. Инструктивно-практический 
метод преподавания (характе-
ризуется указанием учителя 
учащимся, какого вида практиче-
скую работу они должны выпол-
нять).
4. Объяснительно-побуждающий 
метод преподавания (учебный 
материал частично объясняет-
ся учителем, а частично дается 
ученикам в виде проблемно-
познавательных задач).
5. Побуждающий метод препода-
вания (постановка учителем про-
блемных вопросов и задач перед 
учащимися), т.е. организация их 
самостоятельной деятельности 
исследовательского характера

1. Исполнительский метод уче-
ния (заучивание без критическо-
го анализа и осмысления).
2. Репродуктивный метод учения 
(понимание объяснений учителя 
учеником и осознанное усвоение 
им знаний).
3. Продуктивно-практический 
метод (отработка навыков прак-
тических действий; деятельность 
по изобретению; выполнение 
поручений организационно-
практического характера).
4. Частично-поисковый метод 
учения (сочетание восприятия 
учеником объяснений учителя с 
его поисковой деятельностью).
5. Поисковый метод учения (уче-
ник самостоятельно открывает 
для себя и усваивает новые зна-
ния путем постановки учебных 
проблем и их решения или ищет 
пути решения практической про-
блемы)
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Ю.К. Бабанский75 (в соответствии с вышеназванными ха-
рактеристиками) выделяет 3 большие группы методов обуче-
ния, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Методы обучения по классификации Ю.К. Бабанского

В.а. Сластенин предложил такую систему общих методов 
осуществления целостного педагогического процесса:

— методы формирования сознания в целостном педагоги-
ческом процессе (рассказ, объяснение, беседа, лекция, учебные 
дискуссии, диспут, работа с книгой, метод примера);

— методы организации деятельности и формирование 
опыта общественного поведения (упражнения, приучение, ме-
тод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требо-
вание, инструктаж, наблюдения, иллюстрации и демонстрации, 
лабораторные работы, репродуктивные и проблемно-поисковые 
методы, индуктивные и дедуктивные методы);

75 Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобра зо ва-
тель ной школе. — М.: Просвещение, 1985. — С. 100. 

Методы, используемые в обучении

Методы организации 
и осуществления 
учебно-познавательной 
деятельности

Методы стимулирования 
и мотивации учебно-
познавательной деятель-
ности

Методы контроля и самокон-
троля за эффективностью 
учебно-познавательной 
деятельности

Словесные 
методы, 
наглядные 
и прак-
тические 
методы 
(аспект 
передачи 
и вос-
приятия 
учебной 
информа-
ции)

Индук-
тивные 
и дедук-
тивные 
методы 
(логи-
ческий 
аспект)

Методы 
самостоя-
тельной 
работы и 
под руко-
водством 
препо-
давателя 
(аспект 
управ-
ления 
учением)

Репро-
дуктив-
ные и 
про-
блемно-
поис-
ковые 
методы 
(аспект 
мышле-
ния)

Методы 
стиму-
лиро-
вания и 
моти-
вации 
инте-
реса к 
учению

Методы 
стимули-
рования 
долга и 
ответ-
ствен-
ности в 
учении

Методы 
устного 
кон-
троля и 
самокон-
троля

Методы 
лабо-
ратор-
ного и 
практи-
ческого 
контроля 
и само-
контроля

Методы 
пись-
менного 
контроля 
и само-
контроля
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— методы стимулирования и мотивации деятельности и по-
ведения (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмо-
циональное воздействие, поощрение, наказание);

— методы контроля эффективности педагогического про-
цесса (специальная диагностика, устный и письменный опрос, 
контрольные и лабораторные работы, машинный контроль, 
самопроверка)76.

Добавим о понятии «методики». Методика — это в основ-
ном некий готовый рецепт, алгоритм, процедура для проведе-
ния каких-либо нацеленных действий. Может быть, это по-
нятие близко к понятию «технология». Методика отличается 
от метода конкретизацией приемов и задач. К примеру, мате-
матическая обработка данных эксперимента может объяснять-
ся как метод (математическая обработка), а конкретный выбор 
критериев, математических характеристик — как методика. 
Методики в образовании — это описание конкретных приемов, 
способов, техник педагогической деятельности в отдельных об-
разовательных процессах (преподавание конкретной дисципли-
ны — русского языка, физики и т.д.).

Методика обучения предмету включает в себя:
 l цели обучения;
 l образовательные цели;
 l развивающие цели;
 l воспитывающие цели;
 l практические цели;
 l принципы обучения;
 l содержание обучения;
 l методы обучения;
 l общие методы обучения;
 l частные методы обучения (определенного предмета, на-

учной дисциплины).
Полагаем, что обязательными требованиями к методике как 

к конкретной процедуре являются следующие:

76 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, е.н. Шиянов; под ред. 
В.а. Сластенина. — М.: академия, 2008. — С. 112—114.
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 l реалистичность/актуальность;
 l воспроизводимость/повторимость;
 l внятность/понятность/понимание;
 l соответствие целям и задачам планируемого действия, 

обоснованность;
 l результативность/диагностичность/проверяемость.

Разговор о методах и методиках обучения был бы не завер-
шенным, если бы мы не сказали о методах, формах, технологи-
ях активного обучения.

Под активными методами обучения понимают такие спо-
собы и приемы педагогического воздействия, которые побуж-
дают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению 
творческого, исследовательского подхода и поиску новых 
идей для решения разнообразных задач. активные методы об-
учения (аМО) призваны вызывать стремление самостоятельно 
разобраться в сложных профессиональных вопросах и на осно-
ве глубокого системного анализа имеющихся факторов и собы-
тий выработать оптимальное решение по исследуемой пробле-
ме для реализации его в практической деятельности.

активные формы занятий — формы организации учебно-
воспитательного процесса, которые способствуют разноо-
бразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному 
взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 
мнениями между ними, нацеленному на выработку правильно-
го понимания содержания изучаемой темы и способов ее прак-
тического использования. активные формы и методы нераз-
рывно связаны друг с другом. если на занятиях определенной 
формы используются активные методы, можно добиться значи-
тельной активизации учебно-воспитательного процесса, роста 
его эффективности. В этом случае сама форма занятий приоб-
ретает активный характер.

В настоящее время как в общеобразовательном процессе 
средней школы, так и в высшей школе широко используются в 
учебно-воспитательном процессе следующие методы активного 
обучения:

— проблемный (вариант — метод проектов);
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– диалоговый;
– игровой;
– исследовательский;
– модульный;
– опорных сигналов;
– критических ситуаций;
– автоматизированного обучения и т.д.
Эти и другие методы активного обучения делятся на две 

группы: а) имитационные; б) неимитационные. а имитацион-
ные, в свою очередь, на игровые и неигровые.

активные методы обучения базируются на эксперимен-
тально установленных фактах о том, что в памяти человека за-
печатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, что 
он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что он 
слышит. Следовательно, наиболее эффективная форма обуче-
ния должна основываться на активном включении в соответ-
ствующее действие. Эти данные показывают целесообразность 
использования активных методов обучения.

активные методы обучения формируют у обучаемых не 
просто знания-репродукции, а умения и потребности приме-
нять эти знания для анализа, оценки и правильного принятия 
решений.

Использование аМО, их выбор определяются целями и со-
держанием обучения, индивидуальными особенностями обуча-
емых и рядом других условий.

наиболее результативным, как подтверждает практика, яв-
ляется сочетание трех основных компонентов:

1. Проблемность (выделение проблемы, ее постановка, по-
иск путей решения, решение через выявление и разрешение ди-
алектических противоречий).

2. избранный метод (методы) проведения занятий.
3. соответствующая ему форма (формы).
Для использования активных методов обязателен методиче-

ский инструментарий: сценарий проведения учебных занятий 
(в особенности практических), планы их проведения и учебно-
методические разработки для самостоятельной работы обучае-
мых.
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Проблемное обучение (как активное), как показывает опыт, 
можно успешно применять на всех видах занятий при условии, 
что преподаватель, обучаемые и учебный материал подготов-
лены к занятию, и у преподавателя выработан четкий план его 
проведения.

творчески мыслить следует учить на всех занятиях, ибо все 
требуют активности, волевых эмоциональных качеств, длитель-
ной подготовки и напряженного труда.

В вузе это ведущее место занимает проблемная лекция. В 
ходе ее чтения имеет место двухсторонняя мыслительная дея-
тельность — преподавателя и обучаемых.

Искусство преподавателя, читающего проблемную лекцию, 
должно заключаться в управлении созданием, развитием и ре-
шением проблемных ситуаций.

Педагог должен выполнить правило: поставленная и приня-
тая аудиторией учебная проблема должна быть решена до конца.

Структура главной части проблемной лекции может быть 
следующей:

– формирование проблемы;
– поиск ее решения;
– доказательство правильности решения;
– указание (перечень) проблем, которые должны быть ре-

шены на последующих занятиях.
В ходе лекции преподаватель, применяя различные приемы 

мотивации, создает нужные проблемные ситуации. В сознании 
обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их к 
самостоятельной познавательной деятельности.

таким образом, проблемная лекция, в отличие от традици-
онной, учит думать. Приобщаясь к решению учебных проблем, 
студенты учатся видеть их самостоятельно, находят способы 
решения.

Организация проблемного обучения на семинаре требует 
от преподавателя основательной теоретической и методиче-
ской подготовки. Проводя семинар, должно стремиться к тому, 
чтобы превратить его в творческую дискуссию.

Правильный выбор формы проведения семинара способ-
ствует реализации этой цели.
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наиболее часто применяются следующие формы семинар-
ских занятий:

– вопросно-ответный;
– развернутая беседа на основе имеющегося у обучаемых 

плана занятия;
– устные доклады с последующим обсуждением;
– обсуждение письменных рефератов, заранее подготовлен-

ных отдельными учащимися и до семинара прочитанных всей 
группой;

– семинар-диспут;
– комментированное чтение первоисточников;
– решение задач и упражнений на самостоятельность мыш-

ления;
– работа с обучающими и экзаменующими машинами и др.
Организация дискуссии является главным в содержании 

проблемного семинара.
Дискуссия — коллективное мышление. Одним из условий 

для дискуссии является хорошая подготовка к ней всех обучае-
мых. Им заранее необходимо указать проблемы и основные во-
просы для обсуждения, поиска наиболее приемлемых решений. 
Дискуссии, как правило, должна предшествовать интеллекту
альная разминка.

ее целевое назначение:
– приведение в состояние «боевой готовности» наличных 

знаний слушателей;
– интеллектуальный настрой на творческую мыслительную 

работу, динамичное и системное решение учебных задач;
– оперативный контроль уровня подготовленности слуша-

телей к данному занятию.
Основу интеллектуальной разминки составляют группы во-

просов:
1. Вопросы по понятийному аппарату темы.
2. Вопросы по ориентированию в рекомендованной к изуче-

нию литературе, документах.
3. Вопросы на знание проблем и противоречий изучаемой 

проблемы.
4. Вопросы на понимание существа данных проблем и про-

тиворечий.
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5. Вопросы, раскрывающие отношение слушателей к этим 
проблемам и противоречиям.

При проведении подобного занятия от преподавателя тре-
буется соответствующая психолого-педагогическая и методиче-
ская подготовка, глубокие знания и понимание сущности про-
блемного обучения и методов решения проблемных ситуаций.

Одним из вариантов работы преподавателя могут быть сле-
дующие:

1. Уточнение исходных данных, необходимых для разработ-
ки учебно-методических материалов к занятию.

2. Изучение теоретических положений и рекомендаций по 
применению приемов и методов проблемного обучения на за-
нятии.

3. Выяснение готовности к работе на данном занятии с эле-
ментами проблемности.

4. Формулирование учебной цели занятия.
5. Разработка вопросов для создания проблемных ситуаций 

на занятиях.
6. Формулирование учебных проблем.
7. Оказание помощи в решении проблем.
8. Разработка плана обсуждения проблем.
9. Подведение итогов работы над разрешением учебных про-

блем и постановка задач для самостоятельной работы.
таким образом, можно утверждать, что проблемно-

ситуационные методы как методы активного обучения сводят-
ся в конечном итоге к способам (методам) решения (разреше-
ния) проблемных ситуаций.

В настоящее время в практике обучения в учебных заведе-
ниях нашли применение следующие проблемно-ситуационные 
методы: активного диалога (дискуссии); модульный; анализа 
конкретных ситуаций; метод случаев; «мозговой атаки»; Праж-
ский метод и др.

а) метод активного диалога (дискуссии)
Диалог предполагает активный двухсторонний процесс по-

знавательной деятельности обучающих и обучаемых и по сво-
ей сущности наиболее адекватно отражает динамику активного 
обучения.
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В свою очередь, отдельные методы активного обучения име-
ют диалоговую форму, например индивидуальное собеседова-
ние и др. В их основе лежит диалог в многообразных его выра-
жениях. Во всех случаях диалог создает особую педагогическую 
атмосферу в системе обучения, которая не приемлет назидания, 
указания, господства и подчинения, административного произ-
вола со стороны обучающих.

б) модульный метод
Смысл этого термина связан с понятием «модуль» — функ-

циональный узел, законченный блок информации, пакет. Мо-
дуль представляет собой определенный объем знаний учебного 
материала, а также перечень практических навыков, которые 
должен получить учащийся для выполнения своих функцио-
нальных обязанностей. Основным источником учебной инфор-
мации в модульном методе обучения является учебный эле-
мент, имеющий форму стандартизированного пакета с учебным 
материалом по какой-либо теме или с рекомендациями (прави-
лами) по отработке определенных практических навыков.

Учебный элемент может состоять из следующих компонентов:
– точно сформулированной учебной цели;
– списка необходимой литературы (учебно-методических 

материалов, оборудования, учебных средств);
– собственно учебного материала в виде краткого конкрет-

ного текста, сопровождаемого подробными иллюстрациями;
– практического задания для отработки необходимых навы-

ков, относящихся к данному учебному элементу;
– контрольной работы, соответствующей целям, поставлен-

ным в данном учебном элементе.
Путем набора соответствующих учебных элементов форми-

руется учебный модуль на основании требований конкретной 
темы или выполняемой работы.

в) метод анализа конкретных ситуаций
Входит в систему аМО и является одним из наиболее до-

ступных и сравнительно простых в организации учебного заня-
тия. Приобщение слушателей к анализу конкретных ситуаций 
должно осуществляться поэтапно, по нарастающей сложности 
от темы к теме.
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Процедура проведения семинара с использованием мето-
да анализа конкретных ситуаций может включать следующие 
 этапы:

I — введение в изучаемую проблему.
Введение должно ориентировать обучаемых на предмет 

предстоящего разговора, нацеливать их не на перечисление, а 
напротив, на вдумчивый поиск, анализ и т.д.

II — определение условий проведения семинара и постанов-
ка вопросов.

III — групповая работа над ситуацией.
Каждая подгруппа коллективно работает над поставленны-

ми задачами, в ходе обмена мнениями и полемики ищет опти-
мальные варианты ответов.

IV — групповая дискуссия.
Представители подгрупп поочередно выступают с сообще-

ниями о результатах коллективной работы над ситуацией, от-
вечают на поставленные вопросы, обосновывают предполагае-
мый вариант решения. По ходу выступлений представителей 
подгрупп осуществляется дискуссия; каждая последующая 
подгруппа должна иметь возможность обсудить точки зрения 
предыдущих подгрупп, сопоставить их со своими вариантами 
решения ситуации.

г) метод случаев
Цель его — оформить умение применять на практике полу-

ченные ранее знания и закрепить основные понятия по данной 
научной дисциплине.

Занятие может делиться на 6 фаз, не считая вступительной 
части.

1-я фаза — передача и изучение обучаемыми информации, 
касающейся данного случая. Информация дается посредством 
печатного текста, который преподаватель раздает и, определив 
время для его изучения, следит за тем, чтобы студенты изучили 
его самостоятельно.

2-я фаза имеет целью формирование умения определять, 
какой информации недостает. Это происходит при открытом 
обмене мнениями.

3-я фаза — нахождение главных и второстепенных про-
блем — проводится методом свободной дискуссии.
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4-я фаза — выделение существенных обстоятельств, необхо-
димых для решения главной проблемы. Результат — составлен-
ная модель задания.

5-я фаза — принятие общего критерия выбора решения и 
его оценки. Проводится в виде дискуссии.

6-я фаза — принятие решений по главным и второстепен-
ным проблемам.

д) метод «мозговой атаки»
Этот метод, называемый еще мозговым штурмом, разрабо-

тан в СШа в 1930-е годы как метод коллективного генериро-
вания новых идей (первоначально в научных коллективах, а 
впоследствии при обучении в вузах). Сущность метода заклю-
чается в коллективном поиске нетрадиционных путей решения 
возникшей проблемы в ограниченное время.

Целевое назначение:
– объединение творческих усилий группы в целях поиска 

выхода из сложной ситуации;
– коллективный поиск решения новой проблемы, нетради-

ционных путей решения возникших задач;
– выяснение позиций и суждений членов группы по поводу 

сложившейся ситуации, обстановки и т.п.;
– генерирование идей в русле учебной, методической, науч-

ной проблемы.
Методика организации и проведения «мозговой атаки» ча-

сто включает в себя следующие этапы:
1. Формирование (создание) проблемы, ее разъяснение и 

требования к ее решению.
2. Подготовка учащихся. Уточняются порядок и правила 

проведения атаки.
3. непосредственно «мозговая атака» (штурм).
4. Контратака.
5. Обсуждение наилучших решений (идей) и определение 

наиболее правильного (наиболее оптимального) решения.
Этот метод в несколько упрощенном варианте можно при-

менять при анализе того или того явления, результата, устрой-
ства, схемы и т.д.
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е) Пражский метод
В перечень активных методов обучения включаются и груп-

повые. Важным аспектом групповых методов является наличие 
элемента состязательности, повышающего интерес к актив-
ности обучаемых. Групповой метод обучения является осно-
вой так называемого пражского метода, о котором пойдет речь 
ниже.

Последовательность работы здесь может быть следующей:
– учебная группа (15—20 человек) разбивается на подгруп-

пы по 5—6 обучаемых. Подгруппа выбирает из своего состава 
руководителя;

– преподавателем ставится задача или формулируется про-
блема, определяется срок ее решения;

– работа в подгруппах проводится самостоятельно под об-
щим руководством руководителя;

– после выработки решения руководители сами или по их 
назначению представители подгрупп по очереди докладывают 
ход решения задачи (проблемы) и полученные результаты;

– после доклада всех подгрупп проводится обсуждение 
групповых решений, в котором принимают участие все обучае-
мые: высказываются аргументы в защиту своих решений, кри-
тические, как отрицательные, так и положительные, замечания 
по чужим решениям, вводятся коррективы в решения;

– окончательный итог подводится педагогом. При оценке 
работы подгрупп учитывается не только правильность (степень 
правильности) групповых решений, но и затраченное время, 
объем информационных запросов. Оценку дают руководители 
подгрупп, а последних — преподаватель.

активные методы обучения делятся и на игровые и не-
игровые. В группу имитационных игровых методов входят: 
деловые игры; ролевой тренинг или разыгрывание ролей; ста-
жировка в определенной должности; управленческие игры 
и разновидности других игр. Игровые методы — эффектив-
ные уже потому, что процесс восприятия теоретической ин-
формации осуществляется не только посредством слова, но 
и через организацию деятельности слушателей. на учебных 
занятиях все чаще сегодня применяются не только деловые 
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игры в полном смысле этого слова, но и всякого рода игровые 
методы: бригадно-ролевой; индивидуально-коллективный; 
организационно-деятельностный; тренинг; малых групп; пресс-
конференция; «круглый стол» и др.

а) Бригадно-ролевой метод
Суть его состоит в том, чтобы активизировать познаватель-

ную деятельность обучаемых, передав им часть обязанностей 
преподавателя. Можно предложить следующую методику про-
ведения занятий с использованием этого метода: при подготов-
ке к семинарскому, практическому или классно-групповому 
занятию обучаемые разбиваются на пятерки, члены которых 
исполняют несколько ролей — рецензента, докладчика, задаю-
щего вопросы и отвечающего на них, и секретаря семинара. 
Роли сменяются после каждого занятия. Этот метод целесоо-
бразно использовать только для овладения понятиями, но не 
для выработки практических навыков. Поэтому может так слу-
читься, что не все вопросы, выносимые на занятия, могут быть 
рассмотрены этим методом.

б) Индивидуально-коллективный метод
Сущность метода состоит в следующем: в начале занятия 

или накануне его учебная группа разбивается на три равные 
по количеству человек подгруппы: а, Б и В. Порядок разбив-
ки может быть: по списку; по столам; произвольный. В каждой 
подгруппе выбирается лидер (капитан), и подгруппы рассредо-
точиваются в аудитории (учебном классе). Преподаватель объ-
являет тему, учебные цели и порядок проведения занятия. Ино-
гда тема может быть объявлена заранее. Обучаемые, используя 
подготовленные учебные материалы (литературу, тСО, нагляд-
ные учебные материалы и т.д.), в течение отведенного времени 
(примерно двухчасового времени и до 70—75% четырехчасово-
го занятия) изучают материалы по заданной теме. По истече-
нии времени каждая подгруппа формирует вопросы по суще-
ству изложенного материала в письменном виде. Количество 
вопросов оговаривается заранее (как правило, три–шесть). По 
готовности вопросов или по истечении времени подгруппы по 
часовой стрелке передают их друг другу по схеме: а–Б–В–а. 
Подгруппы, получившие вопросы, готовят на них ответы так-
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же в письменной форме и по их готовности снова по часовой 
стрелке передают следующим подгруппам на рецензию. на за-
ключительном этапе занятия все рецензенты (например, под-
группа В) производят защиту своих рецензий, а так как зача-
стую не все оппоненты (подгруппы а и Б) согласны с ними, 
возникает дискуссия, в ходе которой выясняется существо рас-
сматриваемых вопросов, вырабатываются умения мыслить на-
учно, отвлекаться от стереотипных суждений, использовать в 
ходе поиска правильные и ошибочные мнения других. Руково-
дит дискуссией и направляет ее ход педагог, но активность ее 
проведения принадлежит непременно обучаемым.

в) Организационно-деятельностная игра
В отличие от деловых игр, основная задача которых сводит-

ся к овладению заданными функциями ролевого поведения, 
цель организационно-деятельностной игры — решение про-
блемной задачи теоретического уровня. Вторая цель — разви-
тие рефлексивного компонента творческого мышления.

Данный метод предполагает следующую методику проведе-
ния занятия:

I вариант. на занятии преподаватель разбивает группу на 
подгруппы. Ставит каждой из них определенную проблему, вы-
носимую на семинарское занятие. После чего дает 15—20 мин. 
для выработки ответа на поставленную проблему. Во время 
разрешения данного вопроса не запрещается переговариваться 
в целях общего поиска ответа на поставленный вопрос. После 
истечения установленного времени преподаватель организу-
ет обсуждение поставленных проблем. Поочередно выступают 
представители от каждой подгруппы.

II вариант. не привязываясь к разработанному плану про-
ведения семинарского занятия, преподаватель на самостоя-
тельной подготовке предлагает каждому обучаемому выбрать 
проблему, которую он бы хотел рассмотреть. на обдумывание 
проблемы предоставляется 15—20 мин., она излагается пись-
менно и передается преподавателю. Собрав информацию, пре-
подаватель отбирает из нее наиболее содержательные и емкие 
проблемы по данной теме и отдает по 2—3 проблемы каждой 
подгруппе для подготовки ответа.
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г) Ролевой тренинг является одним из наиболее эффек-
тивных методов активного обучения. Более простой, чем 
другие игровые методы, он требует значительно меньших за-
трат времени и сил на разработку и проведение занятий.тре-
нинг в обучении — это многократные тренировки обучаемых 
с целью отработки у них необходимых навыков и умений, а 
также важнейших профессиональных качеств. назначение 
тренингов:

— отработка практических навыков и умений слушателей;
— выработка у них эмоционально-волевой устойчивости, 

внутренней готовности и способности преодолевать трудности 
в решении коммуникативных, психолого-педагогических, по-
знавательных проблем;

— поддержание в рабочем состоянии профессиональных на-
выков и умений.

Основные условия успешности проведения тренингов:
а) четкое и ясное знание преподавателем индивидуальных 

особенностей обучаемых;
б) глубокое понимание задачи и возможностей тренингов, 

приемов и способов их организации;
в) умение правильно организовать тренировочную деятель-

ность и регулярно ее осуществлять;
г) соблюдение ряда обязательных условий: сначала отраба-

тывать точность, а затем — скорость; постоянство тренировок; 
увеличение нагрузок и вариантность упражнений; ясное пони-
мание обучаемыми смысла тренировок и задач, которые необ-
ходимо решить на каждом этапе, и др.

Как видим, умелое применение активных методов и форм 
обучения выводит педагогический процесс на новый качествен-
ный уровень обучения.

И методы обучения, и конкретные методики оказывают 
влияние не только на умственную работу учащихся и распро-
страняются не только на познавательные цели, но и на форми-
рование личности в целом, поэтому представляется интерес-
ным говорить теперь о широких возможностях использования 
различных методов обучения в воспитательной сфере при 
формировании активности личности ребенка.
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Метод воспитания — это путь достижения заданной цели 
воспитания. Оптимальный метод — наилучший, который по-
зволяет быстро и малыми, простыми, скромными, экономны-
ми средствами достигнуть цели воспитания. на выбор метода 
влияют цели, содержание воспитания, возрастные особенности 
воспитанников, их индивидуальные и личностные особенности, 
условия, время, средства воспитания, уровень педагогической 
квалификации воспитателя, уровень сформированности кол-
лектива.

Отмечается значительное количество методов воспитания и 
их классификаций (по различным основаниям). традиционной 
принимается классификация Г.И. Щукиной77. Она выделяет 
три группы методов: формирования сознания личности; орга-
низации деятельности; стимулирования поведения и деятель-
ности.

Формирование сознания через убеждения происходит с 
использованием назидательных историй, притч, басен, расска-
зов на этические темы, объяснений, лекций, этических бесед, 
разъяснений, увещеваний, внушения, инструктажа, диспутов, 
докладов, примеров.

Методы организации деятельности — через упражнения, 
приучение, педагогическое требование, общественное мнение, 
поручение, воспитывающие ситуации.

Методы стимулирования — поощрение, наказание, соревно-
вание. Виды поощрения — одобрение, благодарность, награжде-
ние, похвала, предоставление почетных прав, награждение по-
четными грамотами, подарками.

еще несколько известных в педагогике классификаций ме-
тодов воспитания:

по характеру (I): убеждение, упражнение, поощрение, нака-
зание;

по характеру (II): убеждение, организация деятельно-
сти, приучения и упражнений, стимулирования и торможения, 
руководства, самовоспитания.

77 Щукина Галина Ивановна (1908—1994) — известный российский пе-
да гог, методист, член-корреспондент аПн СССР.
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наиболее действенные методы воспитания объединяются в 
группы:

традиционные — убеждение, упражнение, поощрение, при-
нуждение, пример.

инновационно-деятельностные — моделирование, алгорит-
мизация, творческая инвариантность.

неформальные — межличностные — воспитание через лич-
ностно значимых людей.

тренингово-игровые — деловые игры, социально психоло-
гические тренинги и др.

Рефлексивные — через осознание собственного «Я».
В.а. Караковский78 предложил классификацию методов 

воспитания, основным критерием которой избрал средства вос-
питания и выделил шесть групп методов:

Воспитание словом.
Воспитание ситуацией.
Воспитание делом.
Воспитание игрой.
Воспитание общением.
Воспитание отношениями.
автор данного пособия хотел бы назвать и свое определе-

ние/деление методов на две большие группы: непосредствен-
ные (личное общение с объектом воспитания) и опосредован-
ные (варианты письменного общения, посредством влияния 
через другого — через «третьи руки» и т.д.).

В последнее время в воспитательном процессе успешно ис-
пользуются методы психотерапевтического воздействия на 
воспитанников: внушение, вытеснение, игнорирование, пода-
вление, подбадривание, ласковое обращение по имени, эмоцио-
нальный отклик, санкционирование, релаксация, рефлексия.

Попробуем резюмировать: методы воспитания нельзя рас-
сматривать вне педагогической системы, в которой они при-
меняются, вне особенностей отношений педагога с конкрет-
ной личностью школьника, с их группами и коллективами. 

78 Караковский Владимир абрамович (род. 1932) — советский и рос-
сий ский педагог. народный учитель СССР.
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Выбор и использование методов осуществляется в соответ-
ствии с педагогическими целями (оперативными, тактически-
ми, стратегическими), которые ставятся с учетом специфики 
общественно-воспитательной среды, возраста и индивидуально-
типологических особенностей учащихся (в частности, с учетом 
акцентуации их характеров, возможных нервно-психических 
расстройств разной степени тяжести), уровня воспитанности 
конкретных коллективов (классов). Методы воспитания следу-
ет отличать от средств воспитания, с которыми они связаны — 
предметами материальной и духовной культуры, которые ис-
пользуются для решения педагогических задач.

Для практической работы педагога-учителя больше всего из 
вышеперечисленных подходит следующая классификация:

– методы, с помощью которых формируются взгляды 
(представления, понятия) воспитуемых и осуществляется опе-
ративный обмен информацией в педагогической системе между 
ее членами;

— методы, с помощью которых организуется деятельность 
воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы;

— методы, с помощью которых стимулируется самооценка 
и оказывается помощь воспитуемым в саморегуляции их по-
ведения, в саморефлексии (самоанализе), самовоспитании, а 
также официально оцениваются поступки учащихся.

Отсюда: методы убеждения. Прекрасным способом воз-
действия на сознание и формирование определенных взглядов, 
мотивов, чувств у школьников является диалог — универсаль-
ная форма информационного взаимодействия педагога с уча-
щимися. Через диалог реализуется общение, решаются многие 
воспитательные задачи.

К диалоговым методам убеждения можно отнести диспут — 
спор на тему, волнующую воспитанников. Этот метод основан 
на давно открытой закономерности: знание и понимание, до-
бытые в ходе столкновения мнений, различных точек зрения, 
всегда отличаются высокой мерой обобщенности, стойкости и 
гибкости. Диспут не требует определенных и окончательных 
решений. Он дает школьникам возможность анализировать по-
нятия и доводы, защищать свои взгляды, убеждать в них других 
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людей. Для участия в диспуте мало высказать свою точку зре-
ния, надо обнаружить сильные и слабые стороны противопо-
ложного суждения, подобрать доказательства, опровергающие 
ошибочность одной и подтверждающие достоверность другой 
точки зрения. но диспут требует тщательной подготовки как 
самого воспитателя, так и учащихся.

методы упражнений способствуют формированию един-
ства сознания и поведения. Методы упражнений в воспитании 
реализуются, например, через поручения. Поручения (практи-
ческие задания) создают и расширяют опыт учащихся в различ-
ных видах деятельности, опыт личного предпринимательства. 
Приучение школьников к самостоятельному инициативному и 
добросовестному выполнению поручений, как показывает ана-
лиз педагогической практики, дело длительное и требующее 
неустанного внимания к нему. К группе методов упражнений 
относится и метод примера как метод воздействия на созерца-
ние, чувства и поведение школьников впечатляющим образом, 
способным оказать помощь в достижении педагогических це-
лей. В практической работе используются разнообразные сред-
ства: книги и кинофильмы, картины и факты из жизни, теле- и 
радиопередачи, наглядная агитация. Большое значение имеет 
личный пример педагога. Педагогическое требование тоже при-
надлежит к группе методов упражнений. требование — метод 
воспитания, с помощью которого нормы поведения, выражаясь 
в личных отношениях, вызывают, стимулируют или тормозят 
определенную деятельность воспитанника и проявление у него 
определенных качеств. Соревнование строится с учетом того не-
сомненного социально-психологического фактора, что детям, 
подросткам и юношам в высшей степени свойственно стрем-
ление к здоровому соперничеству, приоритету, первенству, са-
моутверждению. Вовлекая учащихся в борьбу за достижение 
наилучших результатов в различных видах деятельности, со-
ревнование поднимает отстающих на уровень передовых, сти-
мулирует развитие творческой активности, инициативы, нова-
торства, ответственности.

методы оценки и самооценки связаны с такими поня-
тиями, как поощрение и наказание. Поощрение — выражение 
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положительной оценки, одобрения, признания тех лучших 
качеств, которые проявились в учебе и поступках школьника; 
наказание — выражение отрицательной оценки, осуждения 
действий и поступков, противоречащих нормам поведения и 
деятельности. Продуманная система поощрений и наказаний 
не только законна, но и необходима. Она помогает закалять 
человеческий характер, воспитывает человеческое достоин-
ство, чувство ответственности гражданина. Оценки имеют 
побочное действие: они вызывают внимание к собственной 
персоне, актуализируют самооценки, поэтому нельзя злоупо-
треблять как положительными, так и отрицательными оцен-
ками. если возникает вопрос, с чего начинать, то начинать 
надо с похвалы. Опережающая похвала педагога всегда несет 
в себе положительный воспитательный заряд, веру, намечает 
хорошую перспективу для личности. Педагогическая вера по-
могает потенциальной возможности стать действительностью. 
Вместе с этим надо проявлять осторожность и чувство меры 
при одобрениях. не менее значимы в практической педагоги-
ческой деятельности наказания, к которым учителям прихо-
дится прибегать в тех или иных конкретных педагогических 
ситуациях. но каждый раз следует задуматься над тем, как 
нельзя наказывать.

И в завершение разговора о методах воспитания. Сам по 
себе метод не может быть плохим или хорошим. Каждый ме-
тод, имея свои особенности и специфику, оказывается наибо-
лее эффективным в определенной ситуации при определенных 
условиях. Выбор методов воспитания и его условия имеют глу-
бокую причинную связь. Существует множество факторов, ока-
зывающих влияние на выбор оптимального в данном случае ме-
тода. Правильный выбор возможен только при условии знания 
педагогом основных общих методов воспитания, их сущности и 
особенностей, условий применимости, понимания причин, по 
которым отдается предпочтение именно этому, а не другому ме-
тоду. Вот ряд основных причин, определяющих выбор методов 
воспитания:

— цели и задачи воспитания — основополагающие факторы 
определения методов;
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— возраст воспитанников — для каждого возраста суще-
ствуют свои методы воспитания, разработанные с учетом пси-
хических и физиологических особенностей воспитанников 
каждой возрастной категории;

— особенности взаимоотношений в коллективе и воспи-
тателя с воспитанниками, эмоциональная близость, уровень 
доверительности и т.д. — в любом коллективе существуют 
опре деленные этапы формирования и развития внутренних 
отношений, вместе с этим должны изменяться или частично 
трансформироваться и методы воспитания;

— личностные особенности воспитанников предполага-
ют индивидуальный подход к воспитанию каждого и, соответ-
ственно, индивидуальный выбор методов воспитания, имеющих 
наибольший успех применительно к конкретному человеку;

— методы воспитания выбираются в зависимости от нали-
чествующих средств;

— отдавая предпочтение тому или иному методу, педагог 
руководствуется информацией о нем, собственным или чу-
жим опытом его применения, анализирует все известные ему 
общие методы. наиболее верное решение может быть принято 
при условии знания и понимания педагогом большого количе-
ства различных методов, наличия у него значительного опыта 
воспитания, развитость интуиции: выбор оптимального в дан-
ном случае метода напрямую зависит от квалификации педа-
гога;

— если времени достаточно, то и методы воспитания при-
меняются более гуманные, проявляется особая забота о 
психическом здоровье воспитанников, производится посте-
пенное и поэтапное продвижение к цели. При недостатке вре-
мени и при этом сложных целях и задачах, применяются бо-
лее жесткие методы воздействия, требующие значительных 
усилий воспитанника и высокой квалификации педагога.

Важно ставить перед собой реальные достижимые цели, до-
водить до конца все задуманное, соблюдать логичное и поэтап-
ное применение выбранного метода. Завершенность — хороший 
примером для воспитанников, значительно повышающий авто-
ритет педагога.
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ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Попробуйте составить хронологию изменений и типологию 1. 
методов обучения.
Что такое «естественные методы обучения»?2. 
В чем заключается сущность эвристических методов обучения?3. 
Что такое аналитико-синтетические методы, по В.П. Вахтерову?4. 
Расскажите о признаках методов, данных Ю.К. Бабанским.5. 
Какие группы методов определяет сам Ю.К. Бабанский?6. 
Что такое «золотое правило» дидактики?7. 
Какие группы методов выделяются в соответствии с источни-8. 
ком знаний?
Какие группы методов выделяются в соответствии с характе-9. 
ром познавательной деятельности учащихся по усвоению со-
держания образования (по лернеру и Скаткину)?
Какие группы методов выделяет В. Оконь?10. 
Что такое бинарные методы обучения?11. 
Дайте общее представление о системе общих методов осущест-12. 
вления целостного педагогического процесса (по В.а. Сласте-
нину).
Что такое методики обучения?13. 
Расскажите об активных методах обучения (аМО).14. 
Какие основные компоненты составляют аМО?15. 
Составить классификацию и общую характеристику аМО: 16. 
метод активного диалога (дискуссии); модульный; анали-
за конкретных ситуаций; метод случаев; «мозговой атаки»; 
Пражский метод и др.
Что представляют собой методы воспитания?17. 
Какова суть традиционной классификации методов воспита-18. 
ния, по Г.И. Щукиной?
Что такое «наиболее действенные» методы воспитания?19. 
Дайте представление о классификации методов воспитания, 20. 
по В.а. Караковскому.
Что представляют собой методы психотерапевтического воз-21. 
действия на воспитанников?
Какими могут быть основные причины, определяющие выбор 22. 
методов воспитания?
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Т е м а  9. сРедства оРганиЗации 
Педагогического ПРоцесса

Общее понятие о средствах педагогического процесса. Классификация 
средств целостного педагогического процесса.
Познавательная нагрузка и функции наглядности.
Наглядные средства в учебновоспитательном процессе: предметная, 
словеснообразная, изобразительная и символическая наглядность. 
Технические средства (ТСО), их дидактические возможности и особен
ности. Классификация ТСО по функциональному назначению. Компью
тер как современное техническое средство обучения и воспитания.

Понятие средства обучения понимается как один из компонен-
тов деятельности педагога и обучающихся наряду с другими 
компонентами целостного педагогического процесса. Средства 
обучения — материальный/идеальный объект, который нахо-
дит ся между педагогом и обучающимся и используется для 
усвоения знаний, формирования опыта учебно-познавательной 
и практической деятельности. Средства обучения — языком ди-
дактики то, что оказывает существенное влияние на качество 
знаний обучающихся, интеллектуальное развитие и профессио-
нальное становление.

В педагогическом процессе средства обучения выполняют 
следующие функции:

а) компенсаторная (способствует достижению цели с наи-
меньшими затратами сил, здоровья и времени обучающегося);

б) адаптивная (обеспечивает поддержание благоприятных 
условий протекания процесса обучения; организацию демон-
страций, самостоятельных работ; адекватность содержания изу-
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чаемого понятия (явления, процесса) возрастным возможно-
стям обучающихся; преемственность знаний);

в) информативная (способствует передаче различных видов 
содержательной учебной информации опосредованно (напри-
мер, проекционная аппаратура, инструменты и др.);

г) интегративная (реализуется при комплексном использо-
вании средств информатизации);

д) инструментальная (обеспечивает определенные виды де-
ятельности и достижение поставленной педагогической цели; 
направлена на технически безопасное и рациональное выпол-
нение действий обучающимися и педагогом; способствует вос-
питанию культуры учебного труда).

Можно классифицировать средства обучения по свойствам; 
по субъектам деятельности; по влиянию на качество знаний и 
развитие различных способностей; по эффективности в педа-
гогическом процессе:

— по субъекту деятельности средства можно условно раз-
делить на средства преподавания и средства учения. Первые 
имеют существенное значение для реализации информацион-
ной и управляющей функции педагога;

— по составу объектов средства обучения разделяются на 
материальные и идеальные. К материальным относятся: учеб-
ники и учебные пособия; таблицы, модели, макеты и другие 
средства наглядности; учебно-технические средства; учебно-
лабораторное оборудование; помещения, мебель, микроклимат; 
расписание занятий, режим питания и другие материально-
технические условия обучения. Идеальные — усвоенные ранее 
знания и умения, которые используют педагоги и обучающиеся 
для усвоения новых знаний.

если говорить о функциях, то средства обучения делят - 
ся на:

а) технические средства передачи информации;
б) технические средства контроля знаний;
в) технические средства формирования практических на-

выков;
г) технические средства самообучения.
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Рис. 4. Один из вариантов классификации средств обучения

В. Оконь предложил следующую классификацию средств 
обучения.

а. Простые средства:
1) словесные средства: учебники и другие печатные тексты;
2) простые визуальные средства: оригинальные предметы, 

модели, картины, диаграммы, карты.

Б. сложные средства:
1) механические визуальные средства, позволяющие пере-

давать изображения с помощью технических устройств (напри-
мер, фотоаппарата, диаскопа, эпидиаскопа, микроскопа, теле-
скопа и др.);

2) аудиальные средства, позволяющие передавать звуки и 
шумы — с помощью проигрывателя, магнитофона или радио и др.;

Средства обучения

Материальные Средства материализации 
умственных действий

Обучение

информа-
ционные;
контроль 
знаний;
программи-
рованного 
обучения;
комбини-
рованного 
обучения

Совре-
менные 
средства 
информа-
тизации

лингафонные 
кабинеты 
иностранных 
языков;
комплексы 
технических 
средств 
обучения для 
физико-мате-
матических 
дисциплин 
и т.д.

кинопроек-
торы;
диапроек-
торы;
эпипроек-
торы;
графопро-
екторы;
видеомаг-
нитофоны;
телеви-
зионные 
комплексы

Общего 
назначе-
ния

Специали-
зированные 
для пре-
подавания 
отдельных 
предметов

Идеальные 
средства 
обучения

Предъ-
явления 
инфор-
мации

речь;
письмо;
схемы;
условные обо-
значения;
мнемотех-
нические 
приспособле-
ния для запо-
минания

Вербальные 
средства 
обучения

лингвистические 
(устная и пись-
менная речь);
семиотические 
(абстрактно-
символьные зна-
ки, уравнения, 
графики и т.п.);
паралингвисти-
ческие (жесты, 
мимика)
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3) аудиовизуальные средства, объединяющие изображение 
со звуком: звуковой фильм, телевидение, видеотелефоны, ви-
деомагнитофоны и др.;

4) средства, автоматизирующие процесс обучения. К ним 
можно отнести дидактические машины, лингвистические ка-
бинеты, называемые лабораториями, а также компьютер с про-
граммным обеспечением или электронные и аналоговые циф-
ровые машины.

а вот и еще один вариант классификации:

Рис. 5. Классификация средств педагогического процесса 
по свойствам, объектам и эффективности

любопытно и вполне приемлемо такое деление средств обу-
чения:

1. оборудование (учебные помещения, мебель, спортивные 
площадки, карты, доски, тетради и пр.). Все это должно удо-
влетворять эргономическим, эстетическим, экологическим ка-
чествам и свойствам.

2. учебно-лабораторное оборудование (учебные специали-
зированные кабинеты, лаборатории, мастерские, физкультур-
ный зал, компьютерный класс и пр.).

Средства обучения

По свойствам По субъектам 
деятельности

По эффективности 
в педагогическом процессе

Выполнение 
функций Материальные Идеальные Средства 

преподавания

Средства 
учения

Пере-
дачи 
инфор-
мации

Контроля 
знаний

Форми-
рования 
практи-
ческих 
навыков

Объ-
яснение 
нового 
материала

Закрепле-
ние и по-
вторение

Средства 
самообучения

Средства 
контроля

По влиянию на качество 
знаний, на развитие 
различных способностей
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3. учебно-производственное оборудование (все, что свя-
зано с профессиональной подготовкой — учебный цех, учебная 
мастерская).

4. дидактическая техника (технические устройства, ми-
кропроцессоры, компьютеры, смарт-доски, телефон, телетайп, 
факс, модем и др.). Все, что предназначено для хранения, пере-
дачи и переработки информации, организации контроля, мони-
торинга, снятия усталости, формирования двигательных и сен-
сорных навыков.

5. учебно-наглядные пособия (плакаты, карты, схемы, ки-
нофильмы, слайды, фонозаписи, муляжи). то, чем педагог 
пользуется на занятии сам, показывает, проигрывает.

6. организационно-педагогические средства. Они объ-
единяют разнообразную учебно-программную документа-
цию, учебные планы, программы, экзаменационные билеты, 
карточки-задания, тесты, учебные пособия, методические ука-
зания и др.

Будем иметь в виду, что материальные средства, необхо-
димые для усвоения всей учебной дисциплины, составляют 
систему, производную от системы учебного предмета. Система 
средств обучения строится по следующим принципам:

1. Оборудование должно полностью удовлетворять педа-
гогическим и эргономическим требованиям, предъявляемым 
к другим элементам образовательного процесса: наглядно вос-
производить существенное в явлении, быть легко воспринимае-
мыми и обозримыми, иметь эстетический вид и т.д.

2. Все приборы, имеющие общее назначение (силовые 
транс форматоры, кабели, выпрямители и т.д.) должны соответ-
ствовать друг другу и демонстрационным установкам.

3. Количество и тип средств обучения должны полностью 
обеспечивать материальные потребности учебной программы в 
системе, но без излишеств.

4. Средства обучения должны соответствовать реальным 
условиям работы и региональным потребностям.

Эффективность материализованных средств обучения до-
стигается при определенном сочетании учебной информации, 
познавательных задач, методов обучения и фиксированных 
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средств материализации деятельности. В использовании лю-
бого средства педагогического процесса необходимо соблюдать 
меру и пропорции, определяемые закономерностями процесса 
обучения, в частности законом интериоризации. Оптимальным 
следует считать при изучении трудной темы 4—5 демонстраций 
на занятие, считая средства самостоятельной работы обучаю-
щихся и средства контроля.

интенсивность умственного развития зависит от того, да-
ются ли средства учения в готовом виде или конструируются 
обучающимися на занятии совместно с педагогом. Изготов-
ление средств обучения дает большой развивающий эффект и 
более высокую подготовку обучающихся, чем их простое стан-
дартное использование по образцу, данному педагогом. Это 
объясняется тем, что разработка новых средств обучения, как 
и усовершенствование освоенных, предполагает изменение по-
знавательных заданий инструкций, использование новых видов 
тренировочных упражнений.

Средства обучения вошли в структуру педагогического про-
цесса с появлением наглядных средств, учебного оборудования, 
технических средств обучения (тСО) — киноаппаратуры, обу-
чающих и контролирующих машин, диапроекторов и др. Сегод-
ня арсенал средств обучения пополнился современными ком-
пьютерами, гаджетами, интерактивными средствами обучения: 
смарт-досками, планшетами.

Итак, технические средства обучения (тСО) — совокуп
ность технических устройств с дидактическим обеспечением, 
применяемых в учебновоспитательном процессе для предъ
явления и обработки информации с целью его оптимизации. 
тСО объединяют два понятия: технические устройства (аппа-
ратура) и дидактические средства обучения (носители инфор-
мации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся.

Классифицировать технические средства обучения непро-
сто в силу разнообразия их устройства, функциональных воз-
можностей, способов предъявления информации. Вот основные 
классификации:

1) по функциональному назначению (характеру решаемых 
учебно-воспитательных задач);
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2) по принципу устройства и работы;
3) по роду обучения;
4) по логике работы;
5) по характеру воздействия на органы чувств;
6) по характеру предъявления информации.
По функциональному назначению тСО подразделяют на 

технические средства передачи учебной информации, контроля 
знаний, тренажерные, средства обучения и самообучения, вспо-
могательные средства. Кроме того, существуют технические 
средства, совмещающие функции различного назначения, — 
ком бинированные.

технические средства передачи информации: диапроекто-
ры, графопроекторы, эпипроекторы, магнитофоны, радиоуста-
новки, музыкальные центры (аудиосистемы), проигрыватели, 
радиоузлы, кинопроекторы и киноустановки, телевизоры, ви-
деомагнитофоны, компьютеры и т.п. Отличительной особен-
ностью этих технических устройств является преобразование 
информации, записанной на том или ином носителе, в удобную 
для восприятия форму.

технические средства контроля объединяют всевозможные 
технические устройства и комплексы, позволяющие по опреде-
ленной программе и заданным критериям с той или иной сте-
пенью достоверности оценивать меру усвоения учебного мате-
риала. С этой целью используются как старые модификации 
компьютерных устройств типа, так и новейшие компьютерные 
(серверные) технологии.

контролирующие тсо бывают индивидуальные и группо
вые. Они отличаются типом обучающих программ и методом 
ввода ответа учащихся. По степени сложности контроля зна-
ний они варьируются по уровню сложности современных ком-
пьютерных программ. Однако применение этих устройств, как 
показала практика, целесообразно лишь в узких пределах и не 
может заменить непосредственные контакты учителя с учащи-
мися во время анализа и оценки результатов их работы.

технические средства обучения и самообучения обеспечи-
вают предъявление учебной информации обучаемым по опреде-
ленным программам, заложенным в технические устройства, и 
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самоконтроль усвоения знаний. такие программы подают учеб-
ный материал в виде небольших доз, после каждой из которых 
следует контрольный вопрос. Скорость усвоения материала уста-
навливается в зависимости от индивидуальных возможностей, по-
требностей и способностей обучаемого. Обучающие программы 
бывают линейные, разветвленные и комбинированные. Линейные 
программы не зависят от правильности ответа по каждой порции 
материала. Разветвленные программы дают возможность продви-
гаться дальше только при условии правильного ответа. если ответ 
ошибочный, обучаемый возвращается программой к предыдуще-
му материалу до тех пор, пока не будут ликвидированы возник-
шие пробелы в знаниях и не получены правильные ответы при 
каждом предъявлении проверяющих вопросов. Комбинированные 
программы, как ясно из их названия, сочетают оба варианта.

тренажерные технические средства — специализирован-
ные учебно-тренировочные устройства, которые предназначе-
ны для формирования первоначальных умений и навыков. Ис-
пользование тренажеров в обучении основано на применении 
специально разработанных программ действий, составляемых 
на основе процесса моделирования осваиваемой деятельности. 
Особенно широко используются в процессе обучения техниче-
ским специальностям.

вспомогательные технические средства объединяют сред-
ства малой автоматизации (механизации) и аппараты, исполь-
зуемые для вспомогательных целей: движущиеся ленточные 
классные доски, устройства для перемещения карт, плакатов; 
устройства дистанционного управления комплексами компью-
терной техники и затемнением предметных кабинетов; радио-
микрофоны, микрофонную проводную технику, усилители, по-
лиэкраны, электронные доски и т.п.

К комбинированным техническим средствам (универсаль-
ным), выполняющим несколько функций, относятся лингафон-
ные устройства, замкнутые учебные телевизионные системы, 
компьютерные системы.

По принципу устройства и работы компьютерной техники 
выделяют механические, электромеханические, оптические, 
звукотехнические, электронные и комбинированные тсо.
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По роду обучения выделяют технические устройства инди-
видуального, группового и поточного (для больших групп обу-
чаемых, например, в вузах для целого потока) пользования.

По характеру воздействия на органы чувств выделяют визу-
альные, аудиосредства и аудиовизуальные средства.

По характеру предъявления информации компьютер-
ной техники тСО можно разделить на экранные, звуко-
вые и экранно-звуковые средства.

К средствам обучения предъявляются сегодня вполне обо-
снованные и стандартизированные разносторонние требова-
ния: функциональные, педагогические, эргономические, эстети-
ческие, экономические, здоровьесберегающие.

Функциональные — способность аппаратуры обеспечивать 
необходимые режимы работы (громкость и качество звучания; 
универсальность прибора и т.д.).

Педагогические — соответствие возможностей технического 
средства тем формам и методам учебно-воспитательного про-
цесса, которые согласуются с современными требованиями.

Эргономические — удобство и безопасность эксплуатации, 
минимальное количество операций при подготовке и работе с 
аппаратом, уровень шума, удобство осмотра, ремонта, транс-
портирования.

Эстетические — гармония формы (наглядное выражение 
назначения, масштаб, соразмерность), целостность компози-
ции, товарный вид.

Экономические — относительно невысокая стоимость при 
высоком качестве и долговечности технических средств.

Здоровьесберегающие — учет интенсификации обучения, 
особенностей двигательной нагрузки, снижения двигательной 
активности, кабинетной системы обучения, увеличения нервно-
психической нагрузки на ученика, умение вовремя оказать ме-
дицинскую помощь и т.д.

Функции компьютерной техники, о которой мы уже упо-
минали, в учебно-воспитательном процессе многообразны. Они 
взаимодополняющие, и выделение их достаточно условно. не 
все функции могут быть присущи той или иной компьютерной 
технике в полном объеме.
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Первая из функций компьютерной техники — коммуника
тивная, или функция передачи информации.

Вторая — управленческая, предполагающая подготовку уча-
щихся к выполнению заданий и организацию их выполнения 
(отбор, систематизация, упорядочивание информации), полу-
чение обратной связи в процессе восприятия и усвоения ин-
формации и коррекцию этих процессов.

третья — кумулятивная, т.е. хранение, документализация и 
систематизация учебной и учебно-методической информации. 
Данные процессы осуществляются через комплектование и 
создание фоно- и видеотек, накопление, сохранение и передачу 
информации с помощью современных информационных техно-
логий.

Четвертая — научноисследовательская функция связана с 
преобразованием учащимися информации, получаемой с помо-
щью компьютерной техники с исследовательской целью, с по-
иском вариантов использования технических средств обучения 
и воспитания педагогом, моделированием содержания и форм 
подачи информации.

Эффективность использования компьютерной техники 
опре деляется тремя взаимосвязанными аспектами ее обеспече-
ния — техническим, методическим и организационным.

техническое обеспечение включает в себя адаптацию, со-
вершенствование и разработку компьютерной техники, исполь-
зуемой для передачи информации учащимся, обратной связи 
от учащихся к преподавателю, контроля знаний, организации 
самостоятельных занятий, обработки и документирования ин-
формации. но даже сверхсовременная компьютерная техника 
не обеспечит необходимого эффекта, если она будет использо-
ваться неумело, без необходимой методической подготовки и 
дидактических материалов, с нарушением эргономических и 
психолого-педагогических требований, с необоснованным рас-
ширением областей их применения, т.е. методически неграмот-
но.

Большое значение имеет организационное обеспечение ком-
пьютерной техники в образовательных учреждениях — ее об-
служивание и поддержание в рабочем состоянии, модернизация 
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и своевременная замена оборудования. Одна из причин слабого 
использования компьютерной техники многими учителями со-
стоит в том, что не все из них умеют обеспечить техническую 
работоспособность подобных средств обучения. Боязнь техни-
ческой сложности аппаратуры и затруднений, возникающих 
при ее неисправности, является сильнейшим психологическим 
барьером для широкого использования компьютерной техники. 
И чем современнее и дороже по цене становится техника, тем 
менее охотно многие педагоги идут на ее использование, поэто-
му необходимо не только знакомить будущего педагога с ком-
пьютерной техникой и методикой ее использования на заня-
тиях по данному курсу, но и активно вовлекать компьютерную 
технику во все виды педпрактики студентов, давать разнообраз-
ные практические задания по применению.

Степень применения компьютерной техники зависит и от 
характера преподаваемой дисциплины, подготовленности и 
интересов учащихся, формы занятий, склонностей и пристра-
стий самого преподавателя, наличных средств, программно-
методического обеспечения. Возможны условно выделяемые 
три уровня использования компьютерной техники: эпизодиче-
ский, систематический и синхронный.

на эпизодическом уровне компьютерная техника использует-
ся от случая к случаю. Систематический позволяет значитель-
но расширить объем изучаемой информации и разнообразие 
ее представления для восприятия, когда преподаватель проду-
манно и последовательно включает компьютерную технику в 
процесс преподавания. Синхронный уровень предполагает прак-
тически непрерывное сопровождение изложения материала 
применением компьютерной техники на протяжении всего за-
нятия или значительной его части.

И в заключение: применение (любых!) средств должно 
быть методически обосновано. Целесообразным, достаточно 
мотивированным использованием какого-то средства обуче-
ния можно считать тот случай, когда равная педагогическая 
эффективность просто не может быть достигнута при помо-
щи других (более доступных в настоящий момент), средств 
обучения. Кроме того, в каждом конкретном случае должна 
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быть определена цель применения: она может быть как обще-
го характера (информационно-познавательная или психолого-
педагогическая), так и дидактическая (ближайшие дидактиче-
ские цели обучения). Функциональная определенность требует 
четкого выявления функций, которую могут выполнять сред-
ства обучения в том или другом случае.

Важно помнить: средства обучения должны органически 
вписываться в систему построения учебного занятия, поэтому 
необходимо учесть их влияние на его структуру, методику из-
ложения учебного материала и т.д. Следует четко определить 
их место на занятии, продумать возможность органического 
включения в деятельность и преподавателя, и учащихся.

И еще: эпизодическое использование средств обучения 
чаще всего не дает нужного результата, должна быть разра-
ботана система их применения. Эта система имеет две сто-
роны: организационно-педагогическую и методическую. 
Организационно-педагогическая сторона предполагает прове-
дение анализа всех тем по определенному курсу и распределе-
ние средств по темам, т.е. создание системы включения их как 
составного элемента при изучении материала. Методическая 
сторона заключается в разработке и создании определенной 
методической системы применения средств обучения, которая 
может быть и индивидуальной, но обязательно базироваться на 
общих принципах применения средств обучения.

Методически грамотное применение средств обучения, без-
условно, повышает эффективность всего учебного процесса.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Что такое средства обучения?1. 
Какие функции в педагогическом процессе выполняют сред-2. 
ства обучения?
Расскажите подробно или подготовьте сообщения о классифи-3. 
кациях средств обучения по свойствам; по субъектам деятель-
ности; по влиянию на качество знаний и развитие различных 
способностей; по эффективности в педагогическом процессе.



197

Дайте представление о классификации средств обучения, по 4. 
В. Оконю.
Что представляют собой технические средства обучения?5. 
Расскажите о современных тСО.6. 
Что такое 7. материальные и идеальные средства обучения?
Какие требования к средствам обучения предъявляются се-8. 
годня?
Расскажите об основных функция средств обучения.9. 
В чем, по вашему мнению, может заключаться эффектив-10. 
ность/неэффективность использования средств обучения?
Попробуйте составить свою классификацию средств обучения?11. 

Примерная тематика семинаров по главе II

Сущность обучения и его функции.1. 
Сущность и общая характеристика воспитательного процес-2. 
са.
Методы и средства воспитания.3. 
Коллектив как объект и субъект воспитания.4. 
Методы и средства обучения.5. 
Компьютер как современное средство обучения и воспита-6. 
ния.

учебно-методическое и информационное обеспечение 
работы по главе II
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Гл а В а  III. уПРавление 
оБРаЗовательныМи систеМаМи

Т е м а  10. сущность и основные ПРинциПы 
уПРавлениЯ оБРаЗовательныМи систеМаМи

Государственнообщественная система управления образованием. 
Управление и педагогический менеджмент. Основные признаки государ
ственного и общественного управления образовательными системами.
Общие принципы управления образовательными системами. Школа 
или педагогическая система и объект научного управления: системоо
бразующие факторы педагогической системы, структурные и функ
циональные компоненты педагогической системы.

Реализация положений Концепции модернизации российского 
образования способствует созданию единого образовательного 
пространства в пределах России и по мере возможностей обе-
спечивает самостоятельность учителя в выборе форм, методов и 
средств обучения, дает возможность согласовать равный (на всей 
территории страны) уровень образовательных услуг в пределах 
Государственного образовательного стандарта и одновременно 
дополнить его регионально-национальным и внутришкольным 
компонентами.

Создание государственно-общественной системы управ-
ления образованием в целом и управления процессами мо-
дернизации образования является сегодня насущной необ-
ходимостью, поскольку вытекает из интересов и социальной 
ответственности практически всех слоев общества — от госу-
дарства до семьи — за качество обучения и воспитания под-
растающего поколения. В условиях нынешней социальной и 
экономической нестабильности, вызванной сменой политико-
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экономических ориентиров, значение образования как фактора 
адаптации индивида в постоянно изменяющемся мире неизме-
римо возросло, и образование стало неоспоримым приоритетом 
в государственной политике и системе общественных и семей-
ных ценностей. И родители все активнее стремятся влиять на 
деятельность образовательных учреждений, педагогических 
коллективов. Более заметен интерес к образованию со стороны 
работодателей, желающих получать работников, способных как 
можно скорее и качественней выполнять возложенные на них 
функции.

Управление процессами модернизации образования прежде 
всего должно быть нацелено на приведение образования в со-
ответствие с потребностями развития общества, что неразрыв-
но связано с обновлением содержания и повышением качества 
общего среднего образования как базы для получения дальней-
шего профессионального и дополнительного образования и, 
естественно, качества высшего образования. Повышение каче-
ства образования невозможно без роста социального статуса и 
профессионального уровня педагогических кадров, без четко и 
эффективно работающей системы управления образованием, 
включающей организационно-экономические механизмы.

Государственно-общественная система управления модер-
низацией образования, естественно, строится с учетом прежде 
всего имеющегося отечественного опыта. Россия сегодня горит 
желанием приблизиться к мировым образцам, провозглашая 
приоритет потребностей конкретной личности (что недостаточ-
но принималось во внимание раньше), но пока не может стаби-
лизировать всю систему образования.

Как показывает анализ в нашей стране, а также ряде дру-
гих государств, обновление содержания образования может 
быть осуществлено вариативно. Возможна такая схема: содер-
жание образования практически не меняется — происходит де-
монтаж идеологической надстройки. Другая схема: отрицание 
всего предшествующего содержания и кардинальное его изме-
нение. научно обоснованное и поэтапное совершенствование 
структуры, содержания и технологий образования с учетом по-
требности общества и государства, что усилит государственно-
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общественный характер управления модернизацией обра-
зования, все же, вероятно, лучший (хотя и не единственный 
вариант).

В педагогической науке и практике все более усиливается 
стремление осмыслить целостный педагогический процесс с 
позиций науки управления, придать ему строгий и научно обо-
снованный характер. Справедливо утверждение многих отече-
ственных и зарубежных исследователей о том, что управление 
реально и необходимо не только в области технических, произ-
водственных процессов, но и в сфере сложных социальных си-
стем, в том числе педагогических.

Под управлением понимается деятельность, направленная 
на выработку решений, организацию, контроль, регулирование 
объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и 
подведение итогов на основе достоверной информации. Объ-
ектами управления могут быть биологические, технические, 
социальные системы. одной из разновидностей социальных 
систем является система образования, функционирующая в 
масштабе страны, края, области, города или района. субъек-
тами управления системой образования в данном случае вы-
ступают Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, управления образования края, области или города, 
а также районные отделы образования.

Общеобразовательная школа как подвижная, развиваю-
щаяся социальная система выступает объектом внутришколь-
ного управления. Отсюда — можно говорить об управлении 
школой (и ее отдельными компонентами, частями). а это уже 
целостный педагогический процесс, классно-урочная систе-
ма (или иная, принятая в данном учебном заведении), система 
воспитательной работы школы, система эстетического воспи-
тания учащихся, система профориентационной работы и др. 
такие случаи управления составляют сущность и содержание 
внутришкольного управления. Внутришкольное управление — 
целенаправленное взаимодействие участников целостного пе-
дагогического процесса на основе познания его объективных 
закономерностей, направленное на достижение оптимального 
результата. Взаимодействие участников целостного педагоги-
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ческого процесса — последовательные, взаимосвязанные дей-
ствия: педагогический анализ, целеполагание и планирование, 
организация, контроль, регулирование и коррекция всего учеб-
ного процесса в данной школе.

Сегодня уже идет речь не о теории и практике управления 
школой, а вполне серьезный разговор о теории и практике педа-
гогического менеджмента. теория менеджмента обладает лич-
ностной направленностью — деятельность менеджера (управ-
ляющего) строится на основе подлинного уважения, доверия 
к сотрудникам, создания для них ситуаций успеха. Именно эта 
сторона менеджмента существенно дополняет теорию педаго-
гического управления. Осмысление подобных идей, перенос 
в сферу проблем школы дает основание для разработки ново-
го, самостоятельного направления — внутришкольного менед-
жмента.

Вообще, основная идея государственно-общественного 
управления образованием состоит в том, чтобы объединить 
усилия государства и общества в решении проблем образо-
вания, предоставить учителям, учащимся, родителям больше 
прав и свобод в выборе содержания, форм и методов органи-
зации учебного процесса, в выборе различных типов обра-
зовательных учреждений. выбор личностью прав и свобод 
сделает человека не только объектом образования, но и ак-
тивным субъектом, самостоятельно определяющим свой вы-
бор из широкого спектра образовательных программ, учеб-
ных заведений, типов отношений.

В России сегодня проводится единая государственная поли-
тика в области образования, зафиксированная в законе Россий-
ской Федерации «Об образовании»79, в редакции, введенной 
в действие в 1996 г. В соответствии с ним сфера образования 
в Российской Федерации провозглашается приоритетной — 
успехи России в социально-экономической, политической, 
международной сферах связываются с успехами в системе об-
разования. Приоритетность сферы образования предполагает 

79 новый Закон РФ «Об образовании» принят Государственной думой 
21.12.12 и вступает в силу с 01.09.13.
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первостепенное решение материальных, финансовых проблем 
системы образования. Организационной основой государствен-
ной политики в области образования является Федеральная 
программа развития образования, принимаемая высшим орга-
ном законодательной власти России — Федеральным Собрани-
ем на определенный промежуток времени. Федеральная про-
грамма является организационно-управленческим проектом, 
содержание которого определяется как общими принципами 
государственной политики в сфере образования, так и объек-
тивными данными результатов проведенного анализа состоя-
ния, тенденций и перспектив развития образования. Поэтому 
программа содержит три основных раздела: аналитический, 
освещающий состояние и тенденции развития образования; 
концептуальный, излагающий основные цели, задачи, этапы 
программной деятельности, и организационный, определяю-
щий основные мероприятия и критерии их эффективности. Го-
сударственный характер управления системой образования 
закреплен следующей совокупностью принципов государствен-
ной политики в области образования, сформулированных в за-
коне РФ «Об образовании»:
 l гуманистический характер образования, приоритет обще-

человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности; воспитание гражданственно-
сти и любви к Родине;

 l единство федерального, культурного и образовательно-
го пространства. Защита системой образования нацио-
нальных культур и региональных культурных традиций 
в условиях многонационального государства;

 l общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и под-
готовки обучающихся, воспитанников;

 l светский характер образования в государственных, му-
ниципальных образовательных учреждениях;

 l свобода и плюрализм в образовании;
 l демократический, государственно-общественный харак-

тер управления образованием; автономность образова-
тельных учреждений.
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новый Закон расширяет, уточняет и добавляет:
1) свобода выбора получения образования согласно склон-

ностям и потребностям человека, создание условий для само-
реализации каждого человека, свободное развитие его способ-
ностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования 
в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 
форм обучения, методов обучения и воспитания;

2) обеспечение права на образование в течение всей жизни 
в соответствии с потребностями личности, адаптивность систе-
мы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека;

3) автономия образовательных организаций, академические 
права и свободы педагогических работников и обучающихся, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, информа-
ционная открытость и публичная отчетность образовательных 
организаций;

4) демократический характер управления образованием, обе - 
спечение прав педагогических работников, обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся на участие в управлении образовательными органи-
зациями;

5) недопустимость ограничения или устранения конкурен-
ции в сфере образования;

6) сочетание государственного и договорного регулирова-
ния отношений в сфере образования80.

Итак, государственный характер управления образованием 
проявляется и в соблюдении органами управления государ-
ственных гарантий прав граждан России на образование неза-
висимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состоя-
ния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, социального происхождения, места жительства, от-

80 Минобрнауки.рф/документы/2974
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ношения к религии, убеждений. Органы управления образо-
ванием на местах проводят государственную политику путем 
соблюдения государственных образовательных стандартов, 
включающих федеральный и национально-региональный ком-
поненты с установлением обязательного минимума содержания 
образовательных программ и максимального объема учебной 
нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки вы-
пускников. Задача органов управления образованием состоит 
не только в формальном обеспечении гарантий на образование, 
но и в создании условий для самоопределения и самореализа-
ции личности.

Для последовательного проведения государственной поли-
тики в сфере образования в стране существуют соответствую-
щие государственные органы управления образованием: фе-
деральные (центральные); ведомственные; республиканские 
(республик в составе Российской Федерации); краевые, об-
ластные, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных об-
ластей, автономных округов.

Государственные органы управления — министерства об-
разования, управления образованием в краях, областях, ав-
тономных округах в границах своей компетенции решают 
такие вопросы, как разработка и реализация целевых феде-
ральных и международных программ; разработка государ-
ственных стандартов и установление эквивалентности (но-
стрификация) документов об образовании; государственная 
аккредитация образовательных учреждений, расширение 
границ общественной аккредитации; аттестация педагоги-
ческих кадров; формирование системы образования в стра-
не и конкретном регионе, определение перечня профессий 
и специальностей, по которым ведется профессиональная 
подготовка; финансирование образовательных учрежде-
ний, создание государственных фондов стабилизации и раз-
вития системы образования; разработка государственных 
нормативов финансирования образовательных учреждений, 
материально-технической обеспеченности образовательно-
го процесса; прогнозирование сети образовательных учреж-
дений, контроль исполнения законодательства Российской 
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Федерации бюджетной и финансовой дисциплины в системе 
образования.

Для современного состояния управления системой образо-
вания наиболее серьезной характеристикой является процесс 
децентрализации — передачи ряда функций и полномочий от 
высших органов управления низшим, при которой федераль-
ные органы разрабатывают наиболее общие стратегические на-
правления, а региональные и местные органы сосредоточивают 
усилия на решении конкретных финансовых, кадровых, мате-
риальных, организационных проблем.

Общественный же характер управления системой образо-
вания проявляется в том, что наряду с органами государствен-
ной власти создаются общественные органы, в которые входят 
представители учительского и ученического коллективов, ро-
дителей и общественности. Их участие в управлении создает 
реальные предпосылки для создания творческой атмосферы и 
положительного психологического климата в коллективе шко-
лы. Реальным воплощением общественного характера управле-
ния образованием является деятельность коллективного органа 
управления — совета школы. Функции и содержание работы 
совета определяются типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении.

Высшим руководящим органом школы является конферен-
ция, которая проводится не реже одного раза в год. Конферен-
ция имеет широкие полномочия: избрание совета школы, его 
председателя, определение сроков их деятельности. Каждое 
учебное заведение принимает на конференции Устав учебного 
заведения, учитывающий реальное состояние, цели, задачи, пер-
спективы своего развития. Устав одной общеобразовательной 
школы (в деталях) может отличаться от Устава другой школы, 
но общая направленность Устава задается типовым положени-
ем об общеобразовательном учебном заведении. Как коллеги-
альный орган совет школы утверждает основные направления 
развития, пути повышения качества учебно-воспитательного 
процесса, определяет язык обучения. Совет школы может соз-
давать временные или постоянные комиссии, штабы, советы по 
различным направлениям работы учебного заведения и уста-
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навливает их права, обязанности, границы полномочий. Делега-
тами конференции с правом решающего голоса избираются на 
собраниях своих коллективов учащиеся, учителя и другие ра-
ботники учебного заведения, родители (лица, их заменяющие), 
представители общественности (сегодня и члены попечитель-
ского совета).

В период между конференциями в роли высшего руково-
дящего органа выступает совет школы (учебного заведения). 
Деятельность его осуществляется по следующим основным на-
правлениям:
 l организует выполнение решений конференций;
 l наряду с родителями (лицами, их заменяющими) обеспе-

чивает социальную защиту учащихся при рассмотрении 
в государственных и общественных органах вопросов, за-
трагивающих интересы учащихся;

 l устанавливает возраст учащихся при наборе в I класс, не-
обходимость и вид ученической формы;

 l рассматривает отчеты расходования бюджетных ассиг-
нований, формирует собственный фонд, определяет на-
правление использования бюджетных и внебюджетных 
средств учебного заведения;

 l заслушивает отчеты о работе директора школы, его заме-
стителей, отдельных педагогов;

 l совместно с администрацией учебного заведения и его 
общественными организациями создает условия для пе-
дагогического образования родителей.

Совет школы, как правило, возглавляемый одним из пред-
ставителей общественности или родителей, работает в тесном 
контакте с администрацией школы и общественными органи-
зациями. Совет доводит свои решения до сведения родителей 
или лиц, их заменяющих. Решение совета считается правомоч-
ным, если за его принятие проголосовало не менее двух третей 
присутствующих членов совета.

Одним из важнейших показателей усиления общественного 
характера управления образованием является разгосударствле-
ние системы образования и диверсификация образовательных 
учреждений. Разгосударствление означает, что наряду с госу-
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дарственными возникают негосударственные учебные заведе-
ния, они перестают быть структурами государственного аппара-
та, педагоги и воспитатели, учащиеся и родители действуют на 
основе собственных интересов, запросов региональных, нацио-
нальных, профессиональных, конфессиональных объединений 
и групп. диверсификация (разнообразие, разностороннее раз-
витие) образовательных учреждений предполагает одновремен-
ное развитие различных типов учебных заведений — гимназий, 
лицеев, колледжей, школ и классов с углубленным изучением 
отдельных предметов — как государственных, так и негосудар-
ственных. Руководство негосударственным образовательным 
учреждением осуществляет непосредственно его учредитель 
или по его поручению попечительский совет, формируемый по 
усмотрению учредителя. негосударственное образовательное 
учреждение имеет свой Устав, в котором определены правомо-
чия попечительского совета, структура управления, порядок 
назначения и выборов руководителя образовательного учреж-
дения. 

Потребность общественности в управлении образователь-
ными системами зависит от уровня организованности самой об-
щественности, наличия структур, представляющих ее интересы, 
в том числе от экспертных структур. Поэтому разнообразные 
меры, позволяющие изучать общественное мнение, привлекать 
общественность к аттестации образовательных учреждений, 
экспертизе образовательных результатов и организовывать об-
щественное обсуждение проблем образования — необходимое 
условие повышения уровня общественной активности в сфере 
образования.

Основополагающим моментом в совершенствовании 
государственно-общественного управления образованием мож-
но назвать становление управляющих советов образовательного 
учреждения, представляющих собой особым образом организо-
ванное пространство, где учащимися, родителями, педагогами, 
управленцами программируется будущее школы. К основным 
задачам советов могут относиться: определение основных на-
правлений развития образовательного учреждения, особен-
ностей его образовательной программы; обеспечение качества 
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образовательных услуг; повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; со-
действие созданию в образовательном учреждении оптималь-
ных условий и форм организации образовательного процесса; 
содействие созданию здоровых и безопасных условий обуче-
ния, воспитания и труда в образовательном учреждении.

Основными факторами, определяющими эффективность 
создания Управляющих советов, являются готовность руково-
дителей образовательного учреждения к продуктивному диа-
логу с участниками образовательного процесса и представите-
лями общественности; сформированность в образовательном 
учреждении органов школьного самоуправления, обществен-
ных организаций, представляющих педагогическое сообщество, 
родительское сообщество, детские общественные организации 
и ассоциации выпускников; наличие опыта решения проблем с 
использованием способов коллективной деятельности, навыков 
программирования будущей совместной деятельности.

Модернизация образования — общенациональная задача, 
которая не может осуществляться как ведомственный проект. 
Сегодня роль общественного участия в управлении образо-
ванием остается явно недооцененной. Эффективная система 
государственно-общественного управления региональной си-
стемой образования может строиться только на основе под-
линной открытости системы образования, на формировании 
ее сетевого взаимодействия с другими институтами и агентами 
индивидуального, экономического и социального развития.

Расширение общественного участия в управлении образо-
ванием ориентировано на широкий круг субъектов системы об-
разования, которые можно объединить в такие группы, как Ми-
нистерство образования и науки РФ, муниципальные органы 
управления образованием, органы местного самоуправления; 
администрация образовательного учреждения, педагогические 
работники, обучающиеся общеобразовательного учреждения; 
родительская общественность, потенциальные социальные пар-
тнеры, представители органов общественно-государственного 
управления образованием, представители благотворительных 
организаций.
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Существующие сегодня проблемы связаны с отсутстви-
ем необходимых правовых, экономических и управленческих 
знаний у представителей общественных структур, неготовно-
стью общественных институтов к взаимодействию с образова-
тельными институтами. Поэтому разнообразные меры по из-
учению общественного мнения, привлечению общественности 
к аттестации образовательных учреждений, экспертизе обра-
зовательных результатов, организации общественного обсуж-
дения проблем образования являются необходимым условием 
повышения уровня общественной активности в сфере обра-
зования. Важнейшим направлением в этом контексте стано-
вится размещение результатов инновационной деятельности, 
учебно-методических материалов и т.д. на сайтах школ и педа-
гогов. Сегодня у большинства общеобразовательных учрежде-
ний есть свои сайты. В связи с этим сформировано открытое, 
социально ориентированное образовательное пространство. 
Важным средством обеспечения информационной открыто-
сти государственного общеобразовательного учреждения при-
зван стать публичный отчет образовательного учреждения как 
формы широкого информирования общественности, особенно 
родительской, об образовательной деятельности учреждения, 
основных результатах и проблемах его функционирования и 
развития.

Очевидно, что эффект расширения общественного участия 
в управлении образованием не может быть сведен к формаль-
ному росту количества советов, сайтов и публичных отчетов — 
действительным показателем системных эффектов реализации 
этого направления является признание общественности как 
полноправного субъекта образовательной политики.

теперь следующее: системообразующие факторы (внеш-
ние и внутренние) определяются как явления, процессы, свя-
зи, которые приводят к обновлению системы. Основываясь на 
выделенных типах системных связей, отнесем к внешним си-
стемообразующим факторам формирования целостного педаго-
гического знания как педагогической системы:

— цель — достижение приобретения целостного педагогиче-
ского знания;
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— управление познавательной деятельностью в условиях оп - 
 ределенного типа педагогических задач.

Внутренние структурные связи — связи между структурны-
ми элементами целостного педагогического знания, между эта-
пами его формирования и функциональные связи между ком-
понентами целостного педагогического знания.

Структурные связи формирования целостного педагогиче-
ского знания представляются как система структурных элемен-
тов педагогической компетентности: знания в области педаго-
гики, знания в области психологии, знания в области предмета 
и образующие целостность в интегрированном содержании це-
лостного педагогического знания.

Структура педагогической системы формирования целост-
ного педагогического знания представляет собой специальным 
образом организованную совокупность компонентов и связей 
между ними, обеспечивающих реализацию общей цели систе-
мы — достижение определенного уровня целостного педагоги-
ческого знания и готовности к его востребованию в адекватных 
педагогических ситуациях, а также умения воссоединять зна-
ния в единое целое на основе предлагаемой проблемной ситуа-
ции в моделируемой и практической педагогической деятель-
ности и средств, способствующих формированию целостного 
педагогического знания.

Целостность как обобщенная характеристика объектов, об-
ладающих сложной внутренней структурой, выражает интегри-
рованость, самодостаточность, автономность этих объектов, их 
противопоставленность окружению, связанную с их внутрен-
ней активностью.

Существующие различные системные концепции деятель-
ности находятся на разных уровнях системности в отображении 
деятельности: психолого-биологическая, общепсихологические, 
прак сиологические, профессиографические, психолого-пе  да го-
ги ческие.

В основе обобщенной психологической теории деятель-
ности лежит представление о деятельности как социальной по 
своей природе системе, в которой человек (или коллектив лю-
дей) выступает активным, системообразующим элементом. При 
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этом всякая деятельность является компонентом более общей 
иерархической метасистемы «люди—объекты—среда», в кото-
рую организован мир деятельностей, включающий в себя миры 
труда, профессий, общения и познания, взаимодействия с при-
родой и других социальных процессов. Основные постулаты 
концепции деятельности отражают диалектическое единство и 
противоположность субъекта и объекта, социального и индиви-
дуального, нормативного и изменчивого, аналитического и син-
тетического. Это постулаты взаимодействия, активности, нор-
мативности и вариативности, анализа и синтеза.

В психологии труда взаимодействие субъекта с объектом 
интерпретируется как система профессиональных деятельно-
стей, как организация деятельностей, являющихся системами. 
Психика человека трактуется как «наполненная» конкретным 
профессиональным содержанием, охватывающим не только 
производственно технические знания, умения и навыки, но и 
чувственную и интеллектуальную, волевую и эмоциональную 
сферы, составляющие суть способностей и ядро личности — 
индивидуальность каждого. Эта (профессиональная) психика 
формируется и развивается в ходе профессионального обуче-
ния, воспитания, накопления опыта профессиональной работы. 
Профессиональная психика накладывает свой отпечаток на все 
характеристики человека как индивида, субъекта деятельности, 
личность и индивидуальность, а также на метасистему, в кото-
рой он работает.

Важнейшим системообразующим фактором, исходным на-
чалом функционирования педагогической системы являет-
ся цель совместной деятельности учителей и учащихся, направ-
ленной на гармоничное развитие сущностных сил личности 
ребенка, на его самоопределение и создание условий для само-
развития. Цель школы — сформировать основы базовой культу-
ры, включающей интеллектуальную, нравственную, эстетиче-
скую, трудовую, экологическую, правовую культуру личности.

Общая цель детализируется в частных целях, сформулиро-
ванных по отдельным направлениям учебно-воспитательной 
работы. Одним из признаков эффективного управления явля-
ется умение руководителей школы, учителей, органов учени-
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ческого самоуправления намечать частные цели и на каждом 
значительном временном этапе соотносить их с общей целью, 
регулируя и корригируя оптимальное достижение намеченных 
результатов.

Результаты как системообразующий фактор определяются 
совокупностью наиболее устойчивых и реальных критериев, 
обеспечивающих определение уровня воспитанности как от-
дельных учащихся, так и ученических коллективов в целом. 
наличие обоснованной системы критериев позволяет соотне-
сти принятую цель деятельности с ее фактическим состоянием, 
определить пути конкретной коррекции деятельности учите-
лей, отдельных звеньев школы, участвующих в педагогическом 
процессе на разных временных этапах.

Сегодня развивающееся учебное заведение должно отве-
чать следующим требованиям: обучающийся реализует свое 
право на образование в соответствии со своими потребностями, 
способностями и возможностями; педагог развивает свои про-
фессиональные и личные качества; руководитель обеспечивает 
успех деятельности обучающегося и педагога; коллектив рабо-
тает в творческом поисковом режиме; сложились отношения 
партнерского сотрудничества, уважения, доверия, атмосферы 
успеха.

Для того чтобы деятельность образовательного заведения 
стала реально развивающей, необходимо выполнение некото-
рой совокупности условий:

1) наличие концепции и программы развития;
2) проведение инновационной экспериментальной работы;
3) наличие сплоченного по общности цели коллектива педа-

гогов;
4) организация системы самоуправления;
5) система эффективной научно -методической деятельно-

сти;
6) наличие достаточной учебно-материальной базы для 

формирования оптимальной информационно-образовательной 
среды;

7) набор альтернативных образовательных услуг в соответ-
ствии с потребностями участников педагогического процесса.
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Кроме этого, необходимы особые управленческие действия 
руководителя по подготовке к работе в режиме развития. К ним 
можно отнести следующие: изучение образовательных потреб-
ностей обучающихся и их родителей; изучение возможностей 
педагогического коллектива работать в инновационном режи-
ме; установление зоны ближайшего развития каждого участни-
ка педагогического процесса; определение на перспективу типа 
(вида), долгосрочной стратегической цели, ее деятельности; 
выбор системы (технологии) обучения, воспитания и развития 
для каждой ступени; выбор и структурирование режима рабо-
ты; определение приоритетных направлений и создание усло-
вий для их реализации и др.

Разработка концепции развития зависит от того, какая сто-
рона деятельности выбрана руководством в качестве ключевого 
звена. Разработка концепции включает:

— руководитель должен проанализировать ряд показателей: 
уровень здоровья; качество знаний, умений и навыков; качество 
преподавания; уровень воспитанности и качество воспитатель-
ной работы; качество работы с кадрами; уровень материально -
технической базы; особенности социальной среды, региональ-
ный заказ на образование; систему внешних связей;

— выбрать и сформулировать основную идею развития. Раз-
работать основные концептуальные подходы;

— выявить структурные элементы концепции как системы, 
в которой каждый из них выполняет только одну ему прису-
щую функцию. например, если взять концепцию, связанную с 
организацией учения, то можно выделить такие элементы: мо-
тивация учения, формирование специальных и общеучебных 
умений, организация самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся;

— предложить систему приемов по каждому элементу кон-
цепции.

 После того как концепция совершенствования отдельных 
сторон сформирована, следует этап разработки комплексно-
целевой программы, реализующей концепцию. Она обычно раз-
рабатывается на период 2—3 года. В структуру этой програм-
мы входят: краткое описание состояния проблемы; исходные 
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научно-теоретические положения; генеральная цель; система 
задач (подзадач), доведенных до исполнителей; показатели, ха-
рактеризующие успешность достижения цели; мероприятия, 
сроки, исполнители; ресурсное и информационное обеспече-
ние управления процессом решения задач; контроль выполне-
ния программы; текущий и итоговый анализ; регулирование и 
коррекция выполнения программы. Комплексно-целевая про-
грамма разрабатывается рабочей группой, проект программы 
готовится на основе концепции с учетом предложений всех 
структурных подразделений. В функции рабочей группы вхо-
дят уточнение необходимых мер и мероприятий, последова-
тельность их осуществления по степени важности. По каждому 
блоку программы определяется состав исполнителей и руково-
дители.

В системе образования западноевропейских стран существу-
ют следующие основные модели обучения: поточно-уровневая, 
предметно-уровневая, школы смешанных способностей, школы 
индивидуального развития. К нетрадиционным моделям отно-
сятся матричные и модульные. Они ориентированы на то, что-
бы дать обучающимся знания в соответствии с государственны-
ми стандартами и с учетом уровня способностей обучающихся. 
Деятельность учреждений основана на когнитивной концепции 
обучения. Организация образовательного процесса направле-
на на выпуск обучающихся с заранее заданными госстандарта-
ми характеристиками. Основной подход — обучающийся дол-
жен приспособиться к тем путям обучения, которые ему может 
предложить данная школа. Эти модели характеризуются тремя 
основными параметрами: учебные дисциплины и навыки, ко-
торые обучающийся должен получить, в основном развивают 
только интеллект; между разными учебными дисциплинами 
и разделами учебного плана существуют четкие границы; на 
протяжении всего процесса обучения школа ориентирует вос-
питанников на выполнение требований государственного стан-
дарта.

Структура отечественных школ уже стала похожа на совре-
менную западную со всеми присущими ей плюсами и мину-
сами.
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Одним из важнейших направлений деятельности образова-
тельного учреждения является объединение усилий образова-
тельного учреждения, семьи и общественности. В этой работе 
есть своя специфика, проявляющаяся в содержании, методах и 
формах деятельности. Специфика этой деятельности обуслов-
лена следующими факторами: знанием объективных законо-
мерностей педагогического процесса; четким представлением 
социальных функций образовательного учреждения в совре-
менных условиях; пониманием особенностей и тенденции раз-
вития современной семьи; практической подготовкой педагога 
к работе с родителями, общественностью по воспитанию под-
растающего поколения. Образовательное учреждение является 
важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно 
осуществляющим воспитание обучающихся и педагогическое 
управление семейным воспитанием. Подготовка к жизни мо-
лодого поколения приобретает новые качественные признаки, 
придает особую актуальность таким проблемам, как развитие 
индивидуальности, профориентации и профотбор, образование 
и самообразование; ценностные ориентации и идеалы; выявле-
ние и развитие способностей. единство воспитательной дея-
тельности образовательного учреждения, семьи и обществен-
ности создается целенаправленной систематической работой 
учреждения, отвечающего современным требованиям, предъ-
являемым к нему. Система взаимодействия образовательного 
учреждения и общественности должна отвечать следующим 
требованиям: а) целенаправленность деятельности всего педа-
гогического коллектива; б) повышение профессиональной ква-
лификации, педагогической культуры педагогов; в) выработка 
единых требований педагогического коллектива к работе класс-
ного руководителя (куратора) и педагога с родителями; г) фор-
мирование действенной общественной организации (например, 
родительский, попечительский совет).

Педагогический коллектив является частью общественно-
го коллектива, куда входит составной частью и коллектив обу-
чающихся. При всем соответствии педагогический коллектив 
образовательного учреждения имеет и свои специфические 
особенности. К ним относятся: 1) полифункциональность педа-
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гогической профессии; 2) высокая степень самоуправляемости 
педагогического коллектива; 3) коллективный характер труда и 
коллективная ответственность за все результаты своей деятель-
ности; 4) отсутствие временных рамок на выполнение тех или 
иных видов педагогического труда; 5) преимущественно жен-
ский состав педагогического коллектива, что не может не вли-
ять на характер взаимоотношений, возникающих в нем.

на развитие организационной структуры коллектива ока-
зывает влияние ряд факторов. К ним относятся: а) характер 
профессионально-педагогических задач, решаемых членами 
педагогического коллектива; б) социально-демографические 
и индивидуально-типологические особенности членов педа-
гогического коллектива; в) престиж коллектива, наличие дру-
зей, осознание значимости своего труда в данном коллективе; 
д) морально-психологический климат в коллективе; е) тради-
ции коллектива.

на характер организационной структуры коллектива 
определенное влияние оказывает его величина — в небольших 
коллективах связи между его членами более прочные, устой-
чивые. По мере увеличения коллектива отношения между его 
членами приобретают все более официальный характер. Чис-
ленность педагогического коллектива определяет характер 
руководства им. Особое значение для функционирования пе-
дагогического коллектива имеет социально-психологический 
климат в нем. Он представляет собой систему эмоционально-
психологических состояний коллектива, отражающих ха-
рактер взаимоотношений между его членами в процессе со-
вместной деятельности и общения. К основным функциям 
социально-педагогического климата в педагогическом кол-
лективе относят: консолидирующая, стимулирующая, ста-
билизирующая, регулирующая. Консолидирующая функция 
заключается в сплочении членов коллектива, в объединении 
коллективных усилий на решение учебно-воспитательных 
задач. Стимулирующая функция состоит в создании эмоцио-
нальных потенциалов коллектива, его жизненной энергии, 
которая затем реализуется в педагогической деятельности. 
Стабилизирующая функция обеспечивает устойчивость вну-



219

триколлективных отношений, создает необходимые предпо-
сылки для успешного вхождения в коллектив новых педаго-
гов. Регулирующая функция проявляется в утверждении норм 
взаимоотношений, прогрессивно-этической оценке поведения 
членов коллектива. К оценке социально-психологического 
климата существуют различные подходы: в одном случае в 
качестве таких показателей рассматриваются особенности 
межличностных, нравственных, эмоциональных, правовых 
взаимоотношений, в другом — выделяются наиболее общие 
характеристики эффективности коллективной деятельности. 
К таким характеристикам относятся: удовлетворение членов 
коллектива своим пребыванием в нем, процессом и резуль-
татом труда; признании авторитета руководителей, совме-
щающих признаки формальных и неформальных лидеров; 
мажорное, жизнеутверждающее настроение в коллективе; вы-
сокая степень участия членов коллектива в управлении и са-
моуправлении им; сплоченность и организованность членов 
коллектива; сознательная дисциплина; продуктивность рабо-
ты; практическое отсутствие текучести кадров81. Социально-
психологический климат оказывает положительное или нега-
тивное влияние на личность в силу сложившихся в нем норм 
отношений между людьми. Выполняя широкий круг профес-
сиональных обязанностей, каждый педагог испытывает по-
требность в общественном признании своей личности и своего 
труда. Педагоги особенно восприимчивы к оценке со стороны 
авторитетных людей (руководителей, коллег и др.). таким об-
разом, одним из путей влияния социально -психологического 
климата коллектива на педагога является объективная оценка 
его личностных, профессиональных качеств, личного вклада 
педагога в коллективное дело. Это означает, что отношения в 
педагогическом коллективе должны быть взаимоуважитель-
ными и принципиальными, требовательными и доброжела-
тельными. Механизм влияния социально-психологического 

81 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. 
заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, а.И. Мищенко, е.н. Шиянов; 
под ред. В.а. Сластенина. — 3-е изд. — М.: Школа-Пресс, 2000. — С. 312. 
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климата на педагога состоит в подражании — непосредствен-
ном заимствовании личностью мыслей, эмоций других лю-
дей. Длительная совместная деятельность, симпатии, общ-
ность интересов существенно ускоряют процесс позитивного 
подражания. Влияние социально-психологического климата 
коллектива на педагога может осуществляться и на интуи-
тивном уровне восприятия психических состояний других 
людей. Это относится к области эмпатической способности 
личности, которая определяется жизненным опытом челове-
ка, его настроенностью на эмоционально -психологическую 
волну своих коллег. Другая сторона взаимного воздействия 
состоит во влиянии личности на климат коллектива. Оно 
определяется социально-психологическими свойствами лич-
ности, состоянием ее психических процессов. Общий кли-
мат в коллективе зависит от личностных, интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых черт его членов. Основными свой-
ствами воздействия отдельной личности на коллектив и его 
социально -психологический климат является убеждение, вну-
шение и личный пример.

К числу факторов, препятствующих формированию поло-
жительного социально- психологического климата в коллек-
тиве, относятся конфликты. В педагогическом коллективе они 
являются конфликтами межличностными, так как отражают 
ситуации взаимодействия людей, при которых они или пресле-
дуют несовместимые цели деятельности, или по-разному по-
нимают способы и средства их достижения. Причины межлич-
ностных конфликтов в педагогическом коллективе в основном 
связаны с нарушением взаимосвязей, установленных в про-
цессе совместной деятельности. Это могут быть связи делового 
характера, возникающие между педагогами, руководителями 
по поводу самой педагогической деятельности. Взаимосвязи 
«ролевого» характера возникают при необходимости соблюде-
ния правил, норм, соответствующих профессиональной этике. 
Взаимосвязи личного характера устанавливаются между пе-
дагогами в процессе совместной деятельности и определяются 
их индивидуально -типологическими особенностями. В зависи-
мости от связей в педагогическом коллективе можно выделить 
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три группы конфликтов: профессиональные конфликты; кон-
фликты ожиданий; конфликты личностной несовместимости. 
логика разрешения конфликта складывается из следующей 
последовательности действий: предупреждение конфликта; 
управление конфликтом, если он уже возник; принятие опти-
мальных решений в конфликтной ситуации; разрешение кон-
фликта. Конфликты профессиональные, ролевого ожидания 
устраняются путем изменения условий труда, организации пе-
дагогического процесса, внесения корректив в режим работы 
образовательного учреждения и др. Сложно разрешаются кон-
фликты личной несовместимости. В таких случаях руководите-
ли избирают также пути разрешения конфликтов, при которых 
конфликтующие стороны вынуждены признать факт существо-
вания другой точки зрения, другого подхода, проявления инди-
видуальных особенностей.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

В чем заключается насущная необходимость создания 1. 
государственно-общественной системы управления образова-
нием в целом и управления процессами модернизации образо-
вания?
Что включает в себя понятие «управление»? В чем суть управ-2. 
ления образовательными системами?
Что является организационной основой государственной по-3. 
литики в области образования?
назовите принципы государственной политики в области об-4. 
разования.
Какие существуют государственные органы управления обра-5. 
зованием и задачи, решаемые ими?
Из каких подсистем состоит образовательное учреждение?6. 
От чего зависит успех управления образовательным учрежде-7. 
нием?
Какие системообразующие факторы функционирования 8. 
включает образовательное учреждение? Дайте их краткую ха-
рактеристику.
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назовите наиболее важные качества, по вашему мнению, кото-9. 
рыми должен обладать руководитель образовательного учреж-
дения, и дайте их краткую характеристику.
Каким требованиям должна отвечать развивающая школа?10. 
назовите основные модели учебных учреждений, функциони-11. 
рующих в западноевропейских странах.
Как осуществляется взаимодействие социальных институтов 12. 
в управлении образовательными учреждениями?
назовите факторы, оказывающие влияние на организацию 13. 
структуры коллектива образовательного учреждения.
Расскажите о социально-психологическом климате и кон-14. 
фликтах в педагогическом коллективе.
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Т е м а  11. сеМьЯ как суБъект 
Педагогического вЗаиМодействиЯ 
и социокультуРнаЯ сРеда восПитаниЯ 
и РаЗвитиЯ личности

Семья как специфическая педагогическая система. Концептуальные 
основы семейного воспитания в различные периоды развития обще
ства. Особенности развития современной семьи.
Правовые основы семейного воспитания.
Психологопедагогические основы установления контактов с семьей 
школьника.
Формы и методы работы учителя, классного руководителя с родите
лями учащихся.
Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в 
воспитании детей.

Семья считается частью общественного организма, социаль-
ным воспитательным и в определенной мере образовательным 
коллективом. любые изменения в социальной, политической, 
экономической сфере (глобальный кризис начала XXI в.) обяза-
тельно отражаются на семье. но, в отличие от других социальных 
коллективов, производственных, профессиональных, политиче-
ских — семья пока не подвержена непосредственной перестрой-
ке. Процесс обновления семьи (по всем параметрам) длителен, 
противоречив, сложен. а уж утверждение новых отношений, но-
вой морали здесь осуществляется значительно медленнее, чем, 
например, в экономике — в изменении семьи участвует огром-
ное количество факторов: социальных, экономических, биоло-
гических, психологических, демографических, культурных и пр. 
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Семейная психология устойчива, а прогнозирование развития 
семьи часто просто невозможно.

Развиваясь, одни факторы и функции ведут за собой изме-
нение других, часто меняя характер социальной деятельности 
членов семей.

Однако можно привести функции семьи по отношению к 
обществу к следующему единому пониманию:
 l физическое воспроизводство населения — смена поко-

лений –необходимость соответствующего числа детей в 
рамках определенного государства;

 l воспитательная функция — передача знаний, умений, на-
выков, норм, ценностей, духовное и культурное воспро-
изводство;

 l производственно-хозяйственная — не секрет, чтобы пол-
ностью освободить семью от хозяйственных забот (при-
готовление пищи, стирка, уборка жилища, уход за детьми 
и пр.), требуется дополнительно около 50 миллионов че-
ловек, которые должны быть изъяты из народного хозяй-
ства...;

 l организация досуга — значительная часть времени про-
водится вне работы, учебы — в семейном общении (хотя, 
конечно, возврат к шестидневной рабочей неделе значи-
тельно сократил эту функцию семьи);

 l супружеская — здесь самые близкие люди, которые 
взаимодополняют друг друга. Отдыхают, получают мо-
ральную (и физическую, и материальную и т.д.) под-
держку;

 l родительская — семья, в принципе, дает многое из необ-
ходимого нам для гармонии в жизни, для того, чтобы (в 
старости) скрасить жизнь родителей, а в молодости за-
ботиться о детях;

 l организация быта — семейный быт — все же самый ком-
фортный в моральном, психологическом смыслах.

Как видим, функции семьи многообразны, взаимосвязаны 
и переплетены, но позволяют выделить наиболее характерные 
особенности и тенденции современного развития, что позволит 
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эффективней реализовать воспитательные возможности се-
мьи.

Сегодня, говоря об особенностях развития современной се-
мьи, можно выделить:

— специфику социального уклада (городская и сельская се-
мьи). Скажем так, отношения в сельской местности складыва-
ются так, что каждый ребенок на виду, заметен и чувствует себя 
под строгим контролем всех односельчан. С одной стороны, это 
хорошо, приемлемо, с другой — такой социальный контроль 
может носить домостроевский, чересчур привычный, рутинный 
характер, и тогда он из потенциально положительного превра-
щается в потенциально угнетающий. В городе, особенно боль-
шом, такой контроль практически отсутствует. нередко бывает, 
когда люди не знают детей, проживающих не только в одном с 
ними доме, но и в одном подъезде;

— наличие следующей зависимости: чем выше образование 
родителей, тем более успешно учатся их дети в школе. Совре-
менные родители, как правило, имеют в основном среднее об-
разование. но они — активно работающие люди, и воспита-
ние детей часто возлагается не только на детские дошкольные 
учреждения, но и на дедушек и бабушек, образование которых 
иногда значительно ниже. нередко в семье сталкиваются раз-
ные системы воспитания детей — дедушек и бабушек и моло-
дых родителей. Человеку, желающему понять тонкости се-
мейного воспитания, необходимо помнить — происходящее в 
обществе расслоение населения по степени материального до-
статка определяет различия в семейном воспитании детей, ха-
рактер взаимоотношений между родителями и детьми. В семье 
с большим материальным доходом при проявлении педагогиче-
ской слепоты не исключены случаи излишней ласки, задабри-
вания, вседозволенности и попустительства;

— идущие сегодня процессы разукрупнения семьи — выде-
ление молодой брачной семьи (без дедушек и бабушек). Объ-
ективно этот процесс может быть оценен как положительный — 
это все же развитие самостоятельного коллектива. не отвергая 
мудрости, жизненного опыта старших, молодые супруги 
утверждают в своей семье отношения, выражающие их личные 
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чувства, индивидуальность, вкусы, интересы. Переживаемые 
трудности укрепляют дружбу, солидарность, учат делить и ра-
дости и беды. В отделенной семье складывается свой психоло-
гический климат для воспитания детей. Хотя стоит помнить, 
что молодая семья может испытывать известные трудности — 
бытовую неустроенность, осложнение с определением детей в 
детские сады и др. Преодоление этих трудностей — предмет за-
боты и всего общества;

— уменьшение численности семьи — сокращение рождаемо-
сти детей, высокая смертность родителей. типичной и для го-
рода, и для села сейчас является семья, воспитывающая одного-
двух детей. Причины сокращения рождаемости многообразны 
и сложны: занятость родителей на работе, недостаточная обе-
спеченность дошкольными учреждениями, рост материальных 
затрат на воспитание ребенка (несмотря на пособия), большая 
перегрузка женщины-матери, неблагоприятные жилищные, 
бытовые условия семьи, стремление «пожить для себя» и др. 
(сокращение рождаемости выдвигает такую педагогическую 
проблему, как изучение и разработку методов воспитания в по-
добной малочисленной семье;

— увеличение числа разводов. Конечно, не всякий раз-
вод — плохо, ибо уходит источник негативного воздействия 
на психику ребенка. До 90% разводов падает на супружеские 
пары первого года жизни. Они происходят вследствие непод-
готовленности супругов к семейной жизни, неустроенности 
быта;

— увеличение числа однодетных семей (см. выше). Одно-
детная семья ставит ребенка в затруднительное положение в 
плане общения, получения опыта коллективной деятельности. 
В однодетной семье у ребенка нет наставников — старших бра-
тьев и сестер, нет и подопечных, где он приобретает соответ-
ствующий опыт защитника, старшего. такая семья сужает опыт 
коллективных отношений. Ребенок становится центром семьи, 
которая отдает ему всю ласку, внимание, заботу. если еще к 
этому прибавить потерю родителями педагогической нормы в 
удовлетворении желаний и потребностей ребенка, то станет по-
нятным, почему уже в младших классах как устойчивые черты 
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поведения проявляются эгоизм, неразвитость коллективизма, 
черствость82.

Сегодня одной из важнейших предпосылок адекватного 
представления о личностных особенностях друг друга в семье 
и оптимального функционирования семьи необходимы опреде-
ленные условия:

— разумная организация семьи (общие перспективы, со-
вместная деятельность, определенные трудовые обязанности, 
традиции взаимопомощи, принятие совместных решений, об-
щие интересы и увлечения);

— педагогический такт (учет жизненного опыта ребенка, его 
эмоционального состояния, анализ мотивов поступков, чуткое 
отношение к внутреннему миру человека).

Итак, в основе семейного воспитания лежит семейное пра-
во, которое закреплено Конституцией страны, законодатель-
ными и нормативными документами о браке, семье, правах 
ребенка и защите детства. Важное место среди документов, га-
рантирующих жизнь и здоровье детей, занимает Международ-
ная Конвенция ООн о правах ребенка, принятая в 1989 г. В со-
ответствии с ней родители гарантируют свободу и достоинство 
своих детей, создавая в семье условия, при которых они могут 
состояться как личности и граждане, обеспечивая предпосылки 
для их свободной творческой жизни. Конвенция предоставляет 
новую возможность проявить конкретную любовь к детям. Гу-
манизм приобретает в наши дни общечеловеческий характер. 
Однако известно достаточно факторов злоупотреблений, пре-
ступлений, жертвами которых становятся дети...

В Российской Федерации правовые основы семейного вос-
питания базируются на соответствующих статьях Конститу-
ции РФ и Законе РФ «Об образовании» (во всех редакциях). 
Система государственного образования обеспечивает общеоб-
разовательную и профессиональную подготовку граждан, их 
духовное и физическое развитие. Конституция обязывает ро-

82 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, е.н. Шиянов; под ред. 
В.а. Сластенина. — М.: академия, 2002. — С. 203—210.
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дителей заботиться о воспитании детей, приобщать их к труду 
и воспитывать у них трудолюбие. Одним из основных прин-
ципов воспитания детей в семье, закрепленных законодатель-
ством, является предоставление отцу и матери равных прав и 
обязанностей в отношении своих детей. Этот принцип обеспе-
чивает наилучшие условия для соблюдения интересов детей, 
гарантирует защиту от проявления родительского эгоизма, 
служит базой для объективных, разумных решений. Родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 
детей нетрудоспособных и нуждающихся в помощи. Матери-
альное содержание детей является необходимой предпосылкой 
для обеспечения всех иных родительских прав и обязанностей. 
Материальное содержание детей — моральный долг родителей. 
К родителям, не выполняющим свой долг по их содержанию и 
воспитанию, может быть применена строгая моральная мера — 
лишение родительских прав. Разрешить сложные ситуации 
(по воспитанию детей) призван Семейный кодекс РФ (1995 
г.), который определяет права и обязанности родителей по вос-
питанию детей, упорядочивает размеры выплаты алиментов 
на содержание детей и др. СК РФ развивает конституционные 
нормы о защите семьи, материнства и детства государством. его 
основными целями являются укрепление семьи, обеспечение 
эффективной правовой защиты ее членов в новых социально-
экономических условиях, приоритет семейного воспитания де-
тей, их благосостояние и развитие, приоритетная охрана инте-
ресов детей и нетрудоспособных членов семьи. В кодекс были 
включены новые для российского законодательства институты 
и нормы: права детей в семье, права несовершеннолетних ро-
дителей, соглашение о порядке осуществления родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, приемная 
семья, брачный договор, соглашение об уплате алиментов и др. 
В то же время с момента принятия Семейного кодекса прошло 
определенное время, достаточное для накопления определенно-
го опыта применения норм законодательства, который требует 
анализа и обобщения.

Семья находится под защитой государства, которое прояв-
ляет заботу о ней путем создания и развития сети общеобра-
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зовательных учреждений, выплаты пособий по случаю рожде-
ния ребенка, по уходу за ним, предоставления пособий и льгот 
многодетным семьям, оказания помощи в воспитании и меди-
цинском обслуживании, а также путем предоставления других 
видов пособий и помощи семье.

Резюмируем: семья представляет собой элемент социальной 
структуры общества, историческую форму организации и регу-
лирования общественной жизни, т.е. социальный институт. Как 
и любой социальный институт, она удовлетворяет определен-
ные общественные потребности, а также организует, контроли-
рует и направляет жизнедеятельность людей.

Как социальный институт семья характеризуется наличием 
пяти основных элементов: 1) определенной сферой деятельности 
и общественных отношений; 2) учреждениями для организации 
совместной деятельности людей и лицами в них, выполняющи-
ми социальные, организационные и управленческие функции 
и роли; 3) нормами и принципами отношений между членами 
общества, включенными в орбиту действия данного социального 
института; 4) системой санкций за невыполнение ролей, норм и 
стандартов поведения; 5) материальными средствами. Посколь-
ку принципы институциональности определены, изучение педа-
гогической культуры семьи основывается:

1) на рассмотрении ее во взаимодействии с экономическими, 
социальными и культурными сторонами общественной жизни;

2) учете исторической динамики данного социального ин-
ститута.

Разговор о семейном воспитании в педагогике строится, 
в числе прочего, и на рассмотрении особенностей взаимодей-
ствия и способах установления контактов школы, учителя, 
классного руководителя с семьей:

— в основе такой работы должны сосуществовать действия 
и мероприятия, направленные на укрепление и повышение ав-
торитета родителей. Категоричность, самоуверенность и всез-
найство классного руководителя неприемлемы и могут только 
осуждаться, ибо являются источником обид, раздражения, не-
ловкости, потере контакта с семьей своего ученика. Родители, 
в принципе, знают свои обязанности (да и права!), но не у всех 
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на практике воспитание получается таким, каким оно должно 
быть, поэтому так важно помочь понять не только, что делать, 
но и как делать. единственно правильная норма взаимоотноше-
ний учителей и родителей — это взаимное уважение (к сожале-
нию, так бывает далеко не всегда: авторитет учителя — явление 
весьма редкое в последнее время). Важно, что отношения эти 
могут быть только формой обмена опытом, советами, совмест-
ное обсуждение, принятие общего, единого, совместного, воз-
можно, компромиссного решения, удовлетворяющее обе сторо-
ны — помним, что все отражается на ребенке;

— доверие к воспитательным возможностям родителей, по-
вышение уровня их педагогической культуры и активности в 
воспитании. Психологически родители готовы поддержать тре-
бования, дела и начинания школы и вполне понимают ответ-
ственность за воспитание своих детей;

— педагогический такт, недопустимость неосторожного вме-
шательства в жизнь семьи, толерантность к семьям (особенно к 
семьям другой конфессии, этнической принадлежности, уровня 
культуры и пр.). Классный руководитель выступает как лицо 
официальное, как представитель школы, системы образования, 
часто вынужден касаться частных сторон жизни семьи, нередко 
становится свидетелем отношений, скрывающихся от других. 
Какой бы ни была семья, какими бы воспитателями ни были ро-
дители, учитель должен быть всегда тактичным, доброжелатель-
ным, спокойным — знания о семье он может обращать только на 
утверждение добра, помогать родителям в воспитании их детей;

— опора на положительные качества ребенка, на сильные 
стороны семейного воспитания, ориентация на успешное раз-
витие личности, несмотря на трудности, противоречия и нео-
жиданности, которые следует воспринимать как проявление 
закономерностей развития, — существуют десятки способов ре-
шения педагогической задачи, но только один из них является 
верным в данных конкретных условиях83.

83 Сластенин В.а. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.а. Сластенин, И.Ф. Исаев, е.н. Шиянов; под ред. 
В.а. Сластенина. — М.: академия, 2002. — С. 101—106.
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Отметим — семья — лишь один из институтов социализации 
личности, хотя, конечно, и наиболее значимый. Одновремен-
но существуют и другие, не менее сильные, государственные и 
общественные институты, и даже неформальные, оказывающие 
воспитательное воздействие на детей. Желательно оптимально 
скоординировать их усилия, чтобы не допускать негативных 
последствий и рассогласованности в действиях.

Система «школа—семья—общественность—производство», 
достаточно четко функционирующая когда-то, сегодня уже, по-
жалуй, больше виртуальная, чем фактически существующая, 
однако надо максимально использовать и те небольшие воз-
можности, которые сохранились от разрушившейся системы. 
Дома пионеров и школьников, детские и юношеские спортив-
ные школы, станции юных техников и юннатов преобразованы 
в различные центры. Центр технического творчества, Центр 
художественного творчества и др. Эти учреждения (допол-
нительного образования) подчиняются в основном органам 
управления образования и все еще работают на государствен-
ном бюджете, а следовательно, работают и на бесплатной и до-
ступной основе (как, впрочем, и на платной). Они не только 
способствуют развитию личности детей, развивают их творче-
ские способности, помогают содержательно организовать до-
суг, но и оказывают помощь родителям в семейном воспитании, 
организуя для них лекции, семинары, совместные с детьми за-
нятия, мероприятия. Учреждения дополнительного образова-
ния, понимая часто настоятельную потребность в организации 
содержательного общения родителей и детей, создают кружки, 
студии, спортивные секции, в которых занимаются одновре-
менно дети и их родители: вышивания, выпиливания, изготов-
ления мягкой игрушки, хорового и сольного пения, драматиче-
ские и т.д. неоценимую помощь учреждения дополнительного 
образования в семейном воспитании оказывают, организуя со-
вместные с родителями посещения детьми музеев, картинных 
галерей, концертных залов, театров. После таких поездок и по-
ходов проводится обсуждение увиденного и услышанного. В 
этих обсуждениях родители учатся давать квалифицированную 
оценку произведениям искусства, понимать содержательную 
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классическую музыку и ее влияние на гармоничное развитие 
личности и пр. Очень большая роль в семейном воспитании 
школьников принадлежит еще пока существующим детским и 
юношеским библиотекам. Общая тенденция к снижению чи-
тательского интереса может быть преодолена совместными 
усилиями библиотечных работников и родителей. Важно, что-
бы родители не упустили время, когда следует ребенка позна-
комить с библиотекой, ее сотрудниками и содержанием книг. 
Вместе с библиотечными работниками рекомендуется опреде-
лить круг развивающего и интересного чтения, доступного по 
возрасту, соответствующему запросам ребенка. Многие библи-
отеки практикуют обсуждение прочитанных книг, проводят чи-
тательские конференции, встречи с писателями. Замечательно 
проходят музыкально-литературные вечера, выставки иллю-
страций, игры.

Можно сказать, что в условиях, когда почти прекратили 
свою просветительскую и воспитательную деятельность такие 
общественные организации, как опорные пункты при ЖЭКах, 
районные комитеты общественных организаций, шефствую-
щие и базовые предприятия, следует использовать любую, даже 
самую малую возможность, которая поможет воспитанию де-
тей вне школы: просветительно-разъяснительная деятельность 
работников ГИБДД, медицинских учреждений, музеев, отделов 
социальной защиты.

таким образом, сложившаяся в прежние годы система взаи-
мосвязи учреждений образования и общественных организа-
ций претерпевает значительные изменения. Приходящую ей на 
смену систему еще нельзя считать сформировавшейся. В этом 
сложность семейного воспитания в наши дни, и школа пока 
остается главным и первым помощником и советчиком роди-
телей.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

Дайте представление о семье как о специфической педагоги-1. 
ческой системе.
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Попробуйте подготовить материалы (сообщения, доклады, 2. 
презентации) о концептуальных основах семейного воспита-
ния в разные периоды развития мировой цивилизации, в раз-
ных странах мира.
Подготовьте самостоятельно сообщения об этнических осо-3. 
бенностях семейного воспитания.
Каковы основные функции семьи по отношению к обществу?4. 
Какие факторы и параметры следует учитывать сегодня при 5. 
разговоре об особенностях развития современной семьи?
Что мы понимаем под предпосылками оптимального функци-6. 
онирования семьи?
Подготовьте сообщения о современном российском семейном 7. 
законодательстве.
Что характеризует семью как социальный институт?8. 
на чем основывается изучение педагогической культуры се-9. 
мьи?
В чем заключаются особенности взаимодействия и способы 10. 
установления контактов школы, учителя, классного руководи-
теля с семьей?
Что представляла собой активно функционирующая когда-то 11. 
система «школа—семья—общественность—производство»?
В чем заключается и на какой основе возможно сегодняшнее 12. 
сотрудничество семьи, школы, общественных и частных орга-
низаций?
Почему так необходимы объединенные усилия в деле воспи-13. 
тания, развития, образования детей и юношества?
Подготовьте сообщения о системах взаимодействия семьи, 14. 
школы, общественных организаций за рубежом.
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Т е м а  1 2 . инновационные ПРоцессы 
в оБРаЗовании

Сущность и направленность нововведений. Инновационная педагогика. 
Инновационные учебные заведения. Оптимизация педагогической си
стемы. Инновационная направленность педагогической деятельности.
Формы развития профессиональнопедагогической культуры учителей 
и их аттестация.

Инновационные процессы в образовании стали сегодня и ча-
стью его, и требованием времени. Что же мы понимаем под ин-
новациями в образовании? Комплексная деятельность по соз-
данию, освоению, использованию и распространению новшеств, 
новаций, новых технологий в образовании. Без сомнения, обра-
зование просто не может существовать без постоянного обнов-
ления, иначе станет напоминать большой и красивый корабль, 
долго стоявший в бухте и обросший ракушками, мешающими 
ему двигаться... Учебно-воспитательный процесс можно всегда 
рассматривать как инновационный, так как его цель заключа-
ется в передаче молодым поколениям новых для них знаний, в 
формировании новых свойств личности, развитию новых навы-
ков, компетенций.

Инновационные процессы в образовании необходимо рассма-
тривать в комплексе социальной обусловленности: соответствие 
системы образования комплексу жизненных потребностей соци-
ума; внутреннюю согласованность ее частей и оценку обществом 
каждого из структурных элементов; нацеленность образования 
на прогрессивное развитие общества; наличие у молодых людей 
потребности в образовании, его социальную направленность.
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В условиях социально-экономического кризиса место об-
разования в системе жизненных ценностей изменилось, ориен-
тации на новые формы получения образования, установка на 
дальнейшую профессиональную деятельность — все это теперь 
другое. Образование постепенно становится прагматической 
узкоутилитарной ценностью. Приоритеты отдаются специали-
зированным школам: экономическим, юридическим, гумани-
тарным. Родители отправляют детей в престижные (и дорогие) 
лицеи, гимназии, вузы и т.д. При этом преобладает стремление 
получить образование в возможно короткие сроки, чтобы за-
нять наиболее выгодное в материальном отношении место. 
наи более целеустремленная молодежь понимает, что хорошая 
качественная подготовка, специальные знания, готовность по-
вышать и изменять квалификацию становятся важными со-
ставляющими жизненного успеха. Задача образовательных 
структур — чутко реагировать на новые запросы общественного 
развития, своевременно трансформируя цели, планы, методы и 
формы как общего, так и высшего образования.

Важным показателем качества образования является обра-
щение к духовности, общечеловеческим ценностям, богатству 
мировой культуры. Гуманизация образования (в том числе и 
высшего профессионального) стала общественно необходимой 
в современных условиях.

Инновационные процессы осуществляются сегодня, как мы 
уже сказали, во всех образовательных структурах. новые типы 
образовательных учреждений, систем управления, новые тех-
нологии и методики — это проявления огромного потенциала 
инновационных процессов. Грамотное и продуманное их осу-
ществление способствует углублению позитивных изменений. 
Вместе с тем реализация нововведений на практике должна быть 
сопряжена с минимальными отрицательными последствиями, 
поэтому внедрение инноваций в практику всегда предполага-
ет подготовительный этап, включающий в себя моделирование, 
экспертные оценки, дальнейшую доработку и соотношение с по-
следними достижениями в области образования.

нововведения вообще характерны для любой профессио-
нальной деятельности человека и поэтому естественно стано-
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вятся предметом изучения, анализа и внедрения. Причем, за-
метьте, инновации сами по себе не возникают — они являются/
становятся результатом научных поисков, передового педагоги-
ческого опыта учителей и целых коллективов. И этот процесс 
не должен быть стихийным, он нуждается в управлении: 

в контексте инновационной стратегии целостного педа-
гогического процесса возрастает роль директора школы и за-
ведующих учебной частью, учителей и воспитателей как не-
посредственных носителей новаторских процессов. При всем 
многообразии технологий обучения: дидактических, компью-
терных, проблемных, модульных и других реализация педа-
гогических функций остается за учителем. С внедрением в 
учебно-воспитательный процесс новых технологий учителю 
приходится осваивать новые функции — консультанта, со-
ветчика, тьютора84, воспитателя. Это требует специальной и 
психолого-педагогической подготовки, так как в профессио-
нальной деятельности уже реализуются не только предметные, 
но и современные знания в области педагогики и психологии, 
технологии обучения и воспитания, IT-технологий и организа-
ционной культуры и техники. на этой базе и формируется го-
товность к восприятию, оценке и реализации педагогических 
инноваций.

В понимании сущности инновационных процессов в образо-
вании лежат две важнейшие проблемы педагогики — проблема 
изучения, обобщения и распространения передового педагоги-
ческого опыта и проблема внедрения достижений психолого-
педагогической науки в практику. Следовательно, речь идет о 
том, что учитель может выступать и в качестве автора, разра-
ботчика, и в качестве исследователя, и в качестве пользовате-
ля и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, 
концепций. Управление подобными процессами обеспечивает 
целенаправленный отбор, оценку и применение в своей дея-

84 тьютор — (англ. tutor) исторически сложившаяся особая педаго-
ги ческая позиция, своего рода наставничество, которое обеспечивает 
разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и 
студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, 
вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.
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тельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, 
методик.

необходимость в инновационной направленности педагоги-
ческой деятельности определяется рядом обстоятельств:

— происходящие преобразования обусловили саму необхо-
димость реального обновления системы образования, методо-
логий и технологий организации учебно-воспитательного про-
цесса в учебных заведениях различного типа;

— усиление гуманизации содержания образования, возрас-
тание объема учебных дисциплин, введение новых учебных 
предметов требуют постоянного поиска новых организацион-
ных форм, технологий обучения — отсюда и возрастание роли 
и авторитета педагогического знания;

— изменение характера отношения учителей к самому фак-
ту освоения и применения педагогических новшеств. Раньше 
инновационная деятельность сводилась в основном к использо-
ванию рекомендованных сверху новшеств, сейчас же она при-
обретает все более избирательный, исследовательский харак-
тер. Именно поэтому важным в работе руководителей школ, 
органов управления образованием становится анализ и оцен-
ка вводимых учителями педагогических инноваций, создание 
условий для их успешной разработки и применения;

— вхождение общеобразовательных учебных заведений в 
рыночные отношения, создание новых типов учебных заведе-
ний, в том числе и негосударственных, создают реальную ситу-
ацию их конкурентоспособности.

Конечно, не забудем, что современной школой накоплен 
богатый педагогический опыт, который и должен быть реали-
зован в конкретной педагогической деятельности, но, к сожале-
нию, часто остается невостребованным, так как у большинства 
учителей и руководителей не сформирована потребность в его 
изучении и применении, отсутствуют навыки и умения его от-
бора и анализа. В реальной практике учителя часто не задумы-
ваются о необходимости и целесообразности анализа собствен-
ного педагогического опыта, опыта своих коллег. а ведь очень 
часто он несет и некоторые непреходящие элементы, которые 
действительно пополняют сокровищницу педагогической нау-
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ки и практики. Здесь важна и позиция учителя, поэтому при 
анализе и распространении конкретного опыта важно учиты-
вать влияние субъективного фактора, прогнозировать варианты 
его оценки и трансляции в педагогические коллективы. В педа-
гогическом опыте, как нигде более, переплетаются объективно 
ценное и индивидуальное, но не все глубоко индивидуальное в 
педагогической деятельности может стать достоянием массо-
вой практики. Остается то, что составляет область уникального 
и неповторимого в личности самого педагога-инноватора.

Формирование инновационной направленности предпо-
лагает использование определенных критериев, позволяющих 
судить об эффективности того или иного нововведения. При-
нимая во внимание имеющийся опыт, можно определить сле-
дующую совокупность критериев педагогических новшеств: 
новизны, оптимальности, высокой результативности, воз-
можности творческого применения инновации в массовом 
опыте.

Основным критерием инновации выступает новизна, имею-
щая равное отношение как к оценке научных педагогических 
исследований, так и передового педагогического опыта. Поэ-
тому для учителя, включившегося в инновационный процесс, 
очень важно определить, в чем состоит сущность предлагаемо-
го нового, каков уровень новизны. Для одного это может быть 
действительно новое, для другого оно таковым не является. Вы-
деляется несколько уровней новизны: абсолютная, локально-
абсолютная, условная, субъективная, отличающаяся степенью 
известности и областью применения85. Оптимальность в систе-
ме критериев эффективности педагогических инноваций озна-
чает затрату сил и средств учителей и учащихся на достижение 
результатов. Результативность инновации означает определен-
ную устойчивость положительных результатов в деятельности 
учителей. технологичность в измерении, наблюдаемость и фик-
сируемость результатов, однозначность в понимании и изложе-
нии делают этот критерий необходимым в оценке значимости 

85 Бургин М.С. Инновация и новизна в педагогике. — новосибирск: 
нГПУ, 2009. — С. 9—14.
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новых приемов, способов обучения и воспитания. Возмож
ность творческого применения инновации в массовом опыте мо-
жет приниматься в качестве критерия оценки педагогических 
инноваций. если ценная педагогическая идея или технология 
остается в рамках узкого, ограниченного применения, обуслов-
ленного особенностями и сложностью (технического обеспече-
ния) или спецификой деятельности учителя, то вряд ли можно 
говорить о педагогическом новшестве.

Представление о содержании и критериях педагогических 
инноваций, владение методикой их применения позволяют 
учителям и руководителям учебных заведений объективно оце-
нивать и прогнозировать их внедрение. Поспешность и приказ-
ная деятельность по внедрению инноваций может привести к 
тому, что рекомендованное сверху нововведение по прошествии 
некоторого времени отмирает само, забывается или отменя-
ется ... 

И здесь стоит сказать о так называемой инновационной сре
де — определенной морально-психологической обстановке, 
подкрепленной, конечно, комплексом мер организационного, 
дисциплинарного, методического, психологического характера, 
обеспечивающих введение инноваций в образовательный про-
цесс. Отсутствие такой инновационной среды заметно прояв-
ляется в методической неподготовленности учителей, в слабой 
информированности о сущности и возможностях педагогиче-
ских нововведений. наличие же благоприятной инновацион-
ной среды в педагогическом коллективе снижает коэффициент 
сопротивления нововведениям, помогает преодолеть стереоти-
пы в профессиональной деятельности.

Профессиональная подготовка учителя продолжается на 
протяжении всего периода его профессиональной деятельно-
сти. непрерывность профессионального образования учите-
ля — необходимая предпосылка развития его творческих спо-
собностей, интегративный элемент его жизнедеятельности, 
условие постоянного развития индивидуального педагогиче-
ского опыта. Конечно, рост профессионального мастерства и 
педагогической культуры учителя идет уверенней и интенсив-
ней, если личность занимает позицию активного субъекта дея-



240

тельности, если практический индивидуальный опыт осмысля-
ется и соединяется с социальным и профессиональным опытом, 
если в педагогическом коллективе поддерживается и поощря-
ется творческий профессиональный поиск.

Учителя школ и педагоги вузов раз в пять лет проходят 
специальное обучение — повышение квалификации. Практи-
ка показывает, что знания, полученные при таком специально 
организованном обучении, часто нуждаются в практической 
доводке, в осмыслении и апробации в педагогическом про-
цессе непосредственно. Здесь на помощь приходит система 
методической работы — она может в значительной мере удо-
влетворить запросы педагогов по совершенствованию научно-
методической подготовки при условии ее индивидуализации 
и дифференциации. Организация методической работы на 
дифференцированной основе обусловлена рядом объективных 
и субъективных предпосылок, прежде всего необходимостью 
учета жизненных и профессиональных установок, ценностных 
ориентаций, опыта и уровня профессионализма преподавате-
лей. Важно сохранять и развивать положительный опыт и усто-
явшиеся традиции учебного заведения. Задачи методической 
работы можно сформулировать так:

— формирование инновационной направленности в дея-
тельности педагогического коллектива, проявляющейся в 
систематическом изучении, обобщении и распространении 
педагогического опыта, в работе по внедрению достижений пе-
дагогической науки;

— повышение уровня теоретической (предметной) и 
психолого-педагогической подготовки учителей;

— организация работы по изучению новых образовательных 
программ, учебных планов, образовательных государственных 
стандартов;

— обогащение новыми педагогическими технологиями, фор-
мами и методами обучения и воспитания;

— организация работы по изучению новых нормативных до-
кументов, инструктивно-методических материалов;

— оказание научно-методической помощи на диагностиче-
ской индивидуализированной и дифференцированной основе: 
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молодым преподавателям; учителям-предметникам; классным 
руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим 
определенные затруднения в педагогической работе; учителям, 
имеющим небольшой педагогический стаж; учителям, не имею-
щим педагогического образования и др.;

— оказание консультативной помощи в организации педаго-
гического самообразования;

— повышение общего уровня профессионально-педаго ги че-
ской культуры.

К числу положительно зарекомендовавших себя форм ме-
тодической работы относятся: предметные методические объ-
единения, единый методический день, проблемные семинары 
и практикумы, школы молодого педагога, школы передового 
опыта, индивидуальная работа с преподавателями, проведение 
открытых и показательных занятий, научно-педагогические 
конференции и педагогические чтения, ролевые, деловые и 
организационно-деятельностные игры, моделирование и ана-
лиз педагогических ситуаций, творческие отчеты преподавате-
лей, педагогические консилиумы и др.

Однако какие бы формы методической работы ни приме-
нялись, эффективность в конечном итоге определяется ме-
рой самостоятельной работы педагога, его самообразовани-
ем. Идея непрерывности образования реализуется не только 
в процессе перехода от одной формы обучения к другой, но 
и в периоды напряженного профессионального интеллекту-
ального труда. Самообразование взрослого человека сугубо 
индивидуально, но возможна и необходима корректировка 
самообразовательной деятельности учителя со стороны опыт-
ного коллеги, авторитетного руководителя школы. Педаго-
гическое самообразование учителя предполагает самостоя-
тельное овладение совокупностью педагогических ценностей, 
технологий, творчества. его содержание образуют психолого-
педагогические и специальные знания, владение основами 
научной организации педагогического труда, общая культу-
ра. Для того чтобы оказать реальную помощь в организации 
самообразования, необходимо знать потребности, запросы, 
интересы личности в сфере профессиональной деятельности. 
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Стимулирование и руководство педагогическим самообразо-
ванием учителя со стороны директора школы, завуча должны 
носить в своей основе опосредованный характер. Самообра-
зование охватывает широкий круг вопросов, педагогическое 
самообразование обращено на изучение таких проблем, тем, 
предметов, которые не изучались в педагогических учебных 
заведениях, но которые для современной школы являются 
актуальными. В числе таких проблем, составляющих основу 
педагогического самообразования, могут быть проблемы педа-
гогического общения, индивидуализация и дифференциация 
обучения, развивающее обучение, интерактивное и дистанци-
онное, модульное обучение, особенности обучения в гимнази-
ях, лицеях, колледжах.

Самообразование каждого учителя строится с учетом зна-
ний техники умственного труда, индивидуальных особенностей 
интеллектуальной деятельности. Самообразование учителя за-
висит и от его умения (крайне необходимого для учителя) ор-
ганизовать свое личное время, составить индивидуальный план 
самообразования и реализовать его.

В 1972 г. в школах России была введена аттестация педа-
гогических работников. За время, прошедшее после первой ат-
тестации, документы неоднократно обновлялись, дополнялись 
с учетом изменений, происходящих в системе образования. 
Действующее в настоящее время «Положение об аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных, 
муниципальных учреждений и организаций образования Рос-
сийской Федерации» утверждено приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 26 июня 2008 г. Основной 
целью аттестации является стимулирование деятельности пе-
дагогических работников по повышению квалификации, про-
фессионализма, развитию творческой инициативы; обеспече-
ние социальной защиты. Основным средством стимулирования 
выступает дифференциация оплаты труда учителя. В основу 
проведения аттестации положены принципы добровольности, 
открытости, коллегиальности, обеспечивающие справедливую, 
объективную оценку труда. Соблюдение этих принципов про-
является в процессе формирования аттестационных комиссий. 
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Опыт проведения аттестации показывает, что успех аттеста-
ции определяется ее организацией, наличием необходимой ин-
формации о предъявляемых требованиях, процедуре защиты 
и экспертизы, созданием деловой доброжелательной атмосфе-
ры. Итоги аттестации учителей являются важной основой для 
определения стратегии и тактики научно-методической работы 
в школе.

ВОПРОСы И ЗаДанИЯ

В чем заключается или может заключаться сущность педаго-1. 
гических нововведений?
Раскройте сущность понятия «инновация».2. 
Что такое педагогические инновации?3. 
Какие основные проблемы лежат в понимании сущности ин-4. 
новационных процессов в образовании?
Какие обстоятельства определяют необходимость в инноваци-5. 
онной направленности педагогической деятельности?
Расскажите подробно о критериях, определяющих педагогиче-6. 
ские новшества и нововведения.
Что такое инновационная среда?7. 
Каким образом может происходить повышение квалификации 8. 
работников образовательных учреждений?
В чем заключаются задачи методической работы в школе?9. 
Дайте представление об аттестации учителей.10. 
В чем заключается самообразование учителя?11. 

Примерная тематика семинаров по главе III

Методы и приемы организации и управления педагогиче-1. 
ским процессом.
Характеристика семьи как специфической педагогической 2. 
системы.
Сущность и направленность нововведений.3. 
Характеристика инновационной педагогики.4. 
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учебно-методическое и информационное обеспечение 
работы по главе III
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Перечень вопросов для оценки качества освоения 
дисциплины/самоподготовки к зачетам, экзаменам

В чем отличие научного педагогического знания от житей-1. 
ского?
Обоснуйте опыт и предмет педагогики.2. 
Каковы функции педагогики?3. 
Дайте характеристику образования как социального фено-4. 
мена.
Раскройте сущность образования как педагогического про-5. 
цесса.
назовите основные формы связи и педагогики с другими 6. 
науками и проиллюстрируйте их примерами.
Какова структура современной педагогической науки?7. 
В чем сущность методологии педагогики?8. 
В чем проявляется методологическая культура педагога?9. 
назовите уровни методологического знания и покажите их 10. 
специфику в педагогике.
Дайте характеристику основных современных учений, вы-11. 
ступающих в качестве философского уровня методологии 
педагогики.
Раскройте сущность системного подхода как общенаучной 12. 
методологии педагогики.
Раскройте содержание программы педагогического иссле-13. 
дования.
Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах методы 14. 
педагогического исследования.
Как связаны между собой процессы познания и обучения? 15. 
В чем их сходство и различие?
Каковы движущие силы процесса обучения?16. 
Дайте характеристику основных функций процесса обуче-17. 
ния.
Раскройте особенности структуры деятельности учителя и 18. 
деятельности учащихся в процессе обучения.
Какова логика учебного процесса и каков механизм усвое-19. 
ния знаний?
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назовите основные виды обучения и их характерные черты.20. 
В чем сущность педагогической деятельности?21. 
Каковы цели педагогической деятельности?22. 
Что такое педагогическое действие и каковы формы его про-23. 
явления?
Дайте сравнительный анализ основных видов педагогиче-24. 
ской деятельности — преподавания и воспитательной рабо-
ты.
Какова структура педагогической деятельности?25. 
В чем сущность педагогической технологии?26. 
назовите основные признаки педагогической технологии.27. 
Какова структура педагогического мастерства?28. 
Раскройте суть и специфику педагогической задачи.29. 
Какова связь между закономерностями и принципами обра-30. 
зования?
Что понимается под закономерностью в обучении?31. 
Чем обусловлено возникновение принципов обучения?32. 
Дайте характеристику основных принципов и правил пове-33. 
дения.
Что понимается под системой принципов обучения?34. 
Какими преимуществами обладает классно-урочная систе-35. 
ма обучения?
назовите основные требования к современному уроку.36. 
назовите основные принципы дидактической концепции 37. 
л.В. Занкова.
Расскажите об инновационных технологиях в образовании.38. 
Расскажите о новаторских педагогических системах: Шата-39. 
лов, Палтышев и др.
В чем состоит смысл концепции содержательного обобще-40. 
ния в обучении?
Раскройте содержание этапов формирования умственных 41. 
действий.
В чем заключается специфика продуктивного мышления в 42. 
соответствии с концепцией З.И. Калмыковой?
Дайте определение понятий «воспитание» и «воспитатель-43. 
ная работа».
Каковы цели и задачи гуманистического воспитания?44. 



248

назовите ведущие закономерности и метапринципы про-45. 
цесса воспитания.
Раскройте основные требования частных принципов гума-46. 
нистического воспитания.
В чем проявляется взаимосвязь принципов воспитания и 47. 
обучения в педагогическом процессе?
Как взаимосвязаны между собой методы и приемы воспита-48. 
ния?
Что означает оптимальный выбор методов воспитания?49. 
Дайте характеристику основных методов воспитания.50. 
Дайте определение воспитательной системе.51. 
Какова структура воспитательной системы?52. 
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Фонд тестовых заданий

Тестовые задания по главе I «Общие основы педагогики»

1. Педагогическая деятельность определяется как:
 +а) решение педагогических задач
 б) решение педагогических проблем
 в) решение педагогических ситуаций

2. Представление мысли в форме социально воспроизводимой 
структуры — это процесс:

 а) интериоризации
 б) рефлексии
 +в) экстериоризации

3 Педагогика может быть представлена как:
 а) совокупность факторов, определяющих развитие лично-

сти
 +б) совокупность знаний и умений по обучению и воспита-

нию человека
 в) совокупность факторов, определяющих развитие педагогов

4. Объективно возникающий в педагогической теории и прак-
тике вопрос или комплекс вопросов относительно процесса 
обучения и воспитания человека:

 +а) педагогическая проблема
 б) педагогическая задача
 в) педагогическая ситуация

5. Процесс активного взаимодействия между обучающим и об-
учаемым, в результате которого у обучаемого формируются 
определенные знания и умения на основе его собственной 
активности, носит название:

 а) воспитание
 +б) обучение
 в) образование
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6. Педагогическая мысль начинает опираться на данные пере-
дового педагогического опыта с периода:

 а) XV в.
 б) XVI в.
 +в) XVII в.

7. В структуру педагогического процесса не включается:
 а) цель обучения
 +б) мотивация обучения
 в) учащийся

8. Способ достижения цели является ключевым понятием при 
определении:

 +а) метода
 б) формы
 в) технологии

9. наиболее объемной является категория:
 а) обучения
 +б) воспитания
 в) образования

10. Предметом педагогики как науки является:
 +а) педагогический процесс
 б) процесс обучения
 в) процесс воспитания

11. Какая парадигма в европейской культуре имеет самую 
«длинную» историю:

 а) культурологическая парадигма
 +б) знаниевая парадигма
 в) гуманистическая парадигма

12. Сколько функций выполняет педагогика как наука:
 +а) три: теоретическую, прикладную, практическую
 б) множество
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 в) четыре: теоретическую, культурологическую, практиче-
скую, историческую

13. В две фундаментальные категории педагогики не включает-
ся:

 +а) развитие
 б) обучение
 в) воспитание

14. Идея о том, что гармонично развитая личность должна 
уметь делать две вещи — любить и работать, принадлежит:

 +а) З. Фрейду
 б) Дж. локку
 в) Фромму

15. Процесс и результат усвоения и последующего активного 
воспроизводства индивидом социального опыта является:

 а) индивидуализацией
 +б) социализацией
 в) персонализацией

16. С точки зрения периодизации Эриксона, подростковый воз-
раст представлен периодом:

 а) 12—15 лет
 +б) 7—12 лет
 в) 13—16 лет

17. Конечной целью педагогической деятельности является:
 а) методическое совершенство педагогического процесса
 +б) гармонизация личности учащегося, студента
 в) построение диалогового общения между преподавателем 

и учащимся

18. Создание коммуникативной среды, расширение про-
странства сотрудничества на уровне «учитель — ученик»; 
«ученик — ученик» в ходе постановки и решения учебно-
познавательных задач в полной мере соответствует:
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 а) тренинговой технологии
 +б) диалоговой технологии
 в) компьютерной технологии

19. Структурными компонентами педагогической системы не 
являются:

 а) средства педагогической коммуникации
 +б) профессиональные педагогические знания
 в) объект педагогического воздействия

20. Педагогическую технологию понимают как:
 +а) последовательную деятельность педагога
 б) последовательную деятельность учащегося

21. Принципы обучения — это
 а) приемы работы по организации процесса обучения.
 б) тезисы теории и практики обучения и образования, отра-

жающие ключевые моменты в раскрытии процессов, яв ле-
ний, событий

 +в) основные положения теории обучения
 г) средства народной педагогики и современного педагоги-

ческого процесса

22. Педагогический процесс
 а) линейчат
 +б) целостен
 в) эзотеричен
 г) асоциален

23. Задачи обучения:
 +а) воспитательные, образовательные и развивающие
 б) коррекционные, организационные и общедидактические
 в) организационно-методические и гносеолого-смысловые
 г) внутренние и внешние

24. Обучение должно носить ................................ характер.
 +а) творческий, личностный
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 б) циклопоточный
 в) индивидуальный
 г) полисубъектный

25. Образование — это
 а) результат процесса воспитания
 б) результат процессов социализации и адаптации
 в) механизм социокультурной среды по приобщению к об-

щечеловеческим ценностям
 +г) результат получения системы знаний, умений, навыков и 

рациональных способов умственных действий

26. К современным моделям организации обучения относят
 а) только модели форм организации обучения
 +б) модели систем принципов, систем методов, форм, видов 

организации обучения
 в) модели форм и методов организации обучения
 г) модели видов и форм организации обучения

27. Принципы обучения впервые сформулировал
 а) Песталоцци И.Г.
 +б) Коменский Я.а.
 в) Монтень М.
 г) Ушинский К.Д.

28. Дидактика — это
 +а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, 

методах, средствах, организации, достигаемых результа-
тах

 б) искусство, «детоводческое мастерство»
 в) упорядоченная деятельность педагога по реализации 

цели обучения
 г) система приобретенных в процессе обучения ЗУн и спо-

собов мышления

29. Обучение — это
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 а) упорядочение дидактического процесса по определен-
ным критериям, придание ему необходимой формы с це-
лью наилучшей реализации поставленной цели

 б) наука о получении образования
 +в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели
 г) категория философии, психологии и педагогики

30. Форма организации обучения — это
 а) тo, как организуется процесс обучения
 +б) то, где организуется процесс обучения
 в) то, зачем организуется процесс обучения
 г) то, для кого организуется процесс обучения

31. Продолжительность стандартного урока
 +а) 40—45 мин.
 б) 30 мин.
 в) 90 мин.
 г) 60 мин.

32. Преподавание и учение — это
 +а) категории обучения
 б) методы обучения
 в) формы обучения
 г) средства обучения

33. Педагогические технологии подразделяются на:
 +а) общепредметные, предметные и модульные
 б) общепредметные, предметные, модульные и частномето-

дические
 в) общепредметные и предметные
 г) предметные и модульные

34. Образование — это
 а) путь достижения цели и задач обучения
 +б) система приобретенных в процессе обучения ЗУн и спо-

собов мышления
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 в) то, к чему приходит процесс обучения, коечные следствия 
учебного процесса

 г) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 
направленное на достижение поставленной цели

35. Цель обучения дробится на составляющие — задачи, кото-
рые подразделяются на:

 +а) воспитательные, образовательные и развивающие
 б) коррекционные, организационные и общедидактические
 в) организационно-методические и гносеолого-смысловые
 г) внутренние и внешние

36. Какой из уроков не является уроком контроля знаний уме-
ний и навыков?

 а) компьютерный
 +б) суггестивный
 в) сочинение
 г) лабораторная работа

37. Средства обучения могут быть:
 +а) материальные (технические, информационные...), иде-

альные
 б) идеальные и реальные
 в) материальные и идеологические
 г) технические и эстетические

38. Педагогическая технология — это
 +а) набор операций по конструированию, формированию и 

контроля знаний, умений, навыков и отношений в соот-
ветствии с поставленными целями

 б) инструментарий достижения цели обучения
 в) совокупность положений, раскрывающих содержание 

какой-либо теории, концепции или категории в системе 
науки

 г) устойчивость результатов, полученных при повторном 
контроле, а также близких результатов при его проведе-
нии разными преподавателями
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39. Методы обучения — это
 +а) способы совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на решения задач обучения
 б) монологическая форма изложения, призвана ретрансли-

ровать систему социального опыта
 в) средство самообучения и взаимообучения
 г) пути познания объективной реальности в условиях мно-

гоаспектного рассмотрения гносеологических механиз-
мов и познавательной активности учащихся

40. Педагогические технологии по ведущему фактору развития 
подразделяются на:

 а) биогенные и социогенные
 +б) биогенные, социогенные, психогенные
 в) суггестивные, нейролингвистические
 г) светские и религиозные

Тестовые задания по главе II «Содержание целостного 
педагогического процесса»

1. Организованное взаимодействие преподавателя и учащихся 
в ходе получения ими знаний есть:

 +а) форма обучения
 б) метод обучения
 в) средство обучения

2. Впервые развил идею воспитывающего обучения, введя раз-
деление на учение и преподавание, раскрыл логику учебно-
го процесса, ввел новое определение методов обучения:

 а) И. Песталоцци
 +б) И. Гербарт
 в) Ф. Фребель

3. автором сочинения «Великая дидактика» является:
 +а) Я.а. Коменский
 б) В. Ратке
 в) И. Гербарт
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4. К учебным заведениям повышенного общего образования в 
XV—XVII вв. не относили:

 а) колледжи
 б) гимназии
 +в) эфебии

5. Конкретное описание программы развития человека сред-
ствами образования, описание системы знаний характерно 
для:

 а) целей обучения
 +б) целей образовательной системы
 в) целей воспитания

6. Один из самых оптимальных и интенсивных способов вхож-
дения человека в мир науки и культуры; механизм форми-
рования общественной и духовной жизни человека, отрасль 
массового духовного пространства; социальный институт, 
через который передаются и воплощаются базовые культур-
ные ценности и цели развития общества — носит название:

 +а) образование
 б) культура
 в) социализация

7. Возрастной диапазон периода обучения в школе включает в 
себя:

 а) младший школьный возраст, подростковый, юношеский
 б) младший школьный возраст, средний школьный возраст, 

подростковый, юношеский
 +в) младший школьный возраст, средний школьный возраст, 

старший школьный возраст

8. К основным категориям дидактики не относится:
 а) учение
 б) преподавание
 +в) воспитание

9. Образование как система представляет собой
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 +а) социальный институт
 б) сеть учреждений разного типа и уровня
 в) процесс трансляции культурно оформленных образцов 

человеческой деятельности

10. В историческом наследии первым видом систематического 
обучения считают метод постановки наводящих вопросов в 
процессе поиска истины. такой метод обучения называют:

 а) платоновским
 б) аристотелевским
 +в) сократовским

11. Использование урока и лекций как форм организации обу-
чения присуще:

 +а) школе
 б) вузу
 в) урока — школе; лекции — вузу

12. Проблема, к решению которой ученики и учитель возвраща-
ются постоянно, расширяя и обогащая круг связанных с ней 
знаний и способов деятельности из различных сфер челове-
ческой деятельности, — это:

 +а) спиралеобразный способ представления содержания об-
разования

 б) концентрический способ представления содержания об-
разования

 в) модульный способ представления содержания образова-
ния

13. В переводе с греческого «домом радости в процессе позна-
ния мира» является:

 а) колледж
 +б) школа
 в) лицей

14. В основу этого типа обучения положен кибернетический 
подход, согласно которому обучение рассматривается как 
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сложная динамическая система. Это обучение носит назва-
ние:

 +а) программирование
 б) проблемное
 в) модульное

15. Педагог, ориентированный на этот стиль, стимулирует уча-
щихся или студентов, по словам Сухомлинского В.а., к 
«труду души». Что это за стиль:

 а) творческий стиль
 +б) эмоционально-ценностный стиль
 в) репродуктивный стиль

16. К настоящему времени в мире сложилось несколько образо-
вательных моделей. К какой из них относится следующая: 
младшая средняя школа — средняя школа — старшая сред-
няя школа — колледж двухгодичный — колледж четырех-
годичный в структур университета — магистратура — аспи-
рантура:

 а) российская модель
 +б) американская модель
 в) немецкая модель

 
 17. непрерывность как свойство современного образования 

означает:
 а) образование, полученное на всю жизнь
 +б) процесс образования в течение всей жизни
 в) возможность постоянного повышения образовательного 

уровня

18. Способ отношения педагога к осуществляемой педагогиче-
ской деятельности и обучению выражается в:

 +а) стиле
 б) методе
 в) профессионализме

19. Общая способность к усвоению знаний носит название:
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 а) обученность
 +б) обучаемость
 в) успеваемость

20. Специальная конструкция учебного процесса и вид учебно-
го знания представляют:

 +а) эмпатия
 б) поощрение

21. Обучение имеет следующие категории:
 а) преподавание и научение
 б) учение и воспитание
 +в) преподавание и учение
 г) социализация и адаптация

22. К учреждениям среднего профессионального образования 
не относят:

 а) техникумы
 +б) лицеи
 в) училища
 г) колледжи

23. Образование — это
 а) упорядоченная деятельность педагога по реализации 

цели обучения
 б) предметная поддержка учебного процесса
 +в) система приобретенных в процессе обучения знаний, 

умений и навыков
 г) способ сотрудничества учителя и учащихся

24. Средство обучения — это
 +а) совокупность идеальных и материальных объектов, 

которые позволяют решить цели и задачи, поставленные 
в процессе обучения

 б) приемы и методы получения, обобщения и систематизации 
знаний
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 в) набор педагогического инструментария для решения 
познавательных задач

 г) все предметы материального мира, которые используют-
ся для организации занятий

25. Педагогическая технология — это
 а) форма психической активности личности, направленная 

на познание и преобразование мира и самого человека
 +б) совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и вос-
питания, позволяющих успешно реализовывать по-
ставленные цели

 в) активное взаимодействие с окружающей действи-
тельностью, в ходе которого живое существо выступает 
как субъект, целенаправленно воздействующий на объект 
и удовлетворяющий таким образом свои потребности

 г) практический метод достижения нравственного самосо-
вершенствования посредством регуляции человеком сво-
их телесных потребностей

26. Педагогические технологии по философской основе могут 
быть:

 а) авторитарные и демократические
 +б) материалистические, идеалистические и дуалисти че ские
 в) репродуктивные и развивающие
 г) классно-урочные и альтернативные

27. Какое понятие (термин) не является понятием теории обу-
чения?

 а) знания
 б) умения
 в) навыки
 +г) мотивация

28. Различают следующие виды образования:
 а) неполное среднее, среднее, неполное высшее, высшее



262

 б) дневное, заочное, вечернее, дистанционное
 в) неполное среднее, среднее, неполное среднее 

профессиональное, среднее профессиональное, неполное 
высшее, высшее, академическое

 +г) неполное среднее, среднее, неполное среднее профессио-
нальное, среднее профессиональное, неполное высшее 
профессиональное, высшее профессиональное

29. ... — это процесс, в ходе которого готовые знания преподно-
сятся учащимся, с последующим процессом закрепления, 
обобщения, систематизации и контроля.

 а) суггестивное обучение
 б) проблемное обучение
 +в) репродуктивное обучение
 г) уровневое обучение

30. Педагогический процесс раскрывает особенности учения
 а) линейчато
 б) концентрами
 в) ступенчато
 +г) системно

31. Образование — это
 а) понятие теории обучения
 +б) категория не только дидактики, но и системы пе даго ги-

ческой науки в целом
 в) результат развития и адаптации
 г) механизм социализации и просвещения

32. Система высшего педагогического образования включает в 
себя такие блоки:

 +а) общекультурный блок, психолого-педагогический блок, 
предметный блок

 б) общекультурный блок и предметный блок
 в) философский, психолого-педагогический, общекультур-

ный блоки
 г) бакалавриат и магистратура
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33. Методы обучения — это
 а) средство управления познавательной активностью 

студентов и учащихся, элемент культуры и нравствен-
ности

 +б) пути, способы создания благоприятных условий для 
организации учебного, учебно-воспитательного про -
цес са

 в) механизмы социализации и просвещения
 г) категория психолого-педагогических наук, обеспечиваю-

щая преемственность в получении образования

34. Контроль — это
 а) проверка результатов самообучения
 +б) это обратная связь учителя с учеником в процессе 

преподавание-учение, обеспечивающая анализ усвоения 
знаний, умений, навыков и стимулирующая деятельность 
обеих сторон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех 
звеньев учебного процесса

 в) система оценочно-отметочной деятельности, направ-
ленная на формирование адекватного представления об 
объективно протекающих процессах в социальном кон-
тинууме

 г) механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся

35. Учреждения получения высшего образования — это
 а) колледжи, институты, университеты
 б) колледжи, институты, университеты, академии
 +в) институты, университеты, академии
 г) лицеи, колледжи, институты, университеты, академии

36. К новым информационным средствам обучения не отно-
сится:

 а) компьютер
 +б) диапроектор
 в) принтер
 г) модем
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37. Систему принципов развивающего обучения впервые пред-
ложил

 а) л.С. Выготский
 б) И.П. Иванов
 в) И.С. Якиманская
 +г) л.С. Занков

38. Обучение — это
 а) система приобретенных в процессе обучения ЗУн и 

способов мышления
 б) то, к чему приходит процесс обучения, коечные следствия 

учебного процесса
 в) путь достижения цели и задач обучения
 +г) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели

39. Уроки-«брейн-ринги» в своей основе имеют .............................. 
обучение

 а) проблемное
 б) продуктивное
 +в) игровое
 г) модульное

40. Методы обучения в переводе с греческого означают
 а) механизмы обучения
 б) средства достижения цели обучения
 +в) пути, способы достижения цели обучения
 г) приемы обучения

Тестовые задания по главе III 
«Управление образовательными системами»

1. Знаковые символы, способы коммуникации, культурные 
ценности представляют собой:

 а) формы воспитания
 +б) средства воспитания
 в) совокупность методов и средств
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2. К группе объективных факторов воспитания относят:
 а) систему отношений с социумом
 +б) культурные традиции, профессиональный и социальный 

статус
 в) мировоззрение

3. Жесткие требования относительно выполнения традицион-
ных норм и канонов свойственно:

 а) западному типу воспитания
 +б) восточному типу воспитания
 в) европейскому типу воспитания

4. Ожидаемые изменения в человеке, осуществляемые под 
воздействием специально подготовленных и планомерно 
проведенных воспитательных акций и действий опреде-
ляет:

 а) задачу воспитания
 +б) цель воспитания
 в) результат воспитания

5. Важнейшим институтом социализации личности является:
 +а) семья
 б) школа
 в) улица

6. Систему методов, приемов, средств, применяемую в соот-
ветствии с конкретной логикой достижений целей и прин-
ципами действий воспитателя, определяют как:

 а) методику
 +б) технологию
 в) программу

7. Инструмент не только воздействия на человека, но и взаи-
модействия определяется как:

 +а) метод воспитания
 б) прием воспитания
 в) средство воспитания
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8. В работе с «трудными» подростками особое значение имеет:
 +а) эмпатия
 б) поощрение
 в) идентификация

9. Целью гуманистического воспитания является:
 +а) формирование всесторонне развитой личности
 б) формирование мировоззрения учащихся
 в) формирование эмоционально-волевых качеств личности

10. Основной закономерностью гуманистического воспитания 
является:

 +а) ориентация на развитие личности
 б) ориентация на всестороннее развитие коллектива
 в) ориентация на развитие семьи

11. Главным принципом гуманистического воспитания явля-
ется:

 а) формирование эстетической культуры
 +б) личностно-деятельностный подход
 в) формирование нравственного идеала

12. Какой из перечисленных методов является методов воспи-
тания:

 +а) общественное мнение
 б) эксперимент
 в) моделирование

13. Главным органом управления школьного коллектива явля-
ется:

 а) собрание родителей членов школьного коллектива
 +б) собрание членов школьного коллектива
 в) актив школьного коллектива

14. Какое количество уровней развития коллектива выделял 
а.С. Макаренко:

 а) три уровня
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 +б) четыре уровня
 в) пять уровней

15. Самое существенное качество группы:
 а) уровень профессиональной подготовки
 б) уровень развития мировоззрения
 +в) уровень социально-психологической зрелости

16. Основное условие развития детского коллектива принадле-
жит:

 +а) совместной деятельности
 б) общественному мнению
 в) организации самоуправления

17. В своем становлении и развитии воспитательная система 
школы проходит:

 а) два этапа
 б) три этапа
 +в) четыре этапа

18. Воспитательная система школы формируется под воздей-
ствием:

 +а) всего школьного коллектива
 б) коллектива педагогов школы
 в) коллектива учащихся школы

19. Совокупность взаимосвязанных целей и принципов орга-
низации воспитательных процессов, методов и приемов, их 
поэтапная реализация в рамках определенной социальной 
структуры и логике выполнения социального заказа опреде-
ляет:

 +а) система воспитания
 б) технология воспитания
 в) методика воспитания

20. Основным фактором формирующего влияние семьи налич-
ность ребенка является:
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 а) система мер наказания и поощрения
 +б) общение и совместная деятельность

21. Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель по-
становки и решения проблем, господствующая в течении 
определенного периода — это:

 а) закон
 б) концепция
 +в) парадигма
 г) доктрина

22. Развитие педагогики обусловлено
 а) заботой родителей о счастье детей
 б) прогрессом
 +в) объективной потребностью подготовки человека к жизни 

и труду
 г) повышением роли воспитания общественной жизни

23. Целостная модель образовательного процесса, системно 
определяющая структуру и содержание деятельности обеих 
сторон этого процесса (учителя и ученика), имеющая целью 
достижения планируемых результатов с поправкой на инди-
видуальные особенности его участников — это:

 а) технология
 б) план
 +в) образовательная технология
 г) проект

 
24. таксономия учебных целей, по Б. Блуму, включает:
 а) знание и осознание
 б) понимание и применение
 в) оценку и самооценку
 +г) знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку

25. теория и практика познания, регулирования и реализации 
образовательно-воспитательными средами процесса социа-
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лизации или ресоциализации человека, результатом кото-
рого являются приобретение индивидом ориентации и эта-
лоном поведения (убеждений, ценностей, соответствующих 
чувств и действий), это:

 а) Коррекционная педагогика
 +б) Социальная педагогика
 в) Педагогика
 г) Этнопедагогика

26. Метод воспитания — это:
 а) совокупность средств воспитательного воздействия
 б) совокупность однородных приемов воспитательного воз-

действия
 +в) путь достижения цели воспитания
 г) вариант организации воспитательного мероприятия

27. Классный час — это:
 +а) форма воспитания
 б) метод воспитания
 в) средства воспитания
 г) учебное занятие

28. В каких образовательных учреждениях России не готовят 
педагогические кадры

 а) педагогические колледжи
 б) педагогические ВУЗы
 в) ГОУ ДПО
 +г) МОУ СОШ

29. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными 
формами семейного воспитания и не связанные с наруше-
ниями анализаторных систем или ЦнС, могут привести к:

 +а) социально-педагогической запущенности
 б) задержке психического развития
 в) недоразвитию интеллекта
 г) соматической ослабленности
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30. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уро-
вень самоорганизации профессиональной деятельности, — 
это:

 +а) профессиональное мастерство
 б) педагогические способности
 в) профессиональное становление
 г) профессиональная компетентность

Здесь могут быть несколько вариантов правильных ответов

31. Парадигма — это:
 а) учение о научном методе познания
 +б) исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель 

постановки и решения проблемы
 +в) учение о принципах, методах, формах, процедурах позна-

ния и преобразования педагогической действительности
 г) собирательное понятие, обобщающее все используемые 

методы, их инструменты, процедуры и техники

32. Выделите цели урока, ориентированные на развитие инфор-
мационной культуры обучающихся:

 а) содействовать развитию у детей умений общаться
 б) обеспечить развитие у школьников умения выделять 

узловые моменты своей или чужой деятельности как це-
лого

 +в) создать условия для развития у школьников умения 
структурировать информацию

 +г) обеспечить у школьников развитие умений составлять 
простой и сложный планы

33. В приведенном ниже перечне классифицируйте по количе-
ству обучающихся организационные формы обучения:

 +а) фронтальная
 +б) групповая
 +в) индивидуальная
 г) самостоятельная
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34. К методам формирования познания относятся
 +а) рассказ
 +б) диспут
 +в) пример
 г) соревнование

35. Современные подходы в теории и практики воспитания:
 +а) системный
 +б) синергетический
 +в) деятельностный
 г) личностно ориентированный

36. Принципы обучения — это:
 а) приемы работы по организации процесса обучения
 б) тезисы теории и практики обучения и образования, от-

ражающие ключевые моменты в раскрытии процессов, 
явлений, событий

 +в) основные положения теории обучения
 г) средства народной педагогики и современного педагоги-

ческого процесса

37. Объект педагогики — это:
 а) процесс развития личности
 б) воспитательный процесс
 в) коллектив учеников
 +г) вся окружающая педагогическая действительность

38. Предмет педагогики — это:
 а) школьник
 б) ученический коллектив
 в) закономерности развития личности
 +г) педагогический процесс

39. Основные категории педагогики — это:
 а) педагог, воспитанник, школа
 +б) воспитание, обучение, образование, педагогический про-

цесс
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 в) процесс обучения, процесс воспитания
 г) учение, преподавание

 
40. Функции педагогики — это:
 +а) научно-теоретическая, технологическая
 б) вскрытие закономерностей обучения и воспитания
 в) изучение передового педагогического опыта
 г) проведение педагогических исследований, внедрение их 

результатов в практику
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П Р И Л О ж Е Н И Е  1

Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины для преподавателей

Методическая особенность чтения лекций по курсу «Педа-
гогика» — ориентирование студентов на активное усвоение ма-
териала, постоянное соотнесение его с собственным жизненным 
опытом и возможностью практического применения знаний.

Важным условием для успешного обучения студентов явля-
ется правильно подобранное содержание учебного материала, 
которое должно развивать у обучающихся основы мышления. 
Поэтому при подборе материала необходимо делать основной 
акцент на теоретические положения и объяснения, а не на фак-
ты и события. Однако необходим тщательный выбор иллюстра-
ционных ситуаций для эмоционального включения студентов и 
связи теоретического материала с практической деятельностью. 
Усилить усвоение материала позволит выбор активных методов 
обучения (программированное обучение, проблемное обучение, 
интерактивное обучение) и четкое формулирование цели и за-
дач обучения.

При подготовке лекционного материала необходимо учиты-
вать несколько условий:
 — понимание студентами личностного смысла знаний;
 — новизна получаемых знаний;
 — излагаемый материал должен побуждать и стимулиро-

вать работу мышления.
лекция должна выполнять все свои функции (информа-

ционную, разъясняющую, убеждающую, увлекающую), быть 
полезной для студента, а также иметь четкое целеполагание и 
учитывать уровень подготовки студентов.

При чтении лекций необходимо:
 — довести до сознания аудитории научное содержание 

основных понятий темы, а также любых незнакомых тер-
минов;

 — разъяснить содержание дефиниций;
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 — применять доказательный подход к изложенным фак-
там;

 — содержание должно быть достаточно информативным и 
не включать в себя банальные выражения, примитивные 
примеры и общие суждения;

 — изложение материала должно быть проблемным: необхо-
димо использовать активные методы и постановку про-
блемных вопросов.

Повышение эффективности лекционного материала по те-
мам достигается:
 — иллюстрацией основных моментов, определений, терми-

нов, путем демонстрации таблиц, слайдов, записей на до-
ске;

 — использованием наглядных пособий, иллюстрирующих 
основные положения учебного материала, а также графи-
ков, схем и т.д., включающих в образовательный процесс 
зрительную память студентов;

 — интонационным выделением основных мест каждого 
раздела, обобщением сказанного материала, подведени-
ем кратких выводов по итогам тематического куска, что 
позволит студентам значительно проще и эффективнее 
ориентироваться в материале лекции;

 — специально подобранными, иллюстративными примера-
ми и практическими случаями, что позволит увеличить 
понимание материала и увеличить запоминание его пу-
тем задействования эмоциональной памяти.

Однако использование наглядного материала не должно 
быть чрезмерным, чтобы не утомлять обучающихся. Все при-
веденные примеры должны быть выстроены в едином методо-
логическом и понятийном ключе, чтобы не уводить слушателей 
от темы занятий, не создавать раздробленность материала.

на семинарских и практических занятиях осуществляется 
углубление и закрепление знаний студентов, полученных ими 
на лекциях и в процессе самостоятельной работы, проверка 
качества знаний. Преподаватель должен помочь разобраться в 
наиболее сложных вопросах, выработать навыки правильного 
произношения специальных и профессиональных терминов, 
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наметить направления применения теоретических положений 
в предстоящей практической деятельности. При организации 
семинарских и практических занятий необходимо обратить 
внимание на постановку специальных задач, которые позволят 
провести закономерности между теоретическим и практически-
ми знаниями. Для достижения поставленных целей необходимо 
превратить занятие из простого обмена информацией в творче-
скую работу. В этой связи преподавателю необходимо заблаго-
временно продумать и подготовить планы семинаров, перечень 
рекомендованной литературы, задания из модульного курса.

Эффективность семинара может быть повышена за счет 
создания проблемных ситуаций, которые характеризуются уси-
лением познавательного процесса студентов, появлением у них 
стремления найти недостающую информацию для ответов на 
возникшие вопросы, решать созданную проблему, умело при-
менять полученные знания на практике.

таким образом, при подготовке и чтении данного курса пре-
подаватель должен обеспечить решение нескольких основных 
задач — сделать занятия интересными, логически простроен-
ными (с сохранением принципа обучения от простого к более 
сложному), глубокими по содержанию, а по форме — доступ-
ными для понимания.
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П Р И Л О ж Е Н И Е  2

Профессиональное (эмоциональное) выгорание 
педагога: сущность, диагностика, профилактика

еще в 70-е годы XX в. исследователи обратили внимание 
на довольно часто встречающееся состояние эмоционального 
истощения у лиц, занимающихся в различных сферах комму-
никативной деятельности (педагогов, врачей, работников со-
циальных служб, психологов, менеджеров). Как правило, такие 
специалисты на определенном этапе своей деятельности неожи-
данно начинали терять интерес к работе, профессии, формаль-
но относиться к своим обязанностям, конфликтовать с коллега-
ми по непринципиальным вопросам. Далее часто развивались 
соматические заболевания и невротические расстройства. на-
блюдавшиеся изменения, как было выявлено, вызывались дли-
тельным воздействием профессионального стресса. Появился 
термин «burnout», который в нашей психологической литера-
туре переводится как «выгорание» или «сгорание». В настоя-
щее время уже существует единая точка зрения на сущность 
профессионального выгорания и его структуру: согласно совре-
менным данным, под «психическим выгоранием» понимается 
состояние физического, эмоционального, умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях эмоциональной сферы.

Профессия учителя, педагога обладает огромной социаль-
ной важностью. И способность к сопереживанию (эмпатии) 
признается одним из самых важных качеств учителя, однако 
практическая роль эмоций в профессиональной деятельно-
сти оценивается еще пока противоречиво. Можно сказать, что 
учителя не готовят к возможной эмоциональной перегрузке, не 
формируют у него (целенаправленно) соответствующих зна-
ний, умений, личностных качеств, необходимых для преодоле-
ния эмоциональных трудностей профессии.

Да, педагогическая профессия — одна из наиболее подвер-
женных влиянию «выгорания». Это связано с тем, что профес-
сиональный труд педагога отличает очень высокая эмоциональ-
ная загруженность: большое количество социальных контактов 
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за рабочий день, предельно высокая ответственность, иногда 
недооценка профессиональной значимости среди руководства 
и коллег, необходимость быть все время в «форме», тем более, 
что обществом декларируется образ социально успешного чело-
века, уверенного в себе, самостоятельного и решительного, до-
стигшего успехов во всем. И многие стараются соответствовать 
этому образу, чтобы быть востребованными в обществе. но для 
поддержания соответствующего имиджа учитель должен иметь 
внутренние ресурсы. Кроме того, профессия педагога является 
одной из профессий альтруистического типа, что еще повышает 
вероятность возникновения выгорания.

Синдром профессионального выгорания включает в себя 
три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 
деперсонализацию и редукцию профессиональных достиже-
ний.

Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное 
перенапряжение, опустошенность, исчерпанность своих эмо-
циональных ресурсов. Человек не может работать как прежде, 
чувствует приглушенность, притупленность собственных эмо-
ций, у него возможны эмоциональные срывы.

Деперсонализация — тенденция развития негативного, без-
душного отношения к раздражителям. Возрастает обезличен-
ность и формальность контактов. негативные установки, 
имею щие скрытый характер, могут начать проявляться во вну-
треннем с трудом сдерживаемом раздражении, которое выхо-
дит со временем наружу в виде вспышек раздражения или кон-
фликтных ситуаций.

Редуцирование личных (персональных) достижений — сни-
жение принятия своей компетентности в работе, недовольство 
собой, уменьшение ценности своего труда — негативное само-
восприятие в профессиональной сфере. Возникновение чувства 
вины, появление чувства собственной несостоятельности, без-
различие к работе.

У педагогов:
— на первой начальной стадии (эмоционального выгора-

ния) наблюдаются отдельные сбои на уровне выполнения 
функций, произвольного поведения: забывание (например, 
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внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли уче-
нику планируемый вопрос, что ученик ответил на поставлен-
ный вопрос, сбои в выполнении каких-либо двигательных 
действий и т.д.). Боязнь ошибиться сопровождается повышен-
ным контролем и многократной проверкой выполнения рабо-
чих действий на фоне ощущения нервно-психической напря-
женности;

— на второй стадии наблюдается снижение интереса к ра-
боте и потребности в общении (в том числе и дома, с друзья-
ми), нарастание апатии к концу недели, появление устойчивых 
соматических симптомов, особенно к концу недели; головные 
боли по вечерам; сон без сновидений, увеличение числа про-
студных заболеваний; повышенная раздражительность;

— третья стадия — собственно личностное выгорание. Ха-
рактерна полная потеря интереса к работе и жизни вообще, 
эмоциональное безразличие, отупение, нежелание видеть лю-
дей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил.

Факторы, вызывающие выгорание, можно распределить та-
ким образом:

— индивидуальные факторы — исследователи выгорания 
определяют, что работники социальной сферы начинают испы-
тывать данный симптом через 2—4 года после начала работы. 
Склонность более молодых по возрасту к выгоранию объяс-
няется эмоциональным шоком, который они испытывают при 
столкновении с реальной действительностью, часто не соответ-
ствующей их ожиданиям. Кроме того, имеются исследования, 
свидетельствующие о наличии связи между семейным положе-
нием и выгоранием, — отмечается более высокая степень пред-
расположенности к выгоранию лиц (особенно мужского пола), 
не состоящих в браке. Причем холостяки в большей степени 
предрасположены к выгоранию даже по сравнению с разведен-
ными мужчинами. Вероятнее всего, это может быть обусловле-
но одновременным действием других факторов. Обнаружена 
тесная связь между синдромом профессионального выгорания 
и «локусом контроля». если человек принимает ответствен-
ность за события, происходящие в его жизни, на себя, объясняя 
их своим поведением, характером, способностями, то это пока-
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зывает наличие у него внутреннего локуса контроля. если же 
он имеет склонность приписывать ответственность за все внеш-
ним факторам, находя причины в других людях, в окружающей 
среде, в судьбе или случае, то это свидетельствует о наличии у 
него внешнего локуса контроля.

В связи с развитием синдрома профессионального выгора-
ния наиболее уязвимы те, кто реагирует на стресс по типу а. 
Поведение типа а свойственно людям, предпочитающим бур-
ный темп жизни, преодоление трудностей, конкурентную борь-
бу, сильную потребность держать все под контролем. К «сго-
рающим» относят «работоголиков» (тех, кто решил посвятить 
себя реализации только рабочих целей, кто нашел свое при-
знание в работе до самозабвения). люди, предъявляющие не-
померно высокие требования к себе, наиболее подвержены вы-
горанию — в их представлении настоящий специалист — это 
образец профессиональной неуязвимости и совершенства. Вхо-
дящие в эту категорию ассоциируют свой труд с предназначе-
нием, миссией, поэтому у них стирается грань между работой и 
личной жизнью;

— организационные факторы — развитию выгорания может 
содействовать неопределенность или недостаток ответственно-
сти. В то же время самостоятельность и независимость учителя 
в его деятельности, возможность принимать важные решения 
является серьезным противником выгорания.

Синдром профессионального выгорания связан с тем, что 
работа учителя часто может быть многочасовой, не оценивае-
мой должным образом, имеющей трудноизмеримое содержа-
ние, требующей исключительной продуктивности или соот-
ветствующей подготовки, с тем, что характер руководства со 
стороны вышестоящих не соответствует содержанию работы.

Способствует возникновению выгорания непосредственный 
глубокий контакт с учениками и острота их проблем.

Решающую роль в предотвращении синдрома профессио-
нального выгорания является социальная поддержка со сторо-
ны коллег, руководителей, семьи, друзей. Особенно значимой 
является поддержка администрации. Для работников важно 
не абсолютное количество вознаграждения, а его соотнесение с 
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собственным затраченным трудом и трудом коллег, что обозна-
чается как справедливость.

но вообще стоит сказать, что выгорание представляет вы-
работанный личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующие воздействия. Отсюда: целе-
сообразно периодически проверять, в какой степени у учите-
ля сформировалась психологическая защита в форме эмоцио-
нального выгорания, так как это дает возможность разработать 
меры по его предупреждению.Своевременная профилактика 
выгорания включает в себя три направления:

— организация деятельности — администрация может смяг-
чить развитие «сгорания», если обеспечит работникам возмож-
ность профессионального роста, наладит поддерживающие 
социальные и другие положительные моменты, повышающие 
мотивацию. В плане профилактики синдрома выгорания сле-
дует большое внимание уделить организации рабочего места и 
времени;

— улучшение психологического климата в коллективе — 
создание психологического комфорта в профессиональной 
группе, создание коллектива существующего как единое целое, 
как группы людей поддерживающих друг друга, а одним из 
факторов, нарушающим психологический климат в коллективе, 
является крайне низкий уровень материальной обеспеченности 
учителей, из-за чего люди не имеют возможности снять груз 
переживаний и расслабиться в домашней обстановке, в семье. 
Пребывание на природе, походы в театр требуют времени и ма-
териальных возможностей, а последние у большинства крайне 
ограничены. тем не менее решение вопроса можно найти в рас-
ширении духовной сферы. Кроме того, необходимо учесть, что 
работа педагога в основном держится на энтузиазме, поэтому 
большое значение имеет самостоятельность в принятии реше-
ний, и акцент в системе взаимоотношений должен быть смещен 
с контроля на собственную совесть каждого;

— работа с индивидуальными особенностями должна вклю-
чать три основных направления, соответствующие аспектам 
выгорания: развитие креативности у педагогов, нивелирование 
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влияния негативных профессиональных и личностных факто-
ров, способствующих профессиональному выгоранию; снятие у 
педагогов стрессовых состояний, возникающих в связи с напря-
женной деятельностью, формирование навыков саморегуляции, 
обучение техникам расслабления и контроля собственного фи-
зического и психического состояния, повышение стрессоустой-
чивости.

Знание стадий и факторов синдрома профессионального 
выгорания позволит учителям и администрации учебных за-
ведений серьезней относиться к своевременной профилактике 
развития синдрома «профессионального выгорания».
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