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Учебное пособие «Общая и профессиональная педагогика» направ
лено на формирование общепедагогического и профессионально-педаго
гического знания, которое составляет основу профессиональной культуры 
будущих специалистов -  педагогов профессионального обучения.

Логика изложения материала соответствует лекционному курсу 
дисциплины «Общая и профессиональная педагогика». При этом в учеб
ном пособии нашли отражение те вопросы, которые либо недостаточно 
освещены в учебной литературе, либо вызывают трудности в процессе 
освоения студентами, либо характеризуются неоднозначностью толко
вания. Особое внимание уделено теории целостного педагогического 
процесса и ее воплощению в реализации воспитания и обучения. Рас
смотрены актуальные проблемы становления личности, развитие про
цессов педагогической действительности, а также психологические, 
философские аспекты в изучении педагогических явлений.

На страницах учебного пособия достаточно полно изложены та
кие вопросы, как структура содержания общего и профессионального 
образования, инновационные процессы в образовании, философско- 
психологические аспекты воспитания и обучения, основы педагоги
ческого проектирования, актуальные проблемы воспитания в учреж
дении начального профессионального образования.

Рассмотрение тенденций современного развития общего и про
фессионального образования, целей воспитания и обучения, соответ
ствующих современной парадигме образования, особенностей их реа
лизации в образовательной практике должно помочь будущему спе
циалисту профессионального обучения адаптироваться в поле его пе
дагогической деятельности.

Настоящее пособие раскрывает пути и средства реализации сов
ременных концепций профессионального образования, способствует 
формированию активной творческой личности, становлению стойкой 
ценностно ориентированной позиции в разнообразных аспектах жиз
ни и профессиональной деятельности будущих специалистов.

В приложении к пособию приведены темы рефератов, курсовых 
и дипломных работ. Предложенные темы охватывают широкий круг 
вопросов воспитания, обучения, организации педагогического процесса 
в учреждениях общего и профессионального образования.



ПЕДАГОГИКА КАК НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ

1.1. Педагогика как наука
С ранних этапов развития цивилизации человечество интересу

ют вопросы самосохранения личности, воспроизводства общества, 
совершенствования жизни человека и его самосовершенствования. 
Вот почему уже в самых первых философских системах обсуждаются 
проблемы ценности знания, мудрости, передачи опыта поколений.

Вопрос передачи социального опыта от старших поколений 
младшим в разные исторические эпохи решался по-разному. Как сле
дует передавать опыт трудовой деятельности, опыт эстетического 
восприятия действительности, опыт познания? В чем сущность вос
питания? Как сформировать основы нравственного поведения лично
сти? Как организовать обучение? В чем заключаются условия разви
тия человека? Поиск ответов на эти вопросы привел к возникновению 
науки педагогики.

Сегодня педагогика находит ответы не только на эти вопросы. 
Многие исследователи ставят в центр педагогики ценностное отно
шение к образованию, которое рассматривается как «непрерывное 
восхождение к ценностям культуры» (С. И. Гессен). И мы не можем 
не согласиться с тем, что это одно из важнейших условий развития 
личности.

Педагогика как наука имеет свой объект и предмет исследования.
Объект исследования педагогики -  это условия развития человека.
Предметом исследования педагогики является целенаправлен

ное взаимодействие, входе которого передается социальный опыт. 
Это взаимодействие -  педагогический процесс.

На основании сказанного можно дать следующее определение 
понятия «педагогика». Педагогика -  это наука, изучающая сущность, 
закономерности, принципы, методы и формы организации педагоги
ческого процесса как фактора и средства развития человека на про
тяжении всей его жизни (С. А. Смирнов)

Сегодня идет активная разработка философских аспектов педа
гогики. В философском аспекте можно рассматривать воспитание



и образование, их принципы, ценности с позиций аксиологии, гносео
логии, онтологии, антропологии, культурологии как взаимодействие 
общечеловеческого, конкретно-исторического и национального ком
понентов культуры в процессе становления личности и передачи ей 
культурных ценностей.

1.2. Задачи педагогики. Значение педагогики в жизни 
общества. Место педагогики в системе наук о человеке

Главными задачами педагогической науки являются: накопле
ние, систематизация научных знаний о воспитании человека; вскры
тие закономерностей в области обучения, воспитания, образования; 
изучение и обобщение педагогического опыта; разработка новых ме
тодов, средств, форм, систем обучения и воспитания; прогнозирова
ние в сфере образования; внедрение результатов педагогических ис
следований в практику.

Педагогика решает вопросы о том, для чего необходимы воспи
тание и обучение, ради кого осуществляются эти процессы, чему сле
дует учить и какие ценностные ориентации формировать в целостном 
педагогическом процессе. Ее задачи -  познавать законы воспитания, 
образования и обучения человека, чтобы иметь возможность предло
жить педагогической практике лучшие пути и способы достижения 
поставленных целей.

Таким образом, педагогика выполняет научно-теоретическую, 
конструктивно-техническую, прогностическую функции.

Теория вооружает педагогов-практиков профессиональными 
знаниями об особенностях воспитательного процесса, а также уме
ниями проектировать и осуществлять учебно-воспитательный про
цесс в различных условиях. Новейшие методики, технологии обуче
ния, образования и воспитания рождаются в педагогических лабора
ториях.

Педагогика тесно связана с науками, изучающими феномен че
ловека.

Связь с философией проявляется в определении методологиче
ских подходов к объяснению педагогических явлений и процессов 
и места воспитания в развитии общества. Механизмы педагогических 
явлений раскрывает психология. Влияние среды на формирование лич



ности, законы развития социальных групп и социальных отношений 
изучает социология. Из медицины, анатомии, физиологии, генетики 
педагогика получает знания, помогающие лучше понять особенности 
физического, физиологического развития человека, черпает рекомен
дации о сохранении и укреплении здоровья субъектов педагогического 
взаимодействия. Этнология позволяет понимать и учитывать нацио
нальные особенности характера воспитанника, использовать традиции 
и практику народной педагогики в обучении и воспитании.

Связи педагогики с другими науками осуществляются по мно
гим направлениям. Понятия синергетики, кибернетики, системного 
анализа, социологии используются в описании функционирования 
и развития педагогических систем. Результаты исследований 
в области психологии, антропологии, физиологии служат опорой для 
понимания механизмов педагогических явлений.

Делая попытку соотнесения педагогики с другими науками о че
ловеке, можно понять ее место в системе наук. Например, рассмотрим 
очень важную для педагогики категорию «развитие». Процесс разви
тия исследуется не только в педагогике, но и в физиологии, анатомии, 
психологии, социологии, философии. Чем отличается отношение 
к развитию в педагогике и в других науках о человеке? Анатомия, фи
зиология, психология, социология, этика исследуют механизмы 
и нормы развития. При этом каждая из наук рассматривает свое на
правление развития: физическое, физиологическое, психическое, со
циальное, духовное. Педагогика не занимается рассмотрением меха
низмов и норм развития. Она исследует условия, в которых происхо
дит развитие человека.

1.3. Основные категории педагогики

К основным педагогическим категориям относятся «воспита
ние», «обучение», «образование». Педагогика широко оперирует об
щенаучными категориями, такими как «развитие» и «формирование».

Рассматривая понятие «воспитание», мы выделяем воспитание 
как социальное явление и воспитание как явление педагогическое.

Когда мы говорим о воспитании как о социальном явлении, то 
имеем в виду передачу опыта от старших поколений младшим. При 
этом опыт, накопленный поколениями, передается всеми социальны



ми институтами по многим направлениям. Это и опыт трудовой дея
тельности, и опыт умственного развития, и опыт физического разви
тия, и опыт эстетического отношения к миру, и опыт нравственного 
поведения и др.

Воспитание как педагогическое явление предполагает формиро
вание качеств личности. Это целенаправленный процесс, который 
осуществляется в рамках воспитательной системы.

Направленность, характер воспитания соответствуют уровню 
развития производительных сил и характеру производственных от
ношений. Поэтому воспитание имеет конкретно-исторический ха
рактер.

Развитие каждой личности человечество обеспечивает через вос
питание, передавая свой опыт и опыт предшествующих поколений.

Развитие- это объективный процесс и результат внутреннего 
последовательного количественного и качественного изменения физи
ческих и духовных сил человека Оно связано с постоянными, непре- 
кращающимися изменениями, переходами из одного состояния в дру
гое, восхождением от простого к сложному, от низшего к высшему.

Развитие личности -  сложнейший процесс объективной дейст
вительности. Для углубленного изучения этого процесса современная 
наука пошла по пути дифференцирования составных компонентов 
развития, выделяя в нем физическое, психическое, духовное, соци
альное и др. Педагогика изучает проблемы духовного развития лич
ности во взаимосвязи со всеми другими компонентами. Необходимо 
отметить, что границы применения в педагогике данной категории 
еще не определены.

Образование как процесс предполагает многообразную лично- 
стно ориентированную деятельность, обеспечивающую самоопреде
ление и самореализацию личности в изменяющейся социокультурной 
среде; становление, развитие, рост самой личности как таковой.

Образование -  это создание образа, некая завершенность воспи
тания в соответствии с определенной возрастной ступенью. Поэтому 
образование трактуется как процесс и результат усвоения человеком 
опыта поколений в виде системы знаний, умений, отношений. В Зако
не Российской Федерации «Об образовании» отмечается, что под об
разованием следует понимать процесс и результат обучения и воспи
тания в интересах общества, человека и государства.



Обучение -  специально организованный, целенаправленный 
и управляемый процесс взаимодействия педагога и учащихся, на
правленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование ми
ровоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможно
стей обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответ
ствии с поставленными целями.

Обучение как процесс включает в себя две части: преподавание, 
входе которого осуществляется передача системы знаний, умений, 
опыта деятельности, пучение как прием опыта через его восприятие, 
осмысление, преобразование и использование.

Обучение и воспитание взаимосвязаны: обучая- воспитываем, 
воспитывая -  обучаем. В процессе педагогического взаимодействия 
педагог формирует мировоззренческую, социальную, идеологическую 
направленность личности. Поэтому обучение имеет «воспитывающий 
характер» (И. Ф. Гербарт). Нельзя не признать, что в любом воспита
нии всегда содержатся элементы обучения.

В педагогике уделяется большое внимание изучению таких 
важнейших факторов развития личности, как самовоспитание, само
образование, саморазвитие.

Основные понятия педагогики, как и явления, которые в них от
ражаются, взаимосвязаны и взаимообусловлены.

1.4. Отрасли педагогики и их основные задачи
К настоящему времени внутри педагогической науки сформиро

вались отдельные самостоятельные отрасли педагогики.
Общая педагогика в качестве основной задачи рассматривает 

исследование общих закономерностей образования.
Возрастная педагогика изучает возрастные аспекты обучения 

и воспитания (дошкольная, школьная педагогика, педагогика взрос
лых -  андрагогика).

Основная задача социальной педагогики -  разработка теории 
и методики внешкольного образования детей и взрослых.

Коррекционная педагогика -  отрасль педагогики, включающая 
в себя следующие направления: сурдопедагогика (обучение и воспи
тание глухих и слабослышащих), тифлопедагогика (обучение и воспи
тание слепых и слабовидящих), олигофренопедагогика (обучение



и воспитание умственно отсталых детей и детей с задержкой умст
венного развития), логопедия (обучение и воспитание детей с наруше
ниями речи).

Частные методики (предметные дидактики) занимаются иссле
дованием специфики применения общих закономерностей обучения 
к преподаванию отдельных предметов.

История педагогики и образования исследует развитие педаго
гической теории и практики в различные исторические периоды.

Отраслевая педагогика занимается выявлением особенностей 
обучения и воспитания людей, работающих в конкретных отраслях 
экономики и культуры (военная, спортивная, профессиональная, кри- 
миналогическая педагогика и др.).

Сравнительная педагогика исследует закономерности функцио
нирования и развития образовательных систем в различных странах 
путем их сопоставления.

Основная задача исправительно-трудовой педагогики -  теоре
тическое обоснование и разработка методики перевоспитания право
нарушителей всех возрастных групп.

Вопросы для самопроверки
1. Чем обусловлено появление педагогики как науки?
2. Дайте одно из определений педагогики и обоснуйте его.
3. Назовите объект и предмет исследования педагогики.
4. Установите связь между предметом и объектом исследования 

педагогики.
5. Какие функции выполняет педагогика в деятельности систе

мы образования и в жизни общества?
6. Назовите основные категории педагогики. Поясните их сущность.
7. Назовите основные отрасли педагогики. Сформулируйте их 

основные задачи.



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Понятие содержания образования. Цели 
содержания образования и содержания обучения

Содержанием образования принято называть систему научных 
знаний, навыков и умений, которые дают возможность личности раз
носторонне развиваться и обеспечивают ее подготовку к труду и об
щественной жизни.

В каждую эпоху содержание образования формируется в соот
ветствии с целями образования, которые определяются социальным 
строем общества и имеют определенную структуру. Целью совре
менного образования является развитие качеств личности, необхо
димых ей и обществу для включения в социально значимую дея
тельность.

В концепции структуры и содержания общего среднего образо
вания, принятой в 2000 г. на Всероссийском совещании работников 
образования, главная цель общего образования сформулирована сле
дующим образом: формирование разносторонне развитой личности, 
способной реализовать творческий потенциал в динамических соци
ально-экономических условиях как в собственных жизненных интере
сах, так и в интересах общества.

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 
на период до 2025 г. сформулированы стратегические цели образо
вания, тесно связанные с проблемами развития общества:

• преодоление социально-экономического и духовного кризиса, 
обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безо
пасности;

• восстановление статуса России в мировом сообществе как ве
ликой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких тех
нологий и экономики;

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

Решение задач образования обеспечивается через систему обу
чения. Вместе с тем существует проблема соотношения понятий «об-



разование» и «обучение». Понятие «содержание образования» являет
ся более широким по сравнению с понятием «содержание обучения». 
Если цель образования -  разностороннее и гармоничное развитие 
личности и подготовка молодого поколения к активной жизни и де
ятельности, то цель обучения более конкретна -  усвоение учащимися 
общеобразовательных знаний, формирование способов деятельности, 
научного мировоззрения.

2.2. Структура содержания образования

Видение структуры содержания образования рождается в про
цессе исследования понятия «содержание образования». Ю. К. Бабан
ский определяет это понятие следующим образом: содержание обра
зования -  это система научных знаний, умений и навыков, овладение 
которыми обеспечивает всестороннее развитие умственных и физи
ческих способностей школьников, формирование их мировоззрения, 
морали и поведения, подготовку к общественной жизни и труду. 
Здесь в содержание образования включаются все элементы социаль
ного опыта, накопленного человечеством.

В. С. Леднев считает, что содержание образования необходимо 
анализировать как целостную систему и дает следующее определе
ние: содержание образования -  это содержание процесса прогрессив
ных изменений свойств и качеств личности, необходимым условием 
чего является особым образом организованная деятельность.

В. С. Леднев выделил факторы, оказывающие влияние на струк
туру содержания образования, и установил их взаимосвязь. К таким 
факторам относятся:

• факторы глобального уровня, на основании которых образова
ние делится на основные отрасли и последовательные ступени;

• факторы, определяющие структуру содержания общего, поли
технического и специального образования, с учетом их градации на 
теоретические и практические;

• факторы, влияющие на содержание образования в общеобра
зовательной школе;

• факторы, определяющие содержание образования в специаль
ных учебных заведениях: профессиональных училищах, средних 
и высших специальных учебных заведениях;



• факторы, определяющие содержание отдельных учебных кур
сов, отдельных видов практик и учебных проектов.

В педагогической науке существуют различные дидактические 
теории, влияющие на формирование содержания образования (на
пример, дидактический энциклопедизм, дидактический формализм, 
дидактический утилитаризм, функциональный материализм и др.).

2.3. Примеры структуры содержания образования

Рассмотрим структуру содержания образования, реализуемую 
в общеобразовательном учреждении. На основе анализа социального 
опыта И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин выделяют четыре типа элементов 
содержания образования.

1. Система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, спо
собах деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование 
в сознании учащихся естественнонаучной картины мира, вооружает пра
вильным методологическим подходом к познавательной и практической 
деятельности. Это не только факты повседневной действительности, за
коны науки, теории, но и оценочные знания, знания о нормах отношений 
к различным явлениям жизни, установленным в данном обществе.

2. Система умений и навыков, т. е. опыт осуществления уже из
вестных обществу способов деятельности как интеллектуального, так 
и практического характера.

3. Опыт творческой деятельности, призванный обеспечить го
товность к поиску решения новых проблем, творческому преобразо
ванию действительности. Творческое преобразование действительно
сти предполагает:

• самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;
• видение новой проблемы в знакомой ситуации;
• видение новой функции объекта;
• самостоятельное комбинирование известных способов дея

тельности и новых;
• видение структуры объекта;
• видение возможных решений проблемы (альтернативное 

мышление);
• нахождение принципиально нового способа решения, отлич

ного от известных.



4. Опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, 
друг к другу, являющиеся вместе со знаниями и умениями условиями 
формирования убеждений и идеалов, системы ценностей, духовной 
сферы личности.

Структура содержания образования, предложенная И. Я. Лер
нером и М. Н. Скаткиным, отражает общепринятое понимание обра
зования как усвоения учащимися социального опыта прошлого, на
копленного человечеством. Такое видение структуры содержания 
образования сегодня вступает в противоречие с потребностью под
растающего поколения в самореализации, в достижении собствен
ных целей.

Противоречие позволяет разрешить эвристическое образование, 
предлагаемое А. В. Хуторским. Структура содержания эвристическо
го образования включает следующие компоненты:

1. Образовательная среда, обеспечивающая условия для созда
ния каждым учащимся собственного содержания образования.

2. Образовательный продукт, который формируется каж
дым учащимся в ходе изучения фундаментального образовательного 
объекта.

3. Базовое культурно-историческое образование.
4. Деятельностное образование, имеющее два источника:
1) рефлексивно выявленные и зафиксированные учащимся спо

собы его собственной образовательной деятельности;
2) общенаучные и частнопредметные способы деятельности, ус

тановленные образовательными стандартами в качестве обязательных 
для усвоения.

5. Предметное образование -  базовое содержание учебных дис
циплин, сконцентрированное вокруг фундаментальных образователь
ных объектов и обеспечивающее базовый уровень знаний, зафиксиро
ванный государственными образовательными стандартами.

6. Метапредметное эвристическое образование, в процессе ко
торого происходит усвоение таких, например, понятий, как «про
странство», «время», «движение», «закон», «теория», «гипотеза» и др.

7. Рефлексивно проявленное и обобщенное эвристическое обра
зование.

Центральным объектом эвристического образования является 
деятельность самого образовывающегося человека. Содержание эври



стического образования позволяет разрешить проблему самоактуали
зации личности.

Существуют и другие подходы и теории, касающиеся конструи
рования содержания образования. Например, М. Н. Скаткин и В. В. Кра- 
евский разработали теорию содержания образования на основе сис
темно-деятельностного подхода, Д. Брунер -  на основе структурного 
подхода, С. Б. Блум -  на основе таксономии целей обучения.

2.4. Принципы и критерии отбора 
содержания образования

Основанием для отбора содержания общего среднего образова
ния служат определенные принципы. К решению данной проблемы 
нет однозначного подхода. Б. Т. Лихачев выделяет две группы прин
ципов формирования содержания образования: общеметодологиче
ские и специальные.

К общеметодологическим принципам относятся:
• образовательный характер учебного материала;
• гражданская и гуманистическая направленность содержания;
• связь учебного материала с практикой перемен в обществе;
• основообразующий и системообразующий характер учебного 

материала;
• интегративность изучаемых курсов;
• гуманитарно-этическая направленность содержания образования;
• взаимосвязанность и взаимообусловленность смежных пред

метов;
• эстетические аспекты содержания образования.
К специальным принципам относятся:
1) принципы формирования содержания предметов науки:
• соотнесение учебного материала с уровнем развития совре

менной науки;
• политехнизм;
• единство и противоположность логики науки и учебного 

предмета;
2) принципы формирования содержания общего среднего обра

зования в области искусства:
• единство идейного содержания и художественной формы;



• гармоничное культурное развитие личности;
• идейная общность и взаимосвязь искусств;
• учет возрастных особенностей;
3) принципы формирования содержания общего среднего обра

зования в области трудового обучения:
• общественно-экономическая целесообразность и необходи

мость детского труда, его включенность в производственную дея
тельность;

• связь труда с наукой;
• соответствие детского труда требованиям современных про

фессий.
Ю. К. Бабанский разработал систему критериев, необходимых 

для осуществления процедур отбора содержания образования:
1. Целостное отражение в содержании образования задач фор

мирования всесторонне развитой личности.
2. Высокая научная и практическая значимость содержания, 

включаемого в основы наук.
3. Соответствие сложности содержания реальным учебным воз

можностям школьников данного возраста.
4. Соответствие объема содержания времени, отводимому на 

изучение данного предмета.
5. Учет международного опыта построения содержания средне

го образования.
6. Соответствие содержания образования имеющейся учебно

методической и материальной базе современной школы.
Рассматривая проблему критериев отбора содержания образова

ния, следует обратить внимание на то, что при одном и том же содер
жании обучения люди получают разный уровень образования. Со
держание образования определяет тот уровень развития личности, 
предметной и социальной компетентности человека, который форми
руется в процессе выполнения учебно-познавательной деятельности 
и может быть зафиксирован как результат на данный момент времени.

Вопросы для самопроверки
1. Что принято понимать под содержанием образования?
2. Какие факторы детерминируют формирование содержания 

образования?



3. В чем заключается главная цель современного общего обра
зования?

4. В чем состоит сходство и отличия структуры содержания об
разования, предложенной И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным, и струк
туры эвристического образования, разработанной А. В. Хуторским?

5. Назовите принципы отбора содержания образования.
6. Перечислите критерии отбора содержания образования.



ВОСПИТАНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

3.1. Сущность феномена воспитания
Воспитание как общественное явление -  сложный и противоре

чивый процесс. Это совокупность формирующих воздействий всех 
социальных институтов, обеспечивающих передачу из поколения 
в поколение накопленного социально-культурного опыта, нравствен
ных норм и ценностей.

Осуществление воспитания -  неотъемлемая функция общества. 
Общество продолжает развиваться только в том случае, если течет 
река передачи опыта от старшего поколения к младшему. Воспитание 
функционирует в системе других общественных явлений (производи
тельные силы, производственные отношения, язык, идеология, поли
тика). Это функционирование обусловлено коренной общественной 
потребностью в подготовке производительных сил. Поэтому воспи
тание -  категория вечная.

Воспитание является отражением закономерных взаимосвязей 
между процессом передачи опыта поколений и другими обществен
ными явлениями. Неотъемлемой частью воспитания являются обра
зование и обучение. В связи с этим можно утверждать, что воспита
ние -  категория общая.

На каждом этапе исторического развития общества воспитание 
носит конкретно-исторический характер.

Основным критерием осуществления воспитания является сте
пень соответствия свойств и качеств личности требованиям жизни.

Неугасающая потребность человечества в развитии процесса 
воспитания и общность этого процесса обусловливают феноменаль
ность воспитания в жизни общества.

3.2. Сущность воспитания как педагогического явления
Для того чтобы качества личности соответствовали требованиям 

жизни, процесс воспитания должен осуществляться целенаправленно 
и организованно.



В связи с этим следует рассматривать воспитание как педагоги
ческое явление.

Воспитание как педагогическое явление -  это процесс целена
правленного формирования личности в условиях специально организо
ванной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие 
воспитателей и воспитуемых.

Воспитание как процесс имеет следующие характеристики:
• дискретность во времени и пространстве;
• планомерность;
• наличие среды для осуществления воспитания.
Среда для осуществления воспитания как педагогического явле

ния- воспитательная система. Это упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных компонентов, характеризующих воспитательную 
педагогическую деятельность. Признаками системы выступают ком- 
понентность, структурность, многоуровневость, иерархичность ком
понентов, их обусловленность и взаимосвязанность.

Воспитательная система состоит из следующих взаимосвязан
ных подструктур:

• объектов и субъектов воспитания;
• воспитательных целей;
• отношений, возникающих между участниками процесса вос

питания;
• естественной среды обитания;
• техногенной среды обитания;
• управления, которое обеспечивает жизнеспособность воспита

тельной системы.
Все перечисленные компоненты воспитательной системы взаи

мосвязаны и взаимообусловлены системообразующей деятельностью.

3.3. Движущие силы воспитания

Процесс воспитания диалектичен. Диалектика воспитательного 
процесса выражается в его непрерывном развитии, динамичности 
и подвижности.

Как любой процесс, воспитание развивается в результате дейст
вия совокупности противоречий. Рассмотрим внутренние и внешние 
противоречия.



Внутренние  п р о т ив оре чия  — это источник развития лично
сти. Основным в данной группе является несоответствие между по
требностями личности и возможностями их удовлетворения. Такое рас
согласование и является движущей силой развития человека, заставляю
щей его расширять свои познания и опыт, развивать потребность в новых 
знаниях. Воспитание же предназначено для того, чтобы направить, сори
ентировать личность в ее развитии, следовательно, внутренние противо
речия служат основой для управления процессом воспитания.

В данной группе противоречий можно выделить и противоречие 
между возрастающими социально значимыми задачами, которые 
надо решить воспитаннику, и возможностями, ограничивающими 
его поступки и действия в решении этих задач.

Другим противоречием этой группы является противоречие меж
ду внешним влиянием и внутренним стремлением воспитанника. Целе
направленность процесса воспитания иногда мешает педагогу осущест
влять его с учетом желаний, запросов подрастающего поколения.

Внешние  прот ив оре чия  способны оказывать влияние на 
результаты воспитания. Они отражают благоприятные или неблаго
приятные условия для протекания процесса воспитания (например, 
противоречия между целенаправленным воспитательным воздействи
ем в системе образовательного учреждения и стихийным влиянием 
окружающей среды, между школой и обществом, между школой 
и семьей и др.).

3.4. Закономерности и принципы воспитания

В системе отношений воспитанника с внешним миром отража
ются причинно-следственные связи, которые приобретают характер 
педагогических закономерностей.

Закономерности воспитания ~ это устойчивые, повторяющиеся 
и существенные связи в воспитательном процессе, реализация которых 
позволяет добиваться эффективных результатов в развитии личности.

Отечественные исследователи выделяют следующие закономер
ности, которые реализуются через принципы воспитания (требования, 
с учетом которых осуществляется учебно-воспитательная работа):

1. Характер воспитания на всех исторических этапах определя
ется потребностями производства и интересами правящих классов



общества. Отсюда вытекают принцип общественной направленности 
воспитания и принцип субьектности.

2. Воспитание личности происходит только в процессе включе
ния ее в деятельность. С. Т. Шацкий и А. С. Макаренко с полным ос
нованием определяли воспитание как содержательную организацию 
жизни и деятельности воспитанников. На основе данной закономер
ности можно сформулировать принцип деятельностного подхода.

3. Воспитание должно осуществляться с ориентацией на разви
тие личности. Чем гармоничнее общекультурное, социально-нрав
ственное и профессиональное развитие личности, тем более свобод
ным и творческим становится человек. Это возможно лишь в системе 
гуманистических отношений, если воспитание, согласно JI. С. Выгот
скому, ориентировано на «зону ближайшего развития». Данная зако
номерность позволяет сформулировать ведущий принцип воспита
ния- принцип непрерывного общего и профессионального развития 
личности. Центрация на развитии личности предполагает принцип 
природосообразности воспитания.

4. Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой 
зависит от ценностных оснований воспитания. Этой закономерностью 
обусловлен принщп культуросообразности воспитания. Его разработ
кой в отечественной педагогике занимались С. Т. Шацкий, В. А. Сухо- 
млинский.

5. Воспитанник должен выступать субъектом воспитания. Дан
ная закономерность позволяет сформулировать принцип личностного 
подхода, который связан с принципом персонализации педагогическо
го взаимодействия.

Мы выделили не все закономерности и принципы воспитания. 
Каждая система воспитания обладает специфическими особенностя
ми. Принципы служат реализации ведущей идеи данной системы, по
этому они вариативны и изменчивы. Перечислим наиболее значимые 
принципы в системе воспитания:

• гуманизация и демократизация воспитания;
• единство воспитательных воздействий;
• общественно-ценностная направленность воспитания;
• активность личности в воспитании;
• сочетание уважения и требовательности к личности.



При всем многообразии принципов воспитания необходимо по
нимать, что это не готовые рецепты, тем более не универсальные пра
вила, руководствуясь которыми педагог может автоматически дости
гать высоких результатов. Они не заменяют ни специальных знаний, 
ни мастерства воспитателя. И, самое главное, принципы воспитания 
нельзя применять изолированно друг от друга. Эффективность воспи
тания достигается лишь в случае реализации системы принципов.

Вопросы для самопроверки
1. Проанализируйте категории «воспитание как общественное 

явление» и «воспитание как педагогическое явление». Выявите их 
сходство и различия.

2. Покажите взаимосвязь элементов воспитательной системы.
3. Расскажите о противоречиях как о движущей силе воспитания.
4. Покажите связь принципов и закономерностей воспитания.
5. В чем проявляется особенность реализации принципов вос

питания?



ТИПЫ, ВИДЫ И МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 
ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

4.1. Типы, виды и модели воспитания

Воспитание как педагогическое явление определяется как целена- 
правленная деятельность педагога, содействующая максимальному 
развитию личности. Разработка понятия воспитания привела к выделе
нию и характеристике типов, видов и моделей воспитания.

Типы воспит ания  связывают с историческими условиями 
развития цивилизации.

Первый тип воспитания основан на естественном разделе
нии труда и соответствует социокультурной сущности первобытной 
эпохи.

Второй тип воспитания возник в результате общественного 
разделения труда, появления имущественного и социального неравен
ства, повлекших за собой дифференциацию целей воспитания и спо
собов их реализации у разных социальных групп.

Этот тип воспитания представлен в мировой культуре восточным 
и западным воспитанием. Восточному типу воспитания свойственны 
жесткие требования относительно выполнения традиционных норм 
и канонов, ограничение индивидуальной свободы личности, ее само
стоятельности, независимости мышления. Западный тип воспитания 
отличается ценностно-рациональным характером обучения и образова
ния, ориентируется на развитие у личности воли и разума, утвержде
ние в человеке индивидуального и творческого начал.

Вид вос п и т а ни я  отражает содержание воспитательной дея
тельности. Можно выделить несколько групп видов воспитания.

Одна из групп -  это виды воспитания, объединенные в соответ
ствии с направлениями, по которым передается опыт поколений: фи
зическое, эстетическое, умственное, трудовое, нравственное, граж
данское воспитание и др.

Можно выделить группу видов воспитания, объединенных по 
институциональному признаку: дошкольное, школьное, семейное, 
конфессиональное и др.



Рассмотрение стилей общения позволяет выделить такие виды воспи
тания, как авторитарное, демократическое, либеральное, попустительское.

В основе формирования модели воспитания лежит та или 
иная философская концепция. Так появились идеалистическая, социе- 
тарная, прагматистская, технократическая, гуманистическая и другие 
модели воспитания.

Идеалистическая модель предполагает воспитание как создание 
такой среды, благодаря которой заложенные в душе вечные и неиз
менные идеи способствовали бы развитию полноценной личности 
(Платон, Т. Мор, Т. Кампанелла, Г. Песталоцци).

Прагматистская модель воспитания направлена на обучение ре
шению реальных проблем и достижению успеха в жизни. Модель рас
сматривает передачу только полезных, практико-ориентированных зна
ний. Большое внимание уделяется саморазвитию личности (М. Мон- 
тень, Г. Спенсер, Дж. Дьюи).

Социетарная модель воспитания основана на определенной сис
теме ценностей, присущей данной социальной группе или обществу. 
Все иные ценности признаются ложными (коммунистическая, рели
гиозная, националистическая модели).

Гуманистическая модель воспитания организуется на базе взаи
модействия, учета личностных и индивидуальных особенностей вос
питанника, принятия его таким, какой он есть, создания атмосферы 
доверия, поддержки и защиты (Э. Фромм, А. Маслоу).

Технократическая модель воспитания основана на жестком 
управлении и контроле за воспитанником, технологичной организации 
воспитательного процесса, его воспроизводимости и получении же
лаемого результата, прежде всего в поведении. Воспитание понимается 
как формирование поведения воспитуемого с помощью разработанной 
системы подкреплений (Б. Скиннер).

Выбор модели воспитания составляет основу реализации воспи
тания как педагогического явления.

4.2. Цели и задачи воспитания в современных 
социально-экономических условиях

Цель воспитания задается обществом, государством или отдель
ными социальными группами, как, например, в частном или духовном 
образовании, но и там оно обусловлено социальным заказом.



Общемировые тенденции и установки оказывают в настоящее 
время большое влияние на определение государством социального зака
за в области воспитания и образования. Так, все страны, которые под
писались под Международной декларацией прав ребенка (20 ноября 
1959 г.) и под Конвенцией ООН о правах ребенка (20 ноября 1989 г.), не 
могут не учитывать того, что говорится в этих документах о целях, за
дачах воспитания и образования. Согласно принципу 10 Международ
ной декларации прав ребенка, он должен воспитываться в духе взаимо
понимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего 
братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности 
должны посвящаться служению на пользу других людей.

В связи с этим приоритетами современного воспитания во всем 
цивилизованном мире считаются:

• мир (воспитание в духе разоружения и миролюбия);
• человек (воспитание в духе уважения прав человека, гуманная 

педагогика, педагогика мира и ненасилия);
• сотрудничество (воспитание в духе взаимодействия и взаимо

поддержки, без которых человечество не сможет решить стоящих пе
ред ним глобальных проблем);

• природа (экологическое воспитание в глобальных масштабах 
на основе понимания того, что Земля -  общий дом человечества).

Сегодня необходима смена приоритетов в системе социально-педа
гогических ценностей. От концепции, ориентированной на человеческие 
потребности и их удовлетворение, необходим переход к такому понима
нию воспитания, в основе которого лежало бы развитие человека. Глав
ной целью воспитания становится полное раскрытие возможностей 
и способностей человеческой личности, ее гармоничное развитие.

4.3. Сущность личности в гуманистической концепции
воспитания

Личность -  человек как участник историко-эволюционного 
процесса, выступающий носителем социальных ролей и обладающий 
возможностями выбора жизненного пути, в ходе которого он преоб
разовывает природу, общество и самого себя.

В соответствии с аксиологическим подходом гуманизм как со
циально-ценностный комплекс идей требует создания условий для



свободного развития сущностных сил человека и творческой реализа
ции его жизненных устремлений. Следовательно, гуманизм, являясь 
личностно ориентированной системой взглядов, есть своеобразный 
идеал мироустройства. Он может выступать в виде широких социаль
ных программ, направленных на человека. Гуманность воспитывается 
как комплекс личностных качеств, обусловливающих отношение лю
дей друг к другу, к обществу, природе, самим себе.

Гуманистическое воспитание имеет своей целью гармоничное 
развитие личности и предполагает гуманный характер отношений 
между участниками педагогического процесса. Сегодня гуманистиче
ское воспитание является одной из прогрессивных тенденций миро
вого образовательного процесса.

Гуманистическая, личностно ориентированная педагогика на 
протяжении всего периода своего существования пытается сделать 
личность обучаемого субъектом организованного педагогического 
взаимодействия. Человек, его возможности, понимание им смысла 
собственной жизни, своего появления и существования на этом све
те -  вот что должно интересовать все социальные науки и педагогику 
как прикладную философию. Человек -  мера всех вещей, ради чело
века существует сама воспитательно-образовательная система.

Согласно современным психолого-педагогическим подходам 
к воспитанию его целью является влияние на развитие потребностей 
и способностей личности к саморазвитию, что достигается, если у че
ловека появляется интерес к своему Я, потребности в самопознании, 
самоопределении, самореализации.

В гуманистической, личностно ориентированной педагогике че
ловек мыслится не как ведомый и управляемый, а как автор, творец 
своего жизненного пути, субъект собственной деятельности. Весь 
процесс воспитания построен на осознаваемом и принимаемом обеи
ми сторонами взаимодействии.

Объектом воздействия в гуманистической парадигме выступают 
цели, содержание, методы, средства, формы обучения и воспитания, 
которые оказывают влияние и на педагога, и на воспитанника.

Гуманистическое воспитание осуществляется в актах социализа
ции, собственно воспитания и саморазвития. Востребованы не только 
такие качества, как практичность, интеллектуальная развитость, но 
и высокая культура, образованность, планетарность мышления, профес



сиональная компетентность. Личностные параметры становятся пер
спективной линией гуманистического воспитания. Важнейшей сторо
ной гуманистического воспитания является создание условий для само
развития и самореализации личности в гармонии с собой и обществом.

Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику типов, видов и моделей воспитания.
2. Какие международные документы влияют на определение 

общегосударственного воспитательного идеала в современном мире 
и в чем это влияние выражается?

3. Что такое диалектика воспитания?
4. В советский период цель воспитания формулировалась так: 

всестороннее развитие социально активной личности, гармонически 
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физи
ческое совершенство. Сравните данное определение цели с формули
ровкой социального заказа в Законе РФ «Об образовании». Какую 
формулировку цели вы считаете более личностно ориентированной?

5. В чем специфика целей гуманистического воспитания?



ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

5.1. Обучение: сущность и функции

Зарождение воспитательной деятельности, обусловленной не
обходимостью передачи опыта поколений, предполагало целост
ность воспитательного процесса. Целостный воспитательный про
цесс характеризуется тем, что, с одной стороны, личность изучает 
систему знаний о природе, об обществе, осваивает навыки трудовой 
деятельности, с другой стороны, происходит формирование таких 
качеств личности, как стойкость, выносливость, терпение, воля, 
нравственные качества.

Становление педагогической деятельности привело к выделе
нию двух частей в целостном воспитательном процессе. Одна часть -  
это обучение, другая -  воспитание как педагогическое явление.

Несмотря на то что обучение всегда связано с решением задач 
воспитания (воспитывающее обучение), процесс обучения имеет свои 
специфические особенности. Главной особенностью является то, что 
обучение -  это процесс познания, в результате которого под руковод
ством педагога в сознании учащегося происходит отражение реаль
ной действительности. Познавательная деятельность представляет со
бой единство восприятия, осмысления, теоретического мышления, 
практических действий. Человек познает мир постоянно, но только 
в обучении этот процесс оформляется в учение.

Обучение-  это упорядоченный, специально организованный 
процесс познавательной деятельности, который реализуется во взаи
модействии педагога и учащихся.

Обучение включает в себя два взаимосвязанных процесса:
• преподавание (передача опыта поколений, системы знаний об 

окружающем мире);
• учение (освоение опыта поколений, познание окружающего мира).
Преподавание и учение в целостном процессе должны быть ор

ганизованы таким образом, чтобы выполнялись три функции обуче
ния: образовательная, воспитывающая и развивающая.



Образовательная функция обучения заключается в вооружении 
учащихся системой научных знаний, умений, навыков, а также в фор
мировании умения применять их на практике.

Воспитывающая функция предполагает формирование качеств 
личности (ответственность, добросовестность, инициативность, кол
лективизм и др.), системы ценностных ориентаций, системы ценност
ных отношений.

Развивающая функция реализуется в том, что в познавательной 
деятельности, организованной в целостном образовательном процессе, 
развиваются речь, мышление, память, внимание, воображение, а также 
эмоционально-волевая и мотивационно-потребностная сферы личности.

5.2. Структура содержания обучения
Познавательная деятельность в обучении характеризуется тем, 

что в рамках одного предмета рассматривается отражение не всего 
существующего мира, а только определенной его части, т. е. осваива
ется некоторая часть опыта, накопленного поколениями. В результате 
изучения совокупности предметов личность усваивает естественно
научную картину мира и законы развития общества. Опыт, накоплен
ный поколениями, отобранный в соответствии с поставленными це
лями, и законы окружающего мира составляют содержание обучения.

Содержание обучения включает несколько компонентов: знания, 
умения, навыки, отношения и оценки, а также творческие действия.

Знания -  это продукт отражения, исследования людьми матери
альных объектов и явлений, законов развития природы и общества.

И. Я. Лернер выделяет три вида знаний, которые имеют разные 
качественные характеристики усвоения:

• знания фактов (знания о чем-либо);
• знания о способах применения данных знаний;
• мировоззренческие (оценочные) знания (учащийся сравнивает, 

сопоставляет, выражает свое мнение и т. д.).
Навыки -  действия, сформированные в результате многократных 

повторений, используемые для выполнения более сложных действий.
Умения- это практические действия, которые осуществляет 

учащийся на основе полученного знания, это знание о способе дейст
вий. Умения -  сплав знаний и навыков.



В каждой предметной области удельный вес знаний, умений 
и навыков различен.

Категория «образование» может рассматриваться как система 
приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, спосо
бов мышления, а также способов познания.

5.3. Методологическая и психологическая основы 
процесса обучения. Логико-психологическая структура 

процесса обучения

Методологической основой процесса обучения является мате
риалистическая теория познания.

Основные положения материалистической теории познания:
1. В человеческом познании происходит отражение объективной 

реальности.
2. Отражение происходит путем ощущений.
3. Существует закон познания.
Материалистический закон познания был сформулирован 

В. И. Лениным: «От живого созерцания -  к абстрактному мышлению, 
а от него -  к практике».

Психология выделяет несколько актов процесса познания.
Первый акт познания -  отражение органами чувств отдельных 

сторон предмета. Это чувственные ощущения, достоверность отраже
ния мала. Затем создается комплекс ощущений вследствие подключе
ния других органов чувств. На основе комплекса ощущений склады
вается представление. Это еще не есть знание.

Второй акт познания -  осмысление полученного представле
ния. В работу включаются жизненный опыт, знание теории, мысли
тельные операции, которыми мы владеем (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение). Это уже знание.

Третий акт познания -  применение на практике знаний с целью 
подтверждения их достоверности.

При опоре на три акта познания в дидактике сформировалась 
следующая структура познания, отражающая логику этого процесса 
с точки зрения психологии:

• восприятие;
• осмысление;



• формирование новых способов действий;
• применение.
Соответствие между материалистическим законом познания, 

психологическими актами процесса познания и этапами обучения от
ражено в таблице.

Соответствие между материалистическим законом познания, 
психологическими актами процесса познания и этапами обучения

Элементы закона 
познания Акты процесса познания Этапы обучения

1. Живое созерцание Отдельные ощущения 
Комплекс ощущений 
Восприятие 
Представление

Чувственное воспри
ятие

2. Абстрактное мышле
ние

Осмысление представ
ления на основании 
имеющихся знаний, мы
слительных операций. 
Формирование знания

Осмысление форми
рования знания с по
мощью мыслитель
ных операций

3. Практика Применение знаний Формирование новых 
способов действий

Этапы обучения, выделенные на основе материалистического 
закона познания и психологических актов познания, составляют логи
ко-психологическую структуру обучения.

Логико-психологическая структура обучения может измениться, 
если процесс обучения направлен на повышение активизации мысли
тельной деятельности учащихся. В этом случае за основу может быть 
взят цикл научного творчества.

Процесс научно-исследовательской деятельности включает сле
дующие этапы:

1. Постановка проблемы, поиск ее формулировки.
2. Выдвижение гипотезы, позволяющей разрешить проблему.
3. Поиск подтверждения гипотезы: проектирование и осу

ществление эксперимента или (и) теоретическое решение задачи.
4. Анализ результатов эксперимента или теоретического реше

ния задачи.
5. Выводы, подтверждающие гипотезу.



Логико-психологическая структура процесса обучения в этом 
случае также будет содержать названные этапы: восприятие, осмыс
ление, формирование новых способов действий. Однако их сочетания 
будут намного сложнее.

5.4. Закономерности процесса обучения
Закономерности процесса обучения сформировались в результа

те длительных наблюдений. Поиск путей повышения эффективности 
обучения привел к необходимости выявления объективно сущест
вующих, повторяющихся, существенных связей явлений, имеющих 
место в процессе специально организованной, целенаправленной по
знавательной деятельности. Так появились закономерности обучения.

Рассмотрим некоторые группы закономерностей обучения.
Дидактические закономерности:
1. Результаты обучения прямо пропорциональны продолжи

тельности обучения.
2. Продуктивность усвоения заданного объема знаний обратно 

пропорциональна количеству изучаемого материала.
3. Результаты обучения находятся в прямо пропорциональной 

зависимости от осознания целей обучения учащимися.
4. Результаты обучения зависят от способов включения учащих

ся в деятельность.
5. Результаты обучения зависят от применяемых учителем методов.
6. Результаты обучения зависят от применяемых учителем 

средств.
7. Результаты обучения зависят от деления материала на части, 

подлежащие усвоению.
8. Результаты обучения зависят от мастерства преподавателя.
9. Продуктивность усвоения в 6-7 раз выше, если учащиеся 

включены в практическую деятельность.
Познавательные закономерности:
1. Результаты обучения прямо пропорциональны умению уча

щихся учиться.
2. Продуктивность усвоения прямо пропорциональна объему 

учебной деятельности учащихся.
3. Продуктивность усвоения знаний прямо пропорциональна 

объему практического применения знаний.



4. Умственное развитие учащихся прямо пропорционально ус
воению объема взаимосвязанных знаний, умений, опыта творческой 
деятельности (И. Я. Лернер).

5. Результаты обучения зависят от умения включать изучаемый объ
ект в те связи, носителем которых является изучаемое качество объекта.

6. Результаты обучения зависят от регулярности выполнения 
учащимися домашних заданий.

7. Продуктивность усвоения знаний находится в прямо пропор
циональной зависимости от потребности учиться.

8. Продуктивность усвоения зависит от уровня проблемности 
обучения.

Среди психологических закономерностей необходимо выделить 
следующую: продуктивность обучения прямо пропорциональна ак
тивности мыслительной деятельности обучаемых.

Существуют еще несколько групп закономерностей: социологи
ческие, организационные, кибернетические.

Закономерности порождают принципы обучения, которым дол
жен следовать педагог в своей деятельности.

5.5. Диалектика процесса обучения.
Мотивы и познавательный интерес 

как основа процесса обучения
Процесс обучения -  процесс развивающийся. Это означает, что 

для рассмотрения его движущих сил, механизмов и направления раз
вития можно использовать законы диалектики.

Движущей силой процесса обучения являются противоречия. 
Рассматривая противоречия процесса обучения как источник образо
вания внутренних стимулов, можно выделить несколько их групп: 
объективные внешние противоречия, объективные и субъективные 
внутренние противоречия организации процесса обучения, внутрен
ние противоречия самой формирующейся личности.

Объективные внешние противоречия обусловлены социальны
ми явлениями. Это противоречия, порожденные глобальными про
цессами, происходящими в мире, в государстве (например, проти
воречия, обусловленные процессами, связанными с решением эколо
гических проблем, процессами глобальной информатизации общест
ва и т. д.).



Объективные внутренние противоречия организации процесса 
обучения отражают диалектику этого процесса. К числу таких проти
воречий следует отнести:

• противоречие между индивидуальным творческим процессом 
становления личности и массово-репродуктивным характером орга
низации процесса обучения;

• противоречие между внешними требованиями и внутренними 
стремлениями и возможностями детей;

• противоречия, отражающие несоответствие между целями 
и мотивами деятельности (деятельность, организованная педагогом, 
не всегда отвечает ожиданиям растущего человека).

Субъективные противоречия организации процесса обучения -  
это противоречия, порожденные несовершенством данного процесса. 
В эту группу противоречий входят:

• противоречие между целостностью личности и многопредмет- 
ностью, многоцелевым характером учебного процесса;

• противоречие между бурным ростом объема знаний и ограни
ченной возможностью их переработки и передачи педагогом;

• противоречие между формальным признанием деятельностно
го подхода в развитии личности и преимущественно словесным ха
рактером обучения.

В рассмотрении диалектики процесса обучения чрезвычайно 
важную роль играют внутренние противоречия развивающейся лич
ности.

Противоречия порождают мотивы деятельности. Это побуж
дения, которыми руководствуется человек, осуществляя те или иные 
действия. В познавательной деятельности важную роль играют сле
дующие группы мотивов:

1) непосредственно-побуждающие мотивы, основанные на эмо
циях (яркость, новизна, занимательность содержания материала, при
влекательность личности учителя, боязнь огорчить родителей, страх 
перед учителем);

2) перспективно-побуждающие мотивы, которые основаны на 
понимании значимости знаний в жизни. В формировании этой группы 
мотивов проявляются связь с будущей профессией, чувство долга, от
ветственность за семью;



3) интеллектуально-побуждающие мотивы, формирующиеся как 
удовлетворение любознательности, потребности в знаниях, в повыше
нии своего культурного уровня.

На основании мотивов формируется познавательный интерес. 
Он обеспечивает активность учащегося в обучении, которая выража
ется в способности формировать собственные познавательные цели 
и продвигаться к их достижению.

Вопросы для самопроверки
1. Назовите ключевые слова, с помощью которых выстроено оп

ределение понятия «обучение».
2. Сформулируйте определение понятия «обучение».
3. Назовите и поясните функции обучения.
4. Перечислите круг вопросов, составляющих содержание обу

чения.
5. Перечислите компоненты структуры содержания обучения. 

Что такое знания, умения, навыки?
6. Приведите примеры каждого вида знаний, выделяемых 

И. Я. Лернером.
7. В чем заключается логико-психологическая структура про

цесса обучения?
8. Установите соответствие между материалистическим законом 

познания, психологическими актами познания и этапами процесса 
обучения.

9. Перечислите дидактические, познавательные закономерности 
процесса обучения.

10. Как вы понимаете словосочетание «диалектика процесса 
обучения»?

11. Приведите примеры противоречий, обусловливающих диа
лектику процесса обучения.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

6.1. Сущность понятия «педагогический процесс»

Педагогический процесс -  одна из основополагающих категорий 
педагогики.

Латинское слово <<processus» означает «движение вперед». 
В «Современном словаре иностранных слов» значение слова «про
цесс» поясняется следующим образом:

1) последовательная смена состояний, ход развития чего-либо;
2) совокупность последовательных действий для достижения ка

кого-либо результата.
Исходя из этого понятие «педагогический процесс» можно оп

ределить следующим образом: педагогический процесс -  это разви
вающееся взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направлен
ное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намечен
ному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств вос
питуемых.

Главными свойствами педагогического процесса являются его 
целостность и общность.

Целостность педагогического процесса понимается как взаимо
связь и взаимообусловленность всех процессов и явлений, в нем воз
никающих и протекающих, которые проявляются во взаимоотноше
ниях субъектов педагогического процесса, в связях педагогического 
процесса с явлениями внешней среды.

Единство обучения, воспитания, развития педагогический про
цесс обеспечивает, реализуя образовательную, воспитательную 
и развивающую функции.

Общность педагогического процесса выражается в том, что как 
процесс воспитания (воспитательное мероприятие), так и процесс 
обучения (урок) реализуются в виде педагогического процесса.

Смысл понятия «педагогический процесс» может быть выражен 
формулой «Обучая- воспитывать, воспитывая- обучать». Входе 
обучения и воспитания как основы учебно-воспитательного процесса 
осуществляется развитие личности. Исходя из этого можно уточнить



сущность педагогического процесса: это взаимодействие, в процессе 
которого осуществляется развитие личности на основе целостно
сти обучения и воспитания.

6.2. Педагогический процесс как система
Педагогический процесс целесообразно рассматривать как цело

стную динамическую систему, системообразующим фактором которой 
является цель педагогической деятельности -  образование человека.

С позиций системного подхода любой педагогический объект 
представляет собой систему. Определив состав, структуру и организа
цию основных компонентов системы, следует установить ведущие 
взаимосвязи между ними, выявить внешние связи системы, ее функ
ции и роль среди других систем, установить на этой основе законо
мерности и тенденции развития системы.

Педагогический процесс создается педагогом. Независимо от 
места протекания и его создателя он всегда имеет одну и ту же струк
туру: цель -  принципы -  содержание -  методы -  средства -  формы.

Цель отражает тот конечный результат педагогического взаимо
действия, к которому стремятся педагог и учащийся. Это системообра
зующий фактор педагогического процесса. Цель внутренне присуща 
педагогически интерпретированному социальному опыту, обязательно 
присутствует в средствах и деятельности педагогов и воспитанников.

Принципы предназначены для определения основных направле
ний достижения цели.

Содержание -  это часть опыта поколений, отобранная в соответ
ствии с поставленной целью, рассматриваемая как объект познания.

Методы -  это действия педагога и учащегося, посредством ко
торых передается и принимается содержание.

Средства как материализованные предметные способы «рабо
ты» с содержанием используются в единстве с методами.

Формы организации педагогического процесса, отражая внеш
ние особенности взаимодействия, придают ему логическую завер
шенность.

Возможно иное представление структуры целостного педагоги
ческого процесса, если подойти к нему с позиции деятельности вос
питателя и воспитанника (субъектов деятельности).



Исходя из того что педагогический процесс -  это взаимодейст
вие педагога и воспитанника, можно выделить в его структуре сле
дующие компоненты.

Целевой компонент включает в себя цели (стратегические и так
тические) учебной и внеучебной деятельности.

Содержательный компонент определяет всю совокупность 
формируемых знаний, способов действий, ценностных ориентаций, 
отношений.

Деятельностный компонент предполагает организацию совме
стной деятельности педагогов и учащихся, характеризует формы, 
способы, средства организации и осуществления познавательной дея
тельности и воспитательного взаимодействия, направленного на реа
лизацию целей, освоение содержания.

Результативный компонент отражает достигнутые результаты 
и степень эффективности педагогического процесса.

Ресурсный компонент отвечает за реализацию социально-эконо
мических, нравственно-психологических, санитарно-гигиенических 
и других условий протекания педагогического процесса. В ресурсный 
компонент входят финансовое, кадровое, информационное, норматив
но-правовое обеспечение.

Структура педагогического процесса универсальна: она прису
ща как процессу обучения в целом, так и любому локальному процес
су воспитательного взаимодействия. Отсутствие одного из компонен
тов нарушает целостность педагогической системы.

Средства деятельности, формы, методы связи субъектов педаго
гического взаимодействия служат основой управления учебно-воспи
тательным процессом.

6.3. Закономерности педагогического процесса
В закономерностях отражаются объективные, необходимые, 

существенные, повторяющиеся связи. Ввиду того что педагогический 
процесс -  система сложная и динамичная, существенных, повторяю
щихся, объективных связей в процессе функционирования этой сис
темы возникает достаточно много.

Особенно много устанавливается связей в процессе обмена ин
формацией между воспитателями и воспитуемыми. Это организацион



но-деятельностные, коммуникативные связи. Весьма важное значение 
в педагогическом процессе имеют связи управления и самоуправления. 
От их правильного соотношения зависит успешное протекание всего 
процесса. В свою очередь, связи управления опираются на инфор
мационные, организационно-деятельностные и другие виды связей.

Рассмотрим основные закономерности педагогического процесса.
1. Закономерность динамики педагогического процесса. Вели

чина всех последующих изменений зависит от величины изменений 
на предыдущем этапе. Это означает, что педагогический процесс как 
развивающееся взаимодействие между педагогами и воспитуемыми 
имеет постепенный, «ступенчатый» характер; чем выше промежуточ
ные достижения, тем весомее конечный результат.

2. Закономерность развития личности в педагогическом про
цессе. Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от 
следующих факторов:

1) наследственность;
2) воспитательная и учебная среда;
3) включение личности в образовательную деятельность;
4) применяемые средства и способы педагогического воздействия.
3. Закономерность управления учебно-воспитательным процессом. 

Эффективность педагогического воздействия зависит от рада факторов:
1) интенсивности обратных связей между воспитуемыми и педа

гогами;
2) величины, характера и обоснованности корректирующих воз

действий на воспитуемых.
4. Закономерность стимулирования. Продуктивность педагоги

ческого процесса зависит от следующих факторов:
1) действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-воспита

тельной деятельности;
2) интенсивности, характера и своевременности внешних (общест

венных, педагогических, моральных, материальных и до.) стимулов.
5. Закономерность единства чувственного, логического и прак

тики в педагогическом процессе. Эффективность учебно-воспитатель
ного процесса зависит от нескольких факторов:

1) интенсивности и качества чувственного восприятия;
2) логического осмысления воспринятого;
3) практического применения осмысленного.



6. Закономерность единства внешней (педагогической) и внут
ренней (познавательной) деятельности. Эффективность педагогиче
ского процесса зависит от таких факторов, как:

1) качество педагогической деятельности;
2) качество собственной учебно-воспитательной деятельности 

воспитуемых.
7. Закономерность обусловленности педагогического процесса. 

Течение и результаты учебно-воспитательного процесса зависят от 
ряда факторов:

1) потребностей общества и личности;
2) возможностей (материально-технических, экономических и др.) 

общества;
3) условий протекания процесса (морально-психологических, са

нитарно-гигиенических, эстетических и др.).
Отмеченными закономерностями не исчерпываются связи, дей

ствующие в педагогическом процессе.

6.4. Движущие силы развития 
педагогического процесса

В соответствии с законами диалектики движущими силами раз
вития являются противоречия. Среди противоречий педагогического 
процесса можно условно выделить внешние и внутренние.

Внешние  п р от ив оре чия  называют социально-педагогически
ми. Эго противоречия между организацией педагогического процесса 
и ведущими социальными процессами: экономическими, политическими, 
духовно-нравственными, бытовыми, культурными. Названные социаль
ные процессы играют доминирующую роль по отношению к педагогичес
кому процессу. В связи с этим имеющие место противоречия отражаются 
в общественном сознании как отставание педагогики от требований 
жизни. Внешние противоречия, как правило, бывают объективными.

К объективным внешним противоречиям относятся:
• противоречие между политехнической и экспериментальной 

базой образовательного учреждения и уровнем научно-технического 
прогресса, оснащенностью современного производства;

• противоречие между потребительской психологией, социаль
ным паразитизмом подрастающего поколения и требованиями обще
ственной морали;



• противоречие между универсальными ожиданиями общества 
в отношении подрастающего поколения и субъективными возрастны
ми потребностями детей и молодежи.

Разрешение этих противоречий ведет к совершенствованию пе
дагогического процесса.

В н у т р е н н и е  прот иворечия  отражают диалектику самого 
педагогического процесса. Их называют собственно педагогическими. 
Собственно педагогические противоречия могут быть объективными 
и субъективными.

К объективным внутренним противоречиям можно отнести:
• противоречие между активно-деятельностной природой ре

бенка и социально-педагогическими условиями его жизни;
• противоречие между общественными требованиями к личнос

ти ребенка и его собственными интересами;
• противоречие между бурным ростом научных знаний и воз

можностью донесения их до учащихся в учебном процессе.
К субъективным внутренним противоречиям относятся:
• несоответствие между целостной интеллектуально-эмоцио

нальной, деятельностной природой ребенка и формализацией дея
тельностного подхода;

• несоответствие между практической направленностью, доми
нирующей в природе ребенка, и представлением информации в боль
шинстве случаев с помощью словесных методов;

• несоответствие между возрастающей ролью предметов гума
нитарного цикла и несформированностью методов их преподавания 
или невозможностью решить вопросы кадровой политики;

• несоответствие между едиными требованиями к базовому об
щему образованию и возрастающей необходимостью индивидуально
го развития личности.

Наличие указанных групп противоречий свидетельствует о том, 
что в рамках педагогической системы, в том числе в педагогичес
ком процессе, действует диалектический закон единства и борьбы 
противоположностей. Научная организация педагогического про
цесса должна учитывать и другие законы диалектики: закон перехода 
количественных изменений в качественные и закон отрицания от
рицания.



6.5. Педагогический процесс 
как педагогическое взаимодействие

Педагогический процесс, как и любой другой трудовой процесс, 
осуществляется для достижения общественно значимых целей. Спе
цифика педагогического процесса состоит в том, что труд воспитате
лей и труд воспитуемых сливаются воедино, образуя своеобразные 
отношения участников трудового процесса -  педагогическое 
взаимодействие.

Термин «педагогическое взаимодействие» отражает взаимную 
активность педагога и воспитуемого в педагогическом процессе. Он 
включает в себя единство педагогического влияния, его активного 
восприятия, усвоения воспитуемым социального опыта, собственной 
активности воспитуемого, проявляющейся в ответных непосредст
венных или опосредованных влияниях на педагога и на самого себя 
(самовоспитание).

Как и в других трудовых процессах, в педагогическом процессе 
выделяются объекты, предмет, средства, продукты труда.

Объекты деятельности педагога -  развивающаяся личность, кол
лектив воспитанников. Объектам педагогического труда кроме слож
ности, системности, саморегуляции присуще и такое качество, как са
моразвитие, чем и обусловливается вариативность, изменчивость, не- 
повторяемость педагогических процессов. Своеобразие объекта педа
гогической деятельности состоит также и в том, что он развивается не 
в прямо пропорциональной зависимости от педагогического воздейст
вия на него, а по законам, свойственным его психике -  особенностям 
восприятия, понимания, мышления, становления воли и характера.

Предмет педагогического труда- организация такого взаимо
действия, в котором происходит формирование качеств личности.

Средства (орудия) труда -  это то, что человек помещает между 
собой и предметом труда, чтобы достичь желаемого воздействия на 
этот предмет. В педагогическом процессе орудия труда также очень 
специфичны. К ним относятся не только знания педагога, его опыт, 
личное воздействие на воспитуемого, но и виды деятельности, на ко
торые он должен уметь переключить учащихся, способы сотрудниче
ства с ними, методика педагогического влияния. Это духовные сред
ства труда.



Продуктом педагогического труда, на создание которого на
правлен педагогический процесс, является воспитанный, подготов
ленный к жизни в обществе человек.

Педагогический процесс характеризуется уровнями организа
ции, управления, эффективности, технологичности, экономичности, 
выделение которых открывает пути для обоснования критериев, по
зволяющих давать не только качественные, но и количественные 
оценки достигнутых уровней. Кардинальная характеристика педаго
гического процесса -  время. Оно выступает универсальным критери
ем, позволяющим надежно судить о том, насколько быстро и каче
ственно протекает данный процесс.

Таким образом, целостный педагогический процесс -  сложное 
педагогическое явление, понимание сущности которого поможет пе
дагогу осуществлять его организацию сознательно и в интересах лич
ности воспитанника.

Вопросы для самопроверки
1. Какие ключевые понятия используются для объяснения сущ

ности понятия «педагогический процесс»?
2. Дайте характеристику педагогического процесса как системы.
3. Вдумчиво и внимательно изучите общие закономерности пе

дагогического процесса. Попытайтесь найти закономерное объясне
ние тем событиям, которые вы еще недавно наблюдали в школьном, 
университетском педагогическом процессе.

4. Перечислите компоненты педагогического процесса.
5. В чем заключаются целостность и общность педагогического 

процесса?
6. Проиллюстрируйте примерами внутренние и внешние проти

воречия педагогического процесса.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

7.1. Педагогические цели, их особенности и функции

Деятельность педагога, как любая другая деятельность, пред
варяется осознанием цели. Осознанная цель мобилизует все творче
ские силы человека, а ее достижение приводит к удовлетворению 
потребностей личности. Ц ель- категория философская, представ
ляющая собой опережающее отражение событий в сознании челове
ка. С цели начинается любой педагогический процесс независимо от 
его сложности и продолжительности. Цели подчинены все его ком
поненты.

Педагогическая цель -  это предвосхищаемый результат деятель
ности в педагогическом процессе, в соответствии с которым отбира
ются и соотносятся между собой все его компоненты.

Каковы же особенности педагогической цели? Цель как продукт 
идеальный очень подвижна, динамична, так как порождается созна
нием человека, постоянно взаимодействующего с изменяющимся ми
ром. Опыт, знания, события, анализ, эксперимент обогащают челове
ка, и потому он является носителем динамического сознания и его 
цель в ходе деятельностного движения к ней преобразуется постоянно 
и незаметно для самого субъекта. Динамичность жизни обусловлива
ет динамичность цели. Учет данной особенности цели предписывает 
ее общий характер, чтобы в своей динамической изменчивости она 
могла оставаться целью как таковой, а человек мог организовать свою 
деятельность как последовательное движение к запланированному ре
зультату.

Подвижность цели предполагает возможность ее изменения 
в процессе реализации. Цель развивается вместе с субъектом, кото
рый ее сформулировал, и она так же, как субъект, восходит вверх, ес
ли такое восхождение совершает субъект. В связи с этим формули
ровка цели должна иметь общий характер. В этом случае, возвышаясь 
и отодвигаясь от воспитанника, она не перестает быть ориентиром 
деятельности.



Любая цель состоит из целевого объекта, целевого предмета 
и целевого действия.

Целевой объект (объект цели) -  это человек в разных ролевых 
позициях, на которые предполагается воздействие.

Целевой предмет (предмет цели) -  это та сторона личности вос
питанника (его качества, особенности деятельности), которая должна 
быть преобразована в данном педагогическом процессе.

Целевое действие обозначает конкретное действие педагога, ко
торое он совершает для развития целевого предмета. Например: нау
чить, убедить, сформировать, доказать, усовершенствовать, закре
пить, раскрыть, заинтересовать и т. д.

Опираясь на исследования А. Шелтена, можно иначе предста
вить структуру учебной цели. По А. Шелтену, любая цель предпола
гает два аспекта рассмотрения: содержание и образ действий. На
пример, в учебной цели «описать строение механизма» составная 
часть «строение механизма» представляет собой описание содержа
ния, а слово «описать» указывает на образ действий.

Зная структуру цели, можно осуществить грамотное целеполагание.

7.3. Методика целеполагания 
в педагогической деятельности

Как уже было отмечено, педагогическая цель должна иметь об
щий характер, чтобы реализовать все свои функции. Цель определяет 
содержание педагогического процесса, обусловливает результат, слу
жит критерием оценки профессиональной деятельности педагога, яв
ляется постоянным объектом его осмысления. Таким образом, цель 
определяет исходный этап в деятельности педагога.

Целеполагание в педагогике -  сознательный процесс выявления 
и постановки целей и задач педагогической деятельности. Ясное по
нимание воспитательных целей определяет успешность их достиже
ния и оптимальность выбираемых путей и средств.

В системе профессионального осмысления предвосхищаемого 
результата деятельности выделяют три уровня: идеал воспитания, 
уровень воспитательных устремлений и задач воспитания, уровень 
цели и смысла жизни человека.



Первый уровень -  это образ конечного результата воспитатель
ной деятельности всего общества. Это тот социальный заказ, воспита
тельный идеал, который формируется в обществе. Так, согласно 
ст. 14, п. 1 Закона РФ «Об образовании», целью современной образо
вательной системы является формирование человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на со
вершенствование этого общества.

Второй уровень -  это образ социально желаемой подготовлен
ности личности на уровне воспитательных устремлений, т. е. реализа
ция социального заказа в конкретных образовательно-воспитательных 
системах. В этом случае идеальный социальный заказ, безусловно, 
трансформируется, так как он уточняется и корректируется в феде
ральных и региональных документах, в конкретных школах, в созна
нии конкретного педагога.

Третий уровень -  цель и смысл жизни человека, его потребности 
в самореализации, наиболее значимые с позиции гуманистической 
парадигмы педагогического взаимодействия. Наличие этого уровня 
целей прежде всего значимо для самой личности.

Разработка цели -  процесс логико-конструктивный. Суть его за
ключается в том, чтобы:

1) сравнить, обобщить определенную информацию;
2) осуществить выбор наиболее значимой информации;
3) на ее основе сформулировать цель, т. е. определить объект 

цели, предмет цели и необходимые конкретные действия;
4) принять решение о достижении цели, осуществить реализа

цию цели.
Такой же мысленный путь проделывает и учащийся, когда стре

мится предвидеть результаты своей деятельности. Функции педагога 
состоят в том, чтобы изучать и знать цели каждого воспитанника, 
способствовать реализации полезных целей. Совпадение, взаимодей
ствие целей педагога и обучаемых -  одно из важнейших условий ус
пеха педагогического процесса в развитии его участников. Цели уча
щихся должны войти в педагогический процесс наравне с целями, по
ставленными преподавателем.

Рассмотрим методику целеполагания на примере предложенной 
американскими психологами Дж. Кэрроллом и Б. Блумом технологии 
эффективного целеполагания. Суть ее заключается в следующем. По



ведение человека включает в себя три сферы образа действий: когни
тивную (сферу разума), аффективную (оценочную), психомоторную 
(двигательную). Для реализации одной учебной цели могут быть за
действованы две или даже три сферы поведения, но при этом преоб
ладающее значение имеет только одна сфера. Авторы технологии 
предложили определить эталон полного усвоения изученного и дости
жения результатов обучения с помощью иерархии (последовательно
го расположения от низшего к высшему) педагогических целей, раз
работанных для каждой из сфер. Категории целей формулируются че
рез конкретные действия и операции, которые должен выполнять 
обучающийся, чтобы подтвердить достижение эталона. Такая класси
фикация называется таксономией учебных целей.

Наибольшее распространение получила таксономия учебных 
целей в когнитивной сфере. Б. Блумом выделяются этапы познава
тельной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, син
тез, оценка.

Знание -  это воспроизведение изученного. Понимание обознача
ет его преобразование. Применение относится к сфере трансформации 
изученного. Анализ подразумевает выделение части целого. Синтез -  
комбинация элементов для получения нового продукта. Оценка -  оп
ределение ценности и значения изученного.

Данная технология широко используется в качестве шкалы для 
измерения результатов обучения.

Достижение цели происходит не прямым путем, а через решение 
системы задач. Задача возникает в процессе построения алгоритма 
достижения цели. В построенном алгоритме цель каждого этапа (ло
кальная цель) -  это задача.

Для успешного целеполагания педагогу необходимо соблюдать 
важнейшие требования: реалистичность, ясность, точность формули
ровки цели, ее соответствие возможностям обучаемых, диагностич- 
ность цели.

7.4. Основные группы педагогических целей
Виды педагогических целей многообразны. Можно выделить 

нормативные (государственные) цели образования, общественные це
ли, инициативные цели самих педагогов и учащихся.



Нормат ивные  цели  -  это наиболее общие цели образования 
и воспитания, определяемые в правительственных документах. Сего
дня эти цели могут корректироваться местными органами власти: об
ластными, городскими и даже районными.

Нормативные цели разрабатываются на базе широкой информа
ции о состоянии народного образования и экономики соответственно 
в республике, области, городе, районе, об уровне воспитанности де
тей, об уровне профессиональной подготовки выпускников. Эти цели 
служат общим ориентиром в работе любого педагога.

Параллельно, а часто независимо от государственных сущест
вуют общест венные  цели  как цели общества, его различных слоев. 
В отличие от государственных общественные цели не могут быть еди
ными. Они формируются в виде потребностей, интересов и обществен
ного мнения различных групп людей, особенно тех, кто составляет ос
новную базу для формирования учреждений народного образования.

И нициативные  цели -  это цели, разрабатываемые непо
средственно педагогами-практиками и имеющиеся у их воспитанни
ков. В этой группе выделяются следующие виды целей:

• цели формирования знаний, навыков, умений, т. е. цели форми
рования сознания и поведения;

• цели формирования отношений. К этому виду относятся цели 
формирования отношений к самым различным сторонам жизни: об
ществу, труду, профессии и др. Важную роль играют цели формиро
вания отношений к друзьям, родителям, самому себе, природе, искус
ству, творчеству;

• цели (формирования творческой деятельности. Предметом 
этих целей является развитие способностей, задатков, интересов уча
щегося, а также умений их реализовать;

• организационные цели, относящиеся к области управленческой 
функции педагога (например, использование самоуправления в орга
низации учебной деятельности учащихся);

• методические цели, связанные с преобразованием технологии 
обучения и внеучебной деятельности учащихся (например, внедрение 
новых форм организации учебно-воспитательного процесса).

Любая из рассмотренных целей по своей значимости может 
быть стратегической (главной, конечной, наиболее значимой) и такти
ческой (этапной, промежуточной).



Цели общего образования вытекают из целей воспитания и соот
носятся с ними как часть с целым. Образование в Российской Феде
рации имеет целью становление самостоятельной, свободной, куль
турной, высоконравственной личности, сознающей свою ответствен
ность перед семьей, обществом, государством.

Главные задачи образования и воспитания:
• удовлетворение национально-культурных потребностей насе

ления, воспитание физически и морально здорового поколения;
• обеспечение усвоения учащимися системы знаний, опреде

ляемой общественными и производственными потребностями;
• формирование научного миропонимания, политической, эко

номической, правовой культуры, гуманистических ценностей и иде
алов, творческого мышления, самостоятельности в пополнении зна
ний, осознанной гражданской позиции, человеческого достоинства, 
ответственности за свои поступки.

Сегодня главная педагогическая цель -  способствовать умствен
ному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию лич
ности, всемерно раскрывать ее творческие возможности, формировать 
гуманистические отношения, обеспечивать условия для расцвета ин
дивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей.

Вопросы для самопроверки
1. Раскройте значимость цели в структуре педагогического про

цесса, педагогической деятельности.
2. Проиллюстрируйте примерами структуру педагогической цели.
3. Каковы особенности педагогической цели?
4. Какой уровень в системе ориентиров целеполагания актуален 

в гуманистической концепции воспитания и образования?
5. Назовите основные группы педагогических целей.
6. Сформулируйте главные цели образования и воспитания.



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

8.1. Понятие педагогической инновации
Инновационные процессы характерны для любой профессио

нальной деятельности человека. Педагогические инновации связаны 
с обновлением педагогической системы. В отечественной педагогиче
ской системе за последнее десятилетие произошло много изменений. 
Появились новые парадигмы, концепции, технологии, новые государ
ственные стандарты, новые учебники... Проблема обновления систе
мы образования России является чрезвычайно важной. Вот почему 
над сущностью инновационных идей, процессов задумываются уче
ные. Требует осмысления и само понятие «инновация».

В рассмотрении сущности и определении понятия педаго
гической инновации в настоящее время нет однозначности. Придер
живаясь точки зрения И. П. Подласого, под педагогическими инно
вациями будем понимать изменения внутри педагогической систе
мы, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного 
процесса.

8.2. Основные направления педагогических инноваций 
в деятельности педагогической системы. Объекты 

инноваций в образовательном пространстве

При обсуждении основных направлений инноваций будем опи
раться на модель педагогической системы, представленную на рис. 1 *.

Рассмотрим отдельные компоненты системы и сущность соот
ветствующих им направлений инноваций.

Компонент педагогической системы «Педагог». Среди мно
жества функций педагога (информационная, целеполагания, оценоч
ная, проектировочная, аналитическая, коррекционная и т. д.) сегодня 
выделяется как основополагающая функция управления процессами 
обучения, воспитания и развития. Управление в деятельности учителя

1 Подласый И. II. Педагогика [Текст]: новый курс: учеб. для студентов 
пед. вузов: в 2 кн. / И. П. Подласый. М., 2004. Кн. 1. С. 182.



выражается в том, что он не сообщает информацию, а создает условия 
для ее поиска, не объявляет учащемуся цель познания, а организует 
поиск познавательной цели, формируя тем самым субъект-субъек- 
тные отношения во взаимодействии с воспитанниками. Это иннова
ционное направление в содержании деятельности педагога.

Рис. 1. Модель педагогической системы
Компонент педагогической системы «Обучаемые». В традици

онном представлении обучаемый, воспитанник -  всегда объект педаго
гического воздействия. Объектность обучаемого составляет основу 
субъект-объектных отношений. Современная точка зрения на педаго
гическую систему, в том числе и на педагогический процесс, предпо
лагает активное включение обучаемого в познавательную деятель
ность, поиск им познавательных целей, достижение этих целей. Такое 
понимание участия обучаемого в педагогическом процессе характери
зует его как субъекта познавательного взаимодействия. Субъектный 
статус обучаемого в педагогическом взаимодействии -  это инноваци
онное направление в содержании деятельности обучаемого.

Компонент педагогической системы «Цель». В качестве при
мера инновационного поиска, связанного с проблемой цели в педаго
гическом процессе, можно рассмотреть цель обучения и воспитания, 
соответствующую образовательной парадигме, направлявшей дея
тельность системы образования в течение многих десятилетий XX в.: 
«всестороннее, гармоничное развитие личности», и цель обучения 
и воспитания, соответствующую современной образовательной пара
дигме. Цель обучения и воспитания в соответствии с современной гу
манистической парадигмой имеет следующую формулировку: «раз-



ностороннее, гармоничное развитие личности, актуализирующейся 
как член общества в соответствии со своими потребностями и воз
можностями». Обеспечение возможности разностороннего гармонич
ного развития и самореализации личности в педагогическом процес
се -  это инновационное направление, связанное с целеполаганием 
в деятельности педагогической системы.

Компонент педагогической системы «Результат». Резуль
тат обучения традиционно рассматривался как формирование зна
ний, умений, навыков. Согласно проектам модернизации российско
го образования результатом обучения является формирование ключе
вых компетентностей. Можно рассматривать иерархию результа
тов образования (по Б. С. Гершунскому): грамотность, образован
ность, профессиональная компетентность, культура, менталитет. Со
временные подходы к представлению результата обучения, воспита
ния, образования составляют одно из направлений педагогических 
инноваций.

Компонент педагогической системы «Управление». Управ
ление в системе образования находится в поиске новых, современ
ных подходов, новых принципов организации педагогического про
цесса, а также организации жизнедеятельности образовательного уч
реждения. Например, реализация принципа гуманизации и демокра
тизации в управлении образовательным учреждением позволяет 
рассматривать вопросы управления как одно из важнейших направ
лений инноваций.

Компонент педагогической системы «Содержание». Важное 
направление инноваций составляет минимизация содержания образо
вания, которая обусловлена перегруженностью учебного процесса.

Компоненты педагогической системы «Методы, формы», 
«Средства». Важнейшие направления инноваций связаны с проекти
рованием новых методов, форм организации обучения и воспитания, 
с разработкой средств, повышающих эффективность педагогического 
процесса.

Активные формы обучения, новые технологии обучения и вос
питания -  все это чрезвычайно интересные объекты инноваций.

Отдельные объекты инноваций могут затрагивать несколько ин
новационных направлений одновременно (например, инновации, свя
занные с разрешением проблемы мотивации; проблемы увеличения



объема материала, изучаемого на уроке; проблемы повышения темпа 
обучения; проблемы потери времени в процессе урока).

Важнейшим направлением инноваций является сама педагоги
ческая система. Актуальная проблема любого периода развития сис
темы образования- создание воспитательной системы образова
тельного учреждения.

8.3. Гуманистическая педагогика 
как важнейшее инновационное направление 

в развитии педагогической теории

Мы живем в эпоху гуманистической парадигмы образования 
и воспитания. Гуманизм как философское направление зародился 
в XV в., и каждая историческая эпоха в становлении образовательных 
систем так или иначе отмечена обращением к гуманистическим иде
ям. Однако именно сейчас мы наиболее прочно стоим на позициях 
гуманизма, его практической реализации и признаем необходимость 
гуманизации педагогической системы в трактовке К. Роджерса.

Провозгласив человека высшей ценностью, наше государство 
распахнуло дверь для проникновения гуманистических идей. Система 
образования России пока еще не обеспечивает высоких темпов гума
низации воспитания и обучения. Однако отечественная педагогика 
начинает обращать свой взор в направлении этого процесса. Вот по
чему гуманистическую педагогику в настоящее время называют ин
новационным направлением в развитии педагогической теории.

Гуманизм (от лат. humanus -  человеческий, человечный) -  цело
стная концепция человека как наивысшей ценности на земле. Глав
ным положением этой концепции является защита достоинства лич
ности, признание ее прав на свободу, развитие и проявление своих 
способностей.

Гуманистическая педагогика -  система научных теорий, утвер
ждающая воспитанника в роли активного, сознательного, равноправ
ного участника учебно-воспитательного процесса, развивающегося 
в соответствии со своими возможностями.

Гуманизация учебно-воспитательного процесса предполагает 
отказ от авторитарной педагогики, обеспечение атмосферы комфорта 
и психологической безопасности.



В настоящее время практика гуманистической школы уже выра
ботала формы и методы инновационной деятельности. К ним можно 
отнести:

• изменение целевой установки в деятельности педагогической 
системы;

• переориентацию внутренних личностных установок учителя;
• дифференциацию учебно-воспитательной деятельности;
• индивидуализацию процессов воспитания и обучения;
• принятие воспитанника таким, какой он есть;
• веру в учащегося, в его силы и возможности;
• создание среды для развития способностей воспитанника;
• обеспечение успешности обучения и воспитания.
Мера гуманизации учебно-воспитательного процесса определя

ется тем, насколько этот процесс создает предпосылки для самореа
лизации личности, развития ее ответственности, стремления к свобо
де и творчеству.

8.4. Классификация нововведений.
Источники нововведений

Нововведения в общеобразовательной и высшей школе можно 
классифицировать по следующим основаниям:

1. Содержание инновации. К этой группе относятся инновации:
• в целях и содержании образования;
• в методиках, средствах, технологиях педагогического процесса;
• в формах организации обучения и воспитания;
• в деятельности администрации, педагогов, учащихся.
2. Признак масштабности. К данной группе относятся инновации:
• локальные и единичные, не связанные между собой;
• комплексные, взаимосвязанные;
• системные, охватывающие всю школу или вуз.
3. Признак инновационного потенциала. Группа объединяет сле

дующие инновации:
• модификации известных идей, технологий, функциональных 

элементов педагогической системы;
• комбинаторные нововведения;
• радикальные преобразования.



Источниками нововведений являются:
1) потребности государства, региона, города;
2) достижения наук о человеке, природе, обществе, технических

наук;
3) передовой педагогический опыт;
4) интуиция и творчество руководителей.

8.5. Инновации в высшей школе
Основные тенденции инновационных процессов в высшей школе 

связаны с развитием мирового образовательного пространства. Разви
тию мирового образовательного пространства способствует проте
кающий с 1993 г. Болонский процесс. Основная цель Болонского про
цесса -  расширение мирового образовательного пространства, обеспе
чение преемственности образования во всех странах мира. Повышение 
интенсивности коммуникаций в мировой системе образования обеспе
чивает международный характер современного образования.

Одно из направлений развития мировой системы образования за
ключается в интеграции разных типов учебных заведений, объединяю
щей основой которых является университет. Университет как центр нау
ки и культуры должен обеспечивать глубокую связь науки с практикой.

Для российской системы образования в связи с вхождением 
в мировое образовательное пространство характерны следующие тен
денции:

• развитие многоуровневой системы образования (колледж, ба
калавриат, магистратура);

• повышение мобильности в подготовке специалистов;
• мощное обогащение деятельности вузов информационными 

технологиями, интенсивное развитие дистанционных форм обучения;
• «универсигетизация» высшего образования России (появление 

университетских комплексов);
• перевод высшей школы на самофинансирование;
• обновление высшего профессионального образования с уче

том требований мировых стандартов.
В качестве критериев оценки нововведений можно рассматри

вать масштаб преобразований вуза, степень глубины преобразований, 
степень новизны по фактору времени.



Вопросы для самопроверки
1. Можно ли любое нововведение считать инновацией?
2. Используя схему простейшей педагогической системы, рас

скажите об основных направлениях инноваций.
3. Поясните сущность гуманистической педагогики. Почему гу

манистическую педагогику можно рассматривать как инновационное 
направление педагогической теории?

4. Какие формы и методы деятельности в настоящее время вы
работаны практикой гуманистической школы?

5. В чем заключаются основные тенденции инновационных про
цессов в высшей школе?

6. Какие факты свидетельствуют о развитии мирового образова
тельного пространства?



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. АВТОРСКАЯ ШКОЛА. ТИПОЛОГИЯ 

АВТОРСКИХ ШКОЛ

9.1. Признаки инновационности 
образовательного учреждения

Инновационными называют образовательные учреждения, на
чавшие внедрять нововведения или их элементы. Следует помнить, 
что целью инноваций является повышение эффективности обучения 
и воспитания, хотя сами по себе нововведения могут не только улуч
шать течение и результаты учебно-воспитательного процесса, но 
и ухудшать их.

И. П. ГІодласый отмечает, что педагогическую систему нельзя 
одновременно улучшать по нескольким параметрам. При этом следу
ет обращать внимание на стабильность деятельности педагогической 
системы по всем направлениям. Если нововведение, улучшая один 
аспект деятельности педагогической системы, ухудшает другой, нуж
но задуматься, нужно ли такое нововведение.

Рассматривая существенные признаки нововведений и ограниче
ния, влияющие на формирование оценки эффективности педагогиче
ской системы, И. ГІ. ГГодласый выделяет критерий инновационности 
образовательного учреждения, объединяющий следующие признаки:

1. Учебно-воспитательный процесс основывается на принципе 
природосообразности и подчиненных ему принципах классической 
педагогики.

2. Педагогическая система эволюционирует в гуманистическом 
направлении.

3. Организация учебно-воспитательного процесса не ведет к пе
регрузкам учащихся и педагогов.

4. Повышенные результаты учебно-воспитательного процесса 
достигаются не за счет селекции обучаемых или педагогов, а за счет 
использования нераскрытых и незадействованных возможностей 
системы.



5. Продуктивность учебно-воспитательного процесса не являет
ся прямым следствием внедрения дорогостоящих средств и медиа
систем1.

Данный критерий позволяет сравнивать образовательные учре
ждения с различным материальным, финансовым, кадровым обеспе
чением и выявлять признаки инновационности. При этом инноваци
онным образовательным учреждением может оказаться и гимназия, 
и лицей, и общеобразовательная школа.

9.2. Понятие авторской школы

Анализируя историю становления образовательных систем, 
можно сделать вывод о том, что авторские школы начинают появ
ляться уже на первых этапах оформления школы как социального ин
ститута.

Академия Платона, Ликей Аристотеля, «Дом радости» В. де Фель- 
тре, Бургдорфский институт И. Г. Песталоцци и Яснополянская школа 
JI. Толстого -  все эти образовательные учреждения следует отнести 
к категории «авторская школа». Рассматривая более поздний истори
ческий период и современность, можно указать на известные приме
ры авторских школ В. Н. Сороки-Росинского, В. А. Сухомлинского, 
В. А. Караковского и др.

Термин «авторская школа» зазвучал в конце 80-х гг. XX в. Ана
лизируя отечественную и зарубежную литературу, посвященную ав
торским школам, Т. В. Цырлина выделяет следующие признаки ав
торской школы:

• Субъектная роль создателя, влияние личности которого сказы
вается на всем укладе школы и позволяет организовать детское учре
ждение, существенно отличающееся от массовой практики.

• Четко разработанная и последовательно реализуемая ориги
нальная концепция, формирующая определенную философию 
и «миссию» школы.

• Специфическая культура школы, создаваемая на основе веду
щей системы ценностей, характеризующаяся атмосферой сотрудниче
ства, общинным характером взаимоотношений и творческими видами 
жизнедеятельности. Создание наиболее благоприятных условий для

1 Подласый И. П. Указ. соч. Кн. 1. С. 209-212.
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формирования личности ученика по заданной модели, несущей на се
бе отпечаток внутренней среды школы.

• Профессионально-личностные особенности педагогов, разде
ляющих авторскую концепцию и идентифицирующих себя с систе
мой сложившихся в школе ценностей.

• Установка на превращение учащихся и их родителей в субъек
тов реализации авторской концепции.

• Стабильно устойчивые и долговременные положительные ре
зультаты деятельности1.

На основе выделенных признаков Т. В. Цырлина формулирует 
следующее определение авторской школы. Авторская школа- это 
школа со специфической уникальной культурой, созданная конкрет
ным педагогом или его последователем на основе четко сформулиро
ванной авторской концепции, субъектами реализации которой стано
вятся педагоги, учащиеся и их родители, что обеспечивает ей эффек
тивное длительное функционирование и стабильные положительные 
результаты.

Опираясь на данное определение, можно анализировать дея
тельность известных авторских школ с целью изучения и специфичес
кой уникальной культуры, созданной в образовательном учреждении, 
и авторской концепции, и роли в реализации этой концепции педаго
гов, учащихся, родителей.

К основным составляющим культуры авторской школы отно
сятся:

1. Личность самого творца- директора и основателя школы, 
автора реализуемой в ней концепции. Он не только выполняет управ
ленческие функции, но и, прежде всего, является носителем культу
ры, определяющей специфику формирования и содержания культуры 
всей школы.

2. Система основных ценностей. Это важнейший параметр 
культуры авторской школы. Основные ценности условно можно раз
делить на три группы: 1)ядро ценностей (или «миссия» школы), от
ражающее ценностное основание авторской концепции, определяю
щее стержневые направления деятельности, формы и способы субъ-

1 Цырлина Т. В. Гуманистическая авторская школа XX века [Текст]: взгляд 
из прошлого в будущее / Т. В. Цырлина. М., 2001. С. 16.



ект-субъектных отношений. Смена ядра ценностей приводит к изме
нению сущности деятельности образовательного учреждения; 2) цен
ностные приоритеты, которые могут изменяться в силу изменения со
циально-политической, культурной ситуации; 3) профессионально
ценностные ориентиры педагогов, выполняющие защитную функцию 
по отношению к ценностным приоритетам, являющиеся для культуры 
авторской школы вторым ценностным основанием вслед за ядром 
ценностей1.

3. Игра как способ организации жизнедеятельности школы 
и общий творческий характер деятельности. В авторской школе иг
ра опирается на два равноценно значимых и реализуемых основания: 
деятельностно-ролевое и карнавально-смеховое (например, в програм
ме «Йена-план» П. Петерсена сменяющими друг друга видами дея
тельности являются игра, диалог, обучение, праздник). Оба основания 
позволяют обозначить следующие функции игры:

• вид системообразующей деятельности;
• структурный элемент культуры школы;
• способ организации деятельности;
• своеобразный фон, на котором протекает жизнь детей;
• особая ниша воспитания, погружение в которую позволяет со

хранить детям детство.
4. Атмосфера сотрудничества и партнерства. Очень часто она 

перерастает в общинный характер отношений, который многократно 
усиливает значение доминантной системы ценностей, позитивно воз
действует на личность как взрослого, так и ребенка. Общинный ха
рактер деятельности отличается следующими признаками.

• общие цели;
• общность дела и многообразие видов совместной деятельности;
• частота и прочность межличностных связей, множественность 

общих форм деятельности;
• духовное единство коллектива;
• передача накопленного и ценного для данного коллектива 

опыта;
• расширенный круг личных свобод и защита прав личности, 

обеспечивающие ей благоприятное поле индивидуального развития.

1 Цырлина Т. В. Указ. соч.



9.3. Типология авторских школ
Рассмотрение различных авторских школ позволяет выделить 

их типы. Приведем типологию, предложенную Т. В. Цырлиной1.
В качестве системообразующего признака выбраны три основа

ния, позволяющие указать место авторской школы в социуме, рас
крыть внутреннее содержание ее деятельности, выделить особенности 
распространения и реального воплощения образовательной и воспи
тательной деятельности в педагогическом процессе:

1. Тип учреждения:
1) по форме собственности:
• государственная (школа № 825 В. А. Караковского в Москве, 

школа «Оптимум» А. В. Меренкова в Екатеринбурге);
• негосударственная:
-  светская (школа «этической культуры» Ф. Адлера);
-  конфессиональная (школа Св. Павла, США);
2) по от н о ш ен и ю  к социуму  :
• закрытая, интернатного типа (Дом сирот Я. Корчака, Саммер- 

хилл А. Нейла);
• открытая (Павлышская средняя школа В. А. Сухомлинского, 

гимназия Ю. В. Завельского в Москве);
• «школа без стен» (школа-парк).
2. Целеценностная направленность:
1) по об щ ей  ориент ации:
• космополитическая. Направлена на формирование гражданина 

мира (Дартингтон-Холл);
• национально-демократическая. Направлена на нравственное 

совершенствование личности ребенка во имя служения своему обще
ству и народу («справедливые общества» JI. Кольберга);

• личностно ориентированная. Нацелена на реализацию спо
собностей ребенка (Чикагская лабораторная школа);

2) по т ипу  у п р а в л е н и я :
• авторитарная. Характерен высокий уровень дисциплины 

и учебных результатов, отсутствует свобода и условия для самореали
зации (школа Н. Грозы, существовавшая в 1930-е гг. в Москве);

1 Цырлина Т. В. Указ. соч. С. 16.



• демократическая школа гуманистической ориентации (Яснопо
лянская школа JI. Толстого, Павлышская школа В. А. Сухомлинского);

3)по дом инирую щ ей  функции:
• образовательная. Концентрирует свою деятельность в основ

ном на реализации образовательной функции детского учреждения. 
Наряду с заявленными образовательными ориентирами реализуются 
и воспитательные цели (школа «Оптимум» А. В. Меренкова);

• воспитательная. Декларируется приоритет воспитания в це
лях, формах, видах деятельности. Наиболее удачные авторские реше
ния реализуются во внеурочной сфере деятельности. Яркая, насы
щенная позитивным настроем жизнь детей проецируется и на сферу 
познавательной деятельности (школа Саммерхилл А. Нейла, школа 
В. А. Караковского);

• социально-реабилитационная. Деятельность школ этого типа 
направлена на создание условий для восстановления как физического, 
так и социального здоровья детей (Чикагская ортогеническая школа 
Бр. Беттельгейма, школа А. С. Макаренко);

4)по приоритет ным  видам д е ят е льн ост и:
• школа познания. Процесс познания организован в творческой 

неординарной форме (школа эвристического образования А. В. Ху
торского в Москве, школа «этической культуры» Ф. Адлера);

• школа действия. Школы, ориентированные на действие, рабо
тают в русле педагогической парадигмы Дж. Дьюи. Деятельность 
концентрируется в области практико-ориентированных умений, на
выков осмысления новых технологий и путей их реализации в совре
менных условиях. Практическая задача служит основой для поиска 
познавательных целей;

• клубная школа. Сконцентрированные на клубной деятельности 
авторские школы (например, школа-парк) позволяют создавать все 
необходимые условия для поиска каждым ребенком благоприятной 
для него ниши развития;

• школа здоровья и физического совершенства. Школы данного 
типа реализуют валеологическое движение (например, Оденвальдская 
школа П. Гехеба). Для отечественной педагогики этот тип школ ста
новится одним из важнейших;

• школа смешанного типа. Доминирует несколько видов дея
тельности. Например, в условиях вальдорфских школ происходит со



вмещение трех доминирующих видов деятельности: клубной, практи
ческой, валеологической.

3. Особенности осуществления:
1) по с т е п е н и  новизны :
• адаптационная. Степень новизны проявляется лишь в приспо

соблении авторской концепции к конкретному месту и времени;
• комбинаторная. Имеет место новое сочетание собранных во

едино известных подходов, приемов, методов. Эффективность от 
взаимодействия выбранных методов значительно превосходит обыч
ный суммарный эффект, ожидаемый от такого соединения (ШКИД 
В. Н. Сороки-Росинского);

• радикальная. Это школа, построенная на основе принципиаль
но новой концепции, не имеющей аналогов в прошлом (например, пе
дагогика Р. Штейнера);

2) по у р о в н ю  р а с п р о с т р а н е н и я :
• единичная. Школа сохраняется в единственном экземпляре, 

ввиду того что отсутствуют разработанные технологические меха
низмы переноса авторской концепции (Павлышская средняя школа 
В. А. Сухомлинского);

• локальная. Школы этого типа не могут быть адаптированы 
к любым культурологическим условиям, осуществляют свою дея
тельность в узко ограниченных географических рамках (современные 
школы, работающие по авторской концепции американского исследо
вателя К. Гликмана в штате Джоржия, США);

• национальная. Возможности «тиражирования» авторской кон
цепции ограничены условиями одной страны (школы «коллективного 
творческого воспитания» в СССР и в России);

• универсальная. Школы этого типа наиболее технологичные, не 
зависящие ни от культурологических особенностей социума, ни от 
географических условий (вальдорфские школы, школы М. Монтессо- 
ри, «справедливые общества» J1. Кольберга);

3) по м а с ш т а б у  р е а л ь н о г о  воплощения:
• авторская концепция. Это способ осуществления образова

тельной и воспитательной деятельности, теоретически разработанный, 
отличающийся от принятого, позволяющий получить более высокие по 
сравнению с массовой практикой результаты. Это школа, не реализо
ванная на практике, хотя процесс реализации может состояться;



• авторский проект. Это школа, работающая под руководством 
конкретного педагога в соответствии с его концепцией, находящейся 
в процессе становления; начальный этап реализации авторской кон
цепции (школа «Оптимум» А. В. Меренкова в Екатеринбурге);

• авторская школа как единичное явление. Это школа одного ди
ректора, со специфической уникальной культурой, полностью завися
щая от деятельности своего творца или от места реализации (например, 
школа В. А. Сухомлинского). Комплекс отличительных черт не может 
быть воспроизведен другим автором. Возможен вариант сохранения 
системы коллективом педагогов, хорошо изучившим традиции. Однако 
распространение, «тиражирование» системы не является возможным;

• школа-модель. Концепция сформулирована в гибкой форме, 
дающей возможность распространения. Реализация концепции может 
быть осуществлена без ограничений во времени и пространстве. Гиб- 
кость, разработанность, технологичность -  те качества, которые по
зволяют обеспечить широкое, частичное или ограниченное распро
странение авторской школы-модели. Примерами являются разрабо
танная и внедренная в практику Л. Кольбергом концепция «справед
ливые общества», реализованное В. А. Караковским «коллективное 
творческое воспитание»;

• школа-направление. Это целое движение школ, работающих на 
основе конкретной концепции, имеющей четко сформулированные 
инвариантные черты и высокий уровень технологичности. По сравне
нию со школой-моделью поле применения шире, более высокий ко
эффициент адаптивности. Деятельность школы созвучна с нарожда
ющейся парадигмой, готовит переход к ней, являясь опорой в пара
дигме своего времени. С целью пропаганды идей авторского направ
ления создаются научно-педагогические объединения, ведется про
фессиональная подготовка педагогов.

Вальдорфская школа Р. Штейнера, созданная в Германии в 1919 г., 
стала стимулом к возникновению широкого педагогического движе
ния по созданию подобного типа школ. Каждая из этих школ, конечно 
же, приобрела черты, присущие времени и культурологической среде, 
но тем не менее сохранила основные системообразующие черты шко
лы -  основоположницы движения;

• школа как основание новой парадигмы. Школа данного типа 
базируется на системе концептуальных положений автора-творца.



Система характеризуется четко выстроенным и соответствующим со
циально-политическим и культурным особенностям своего времени 
ядром ценностей, блоком ценностных приоритетов и профессиональ
но-ценностных ориентаций. Широкомасштабное внедрение в практи
ку обеспечивается высоким уровнем разработанности авторских тех
нологий. Идеи творца являются основой для создания научных сооб
ществ, в состав которых входят институты, опытные базы, исследова
тельские лаборатории, позволяющие быстро реагировать на потреб
ности изменяющегося общества.

Примером является деятельность Дж. Дьюи. Созданная им шко
ла при Чикагском университете порождает авторскую школу-модель, 
затем появляется школа-направление. Значительное распространение 
подобного типа школ превращает педагогическое пространство США 
первой четверти XX в. в экспериментальную площадку. Формируется 
ведущая парадигма -  парадигма «прогрессивной школы», или «шко
лы действия».

Подводя итог, следует отметить, что авторская школа за послед
ние сто лет стала значительным фактом педагогической действитель
ности и неотъемлемым фактором педагогической культуры. Позволяя 
построить для современного общества модель школы и модель чело
веческих взаимоотношений, она знаменует собой подлинный прорыв 
в будущее.

Вопросы для самопроверки
1. Какое образовательное учреждение можно назвать инноваци

онным?
2. Какие бы вы предложили критерии для оценки инновацион

ности образовательного учреждения?
3. Какую школу можно назвать «авторской»?
4. Назовите четыре структурные составляющие культуры автор

ской школы.
5. Охарактеризуйте составляющие типологии авторской школы.



ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

10.1. Актуальность педагогического проектирования 
в современных условиях

Деятельность педагога включает в себя несколько функций, од
на из которых -  проектировочная. Эта функция не менее значима, чем 
организаторская, гностическая (поиск содержания, методов и средств 
взаимодействия с учащимися) или коммуникативная.

Обратимся к определению. Слово «проект» (от лат. projectus) оз
начает «брошенный вперед». Понятие «проект» используется в стро
ительстве, архитектуре, инженерной деятельности.

Разработка какого-либо педагогического объекта или процесса пре
дусматривает подбор различных компонентов, определение целей, прин
ципов, содержания, методов, форм, средств и т. д. При этом важно, чтобы 
в совокупности все эти компоненты представляли не просто комплекс, 
а достаточно целостную, непротиворечивую систему. По данным иссле
дований, такая деятельность является одной из важнейших функций педа
гога, на выполнение которой он затрачивает около 30% всего времени.

Педагогическое проектирование позволяет упорядочить дея
тельность. Проектируя педагогическую систему, педагог избегает 
случайно выбранных компонентов, совершает путь от неясности 
к четкому представлению и сознательному построению педагогиче
ских объектов и процессов. Благодаря педагогическому проектирова
нию оптимизируется деятельность педагога и учащихся, создается 
учебная среда, способствующая раскрытию внутреннего мира воспи
танников. Использование педагогического проектирования позволяет 
педагогу свести к минимуму рутинную работу и оставить больше 
места для конструктивного творческого поиска, что приводит к изме
нению устаревших и созданию новаторских технологий.

10.2. История развития теории и практики 
педагогического проектирования

Начало теории и практики педагогического проектирования бы
ло положено в конструкторских дисциплинах: системотехнике, ки



бернетике, технической эстетике. Основой данных дисциплин являет
ся система «человек -  техника -  цель». Однако педагогический про
цесс оперирует с системой «человек -  человек -  цель». Поэтому в пе
дагогическом процессе следует опираться как на законы проектиро
вания техники, так и на законы развития личности.

Основоположником отечественной теории педагогического про
ектирования может по праву считаться А. С. Макаренко. Он рассматри
вал воспитательный процесс как особым образом организованное «пе
дагогическое производство». Являясь противником стихийности в про
цессе воспитания, он выдвигал идею разработки «педагогической тех
ники». Разрабатывая «советскую воспитательную технику», А. С. Мака
ренко на практике усовершенствовал «технику дисциплины», «технику 
разговора педагога с воспитанником», «технику самоуправления», «тех
нику наказания». Последовательность продуманных действий была на
правлена на проектирование в человеке всего лучшего и достойного.

Постепенно появились теории проектирования личности, поня
тия «инструмент развития личности», «инструмент воспитания», «ин
струмент воздействия».

В. А. Сухомлинский не употреблял терминов «проектирование», 
«технология», но в учебно-воспитательном процессе им выделены 
в отдельные системы наука, мастерство, искусство. Деятельность это
го педагога можно назвать высокотехнологичной.

Одной из первых работ, связанных с созданием целостных педа
гогических систем, был труд В. П. Беспалько «Слагаемые педагогиче
ской технологии».

Огромным стимулом к развитию педагогического проектирова
ния послужило распространение вычислительной техники. Появились 
информационные технологии обучения. Но как бы сильно развиты 
они ни были, они всегда представляют собой лишь разновидность пе
дагогических технологий (последовательное и непрерывное движение 
взаимосвязанных компонентов, этапов, состояний педагогического 
процесса и действий его участников).

Сегодня проектирование является неотъемлемой частью педаго
гической деятельности.

Можно с полной уверенностью утверждать, что сегодня в каж
дом образовательном учреждении есть педагоги-новаторы, разраба
тывающие авторские проекты.



10.3. Соотношение понятий «планирование» 
и «проектирование»

Традиционно в технике под проектированием понимается раз
работка комплексной технической документации -  проекта. Сам же 
проект- это такая документация, которая содержит эскизное или 
окончательное решение, дающее необходимое представление об уст
ройстве создаваемого технического объекта и исходные данные для 
последующей подготовки рабочей документации.

Применительно к деятельности педагога, связанной с разработ
кой документации, раньше употреблялось понятие «планирование». 
Планирование включало в себя разработку плана и конспекта заня
тий, учебно-технической документации. Следовательно, проектиро
вание и планирование -  понятия взаимосвязанные.

Для иллюстрации рассмотрим случай из жизни. Представим се
бе, что мы запланировали приобретение мебели. Этот план может ос
таться нереализованным, быть лишь образом нашего мышления, если 
мы не создадим проект. Для этого нужно рассчитать время и место 
покупки, соотнести стоимость предмета покупки с семейным бюдже
том, задать дизайнеру параметры помещения, а он спроектирует 
предмет покупки в соответствии с нашими требованиями.

Отсюда следует, что проектирование не отрицает, а предполага
ет планирование как функцию деятельности.

Проект содержит исходные данные для последующего планиро
вания, которое можно рассматривать как частный случай детализации 
принятого педагогического проекта.

Проектирование связано с разработкой объективно новых ви
дов педагогической деятельности, а планирование предусматривает 
разработку деятельности по ранее составленному плану.

10.4. Технологичный педагогический процесс
Педагогическое проектирование способствует созданию более 

технологичных педагогических проектов, в частности более техноло
гичных педагогических процессов.

Под технологичным педагогическим процессом понимается наи
более эффективная, оптимальная, соответствующая педагогическим 
принципам и закономерностям его организация, которая позволяет



эффективно повторить данный процесс любому заинтересованному 
педагогу с получением предполагаемых результатов. Технологично 
спроектированный педагогический процесс должен быть доступным 
и понятным педагогам-практикам, удобным для использования, т. е. он 
должен быть воспроизводимым.

Анализируя вышесказанное, можно со всей уверенностью ут
верждать, что еще в XVII в. Я. А. Коменским был создан технологич
ный проект классно-урочной системы, которая впоследствии стала 
применяться повсеместно.

10.5. Основные этапы педагогического проектирования

Основными этапами педагогического проектирования являют
ся анализ, диагностика, прогнозирование, разработка проекта дея
тельности.

Анализ деятельности имеет следующее содержание:
• уяснение места осуществления педагогического процесса;
• определение состояния и уровня подготовки участников педа

гогического взаимодействия;
• определение содержания педагогического процесса в целом;
• выявление наличных средств.
Анализ сопряжен с учетом множества научных фактов и факто

ров (внутренних и внешних) развития педагогических систем1.
Анализ позволяет сделать оценку общего состояния педагогиче

ского процесса или отдельных его компонентов. Такая оценка назы
вается диагнозом.

Оперативная диагностика строится на основе письменных и ус
тных ответов учащихся, их отношений и поступков.

Долговременная диагностика основывается на результатах 
учебной деятельности, полученных за более длительный период (чет
верть, семестр, год).

Педагогическое прогнозирование рассматривается как процесс 
получения опережающей информации об объекте.

Методами прогнозирования являются:
• моделирование;
• выдвижение гипотез;

1 Общая педагогика [Текст]: в 2 ч. Ч. 1 / В. А. Сластенин [и др.]. М., 2004.
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• мыслительный эксперимент;
• экстраполяция.
Прогнозирование может быть поисковым и нормативным. Поис

ковое прогнозирование нацелено на определение будущего состояния 
объекта. Нормативное прогнозирование определяет пути достижения 
оптимального состояния функционирования системы (объекта).

По результатам педагогического прогнозирования могут быть 
конкретизированы педагогические цели.

Итогом конструирования образовательного процесса является 
создание плана-конспекта или конспекта проведения занятий.

Рассмотрим требования, предъявляемые к технологично спро
ектированному плану-конспекту:

1. Четкость цели и конкретность образовательных задач.
2. Краткость и компактность.
3. Разнообразие содержания, форм и методов, оптимальное со

четание просвещения и организации деятельности учащихся.
4. Преемственность, систематичность и последовательность.
5. Сочетание перспективности и актуальности намеченных ви

дов работы.
6. Единство педагогического управления и активности учащихся.
7. Учет возрастных и индивидуальных возможностей учащихся.
8. Гибкость и вариативность.

10.6. Объекты педагогического проектирования
Сущность педагогического проектирования состоит в том, что

бы создавать положительные варианты предстоящей деятельности 
и прогнозировать ее результат.

При определении объектов педагогического проектирования 
важно отметить, что педагог не занимается проектированием лично
сти. Он проектирует свою деятельность, формы, методы обучения, 
гармоничное сочетание которых и должно привести к изменению 
в личностном содержании.

Объектами педагогического проектирования выступают:
• педагогические ситуации;
• педагогические процессы;
• педагогические системы.



Проектируя педагогическое взаимодействие, педагог создает 
предполагаемые педагогические ситуации. Он конструирует способы 
взаимодействия, общение, его результаты. Подчеркнем, речь идет не 
о стихийных педагогических ситуациях, а о предвиденных педаго
гом, предполагающих конкретные способы их разрешения. И если 
ситуация -  это сочетание конкретных условий и обстоятельств, соз
дающих определенную обстановку или положение, то проектирова
ние педагогических ситуаций всегда связано с разработкой конкрет
ных внешних условий, действий для конкретных участников педаго
гического процесса.

Проектирование педагогических ситуаций осуществляется 
в рамках конкретного педагогического процесса. Это главный объект 
проектирования, в котором объединяются в единое целое компонен
ты, способствующие развитию учащихся и педагогов в их непосред
ственном взаимодействии.

Третьим объектом педагогического проектирования является 
педагогическая система. Педагог всегда находится в структуре ка
кой-либо образовательной системы (школы, института, клуба и т. п.). 
Он может разрабатывать свою систему обучения и воспитания или 
систему учебного заведения, которая входит в структуру другой сис
темы (района, города, области).

Педагогическая система представляет собой целостное единство 
всех факторов, способствующих достижению поставленных целей 
развития человека. Данное понятие обозначает:

1) качественное состояние педагогических явлений (педагогиче
ский процесс, личность учащегося, деятельность педагога);

2) некоторые педагогические образования (система образования 
района, города, региона и т. д.).

Педагогические системы могут быть малыми (уровень учебного 
заведения); средними (уровень взаимосвязи деятельности учебного 
заведения и иных учреждений системы образования и культуры); 
большими (уровень взаимосвязи деятельности учебных заведений ре
гионов или государства).

Проектируя перечисленные педагогические объекты, педагог 
разрабатывает способы развития личности учащихся на различных 
уровнях: микроуровне (педагогическая ситуация); среднем уровне 
(педагогический процесс); макроуровне (педагогическая система).



Вопросы для самопроверки
1. Что такое технологичный проект? Приведите примеры.
2. Назовите основные понятия педагогического проектирования.
3. Как соотносятся понятия «проектирование» и «планирова

ние»?
4. Опишите путь прохождения педагогического проекта от идеи 

до конкретного воплощения.
5. Сформулируйте значимость педагогического проектирования 

в педагогической деятельности.



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

11.1. Сущность понятия «управление»

Целостный педагогический процесс принимает более стро
гий научный характер, если он обоснован с точки зрения науки 
управления.

Представим себе, что мы управляем педагогической системой. 
Как и всякая система, педагогическая система -  это совокупность 
компонентов, объединенных упорядоченными связями.

Педагогическая система -  это система социальная. В отличие от 
систем технических, биологических в качестве компонентов педаго
гических систем рассматриваются не только неодушевленные или 
одушевленные объекты, но и процессы, а также факторы, влияющие 
на протекание этих процессов. Пример простейшей педагогической 
системы представлен на рис. 2.

Рис. 2. Простейшая педагогическая система
Процесс управления поддерживает жизнедеятельность системы, 

обеспечивает эффективность результата.
Под управлением понимают деятельность, предполагающую:
• принятие решений;
• организацию;
• контроль;



• регулирование объекта управления в соответствии с заданной 
целью;

• подведение итогов на основе достоверной информации.
Деятельность с таким содержанием может быть реализована не

только в педагогическом процессе. В качестве педагогической системы 
может быть рассмотрена система образования, функционирующая в мас
штабе государства, области, города или района. Эго может быть образо
вательное учреждение: школа, профессиональный лицей, колледж, вуз.

Сточки зрения управления педагогическая система образова
тельного учреждения включает в себя следующие подсистемы:

• целостный педагогический процесс;
• классно-урочная система;
• система воспитательной работы;
• система эстетического воспитания учащихся;
• система профориентационной работы и др.
Частные случаи управления этими подсистемами, координация 

их деятельности составляют сущность управления образовательным 
учреждением.

11.2. Общие принципы управления 
педагогическими системами

Управленческая деятельность основывается на ряде принципов, 
которыми руководствуется руководитель образовательного учрежде
ния при выполнении своих функций.

Принципы управления являются отражением закономерностей 
управления, среди которых можно выделить следующие:

• зависимость эффективности функционирования системы управ
ления учебно-воспитательной работой от уровня структурно-функци
ональных связей между субъектом и объектом управления;

• обусловленность содержания и методов управления содержа
нием учебно-воспитательной работы характером содержания и мето
дов организации педагогического процесса.

Осмысление этих закономерностей позволяет понять целесообраз
ность основных принципов управления. Рассмотрим их более подробно.

1. Демократизация и гуманизация управления педагогическими 
системами. Управление образовательным учреждением ориентиро



ванно на самодеятельность и инициативу руководителей, педагогов, 
учащихся, родителей. Это возможно только при условии открытости 
обсуждения и принятия управленческих решений. Кроме открытости 
принятия решений принцип демократизации будет реализован, если 
обеспечиваются:

• выборность руководителя;
• конкурсное избрание педагогических кадров;
• доступность информации;
• отчетность администрации, совета образовательного учрежде

ния перед коллективом;
• предоставление педагогам и учащимся возможности участво

вать в обсуждении проблем образовательного учреждения, высказы
вать свою точку зрения.

Процессам демократизации способствуют установление атмо
сферы сотрудничества, а также организация самоуправления и соуп- 
равления.

Гуманизация предполагает в качестве приоритетных направле
ний управленческой деятельности:

• признание ценности личности;
• установление субъект-субъектных отношений;
• переход от монолога к диалогу в педагогической деятельности.
2. Системность и целостность в управлении. В управлении ва

жен системный подход. Для его реализации необходимо:
• рассматривать систему в целостности ее функций;
• видеть не только составные части системы, но также связи 

и отношения, которые возникают между ними;
• учитывать, что свойства системы не есть сумма свойств от

дельных ее частей (синергетический подход). Устойчивость интергра- 
тивности свойств определяет целостность;

• учитывать взаимодействие образовательного учреждения 
и среды, которое проявляется в том, что: 1) среда влияет на образова
тельное учреждение; 2) образовательное учреждение ведет за собой 
среду, подчиняет ее себе для достижения своих целей.

Если управленческая деятельность учитывает эти особенности 
функционирования образовательного учреждения, то системность 
и целостность в управлении обеспечены.



3. Рациональное сочетание централизации и децентрализации 
в управлении. Чрезмерная централизация ведет к администрированию 
в управлении. Это сковывает инициативу руководителей нижних 
уровней, учителей, учащихся.

В случае децентрализации возможны дублирование управленче
ских функций, потеря времени, перегрузка руководителей. Интегри
рованная децентрализация может привести к снижению эффективно
сти педагогической системы. При этом становятся очевидными не
достатки управления:

• снижение роли руководства, администрации в целом;
• утрата руководством аналитических и контролирующих 

функций;
• возникновение конфликтов в педагогическом коллективе;
• противостояние административных и общественных органов 

управления.
Таким образом, централизация и децентрализация в управлении 

должны рационально сочетаться.
4 .Единство единоначалия и коллегиальности в управлении. 

Единоначалие обеспечивает дисциплину и порядок, четкое разграни
чение полномочий участников педагогического процесса, оператив
ность в выполнении решений.

Однако часто в вопросах управления образовательным учреж
дением необходимо опереться на опыт и знания коллег. Иногда быва
ет очень важно сопоставить разные точки зрения, провести обсужде
ние и принять оптимальное решение. Это может быть обеспечено 
только коллегиальным подходом к проблеме.

Таким образом, нельзя не учитывать диалектического единства 
двух противоположных тенденций в управлении. Единоначалие 
и коллегиальность в управлении- это не что иное, как проявление 
единства и противоположности объекта развития. Коллегиальность 
является приоритетной на этапе принятия решения, единоначалие-  
на этапе реализации решений.

Практическое воплощение данный принцип находит в деятель
ности комиссий, советов, действующих на общественных началах, 
в работе съездов, конференций, слетов и т. д.

5. Объективность и полнота информации в управлении педаго
гическими системами. Информация как совокупность сведений о со



стоянии системы и окружающей среды играет чрезвычайно важную 
роль в управлении, является средством коммуникации между админи
страцией, педагогами, воспитанниками. Это информация об успевае
мости учащихся, о качестве знаний, данные об особенностях и направ
ленности личности, о становлении личности в учебной ивнеучебной 
деятельности (индивидуальная траектория развития личности).

Особую важность имеют методы сбора, хранения и использова
ния информации. Среди методов сбора информации широко распро
странены наблюдение, анкетирование, тестирование, работа с ин
структивными и методическими материалами.

Информация классифицируется по различным признакам:
• по времени (ежедневная, ежемесячная, четвертичная, годичная);
• по функциям управления;
• по источникам поступления (внутренняя, ведомственная, вне

ведомственная);
• по целевому назначению (директивная, ознакомительная, ре

комендательная) и др.

11.3. Образовательное учреждение 
как педагогическая система и объект управления
Образовательное учреждение -  это самостоятельная развиваю

щаяся и управляемая система. Функционирование данной педагоги
ческой системы направлено на достижение целей, обусловленных по
требностями общества. Цели определяют содержание деятельности 
системы, а содержание предполагает многообразие форм и методов 
реализации.

Как и всякая система, педагогическая система «образовательное 
учреждение» характеризуется уровнем достигнутых результатов. На 
достижение результатов направлена деятельность организаторов об
разования, должностных лиц, педагогов, учащихся.

Педагогическая система «образовательное учреждение» может 
быть представлена совокупностью:

• системообразующих факторов (цели и результаты);
• условий функционирования (социально-педагогические усло

вия, условия времени);
• структурных и функциональных компонентов.



Структурными компонентами педагогической системы «обра
зовательное учреждение» являются:

• управляющая система;
• управляемая система;
• содержание управленческой деятельности;
• методы управления;
• средства управления;
• формы управления.
К функциональным компонентам педагогической системы «об

разовательное учреждение» относятся:
• педагогический анализ;
• целеполагание;
• планирование;
• организация деятельности;
• контроль;
• регулирование объекта управления;
• корректирование.
Уровневая структура управляющей и управляемой систем об

разовательного учреждения может быть представлена следующим об
разом:

1. Управляющая система:
• директор, руководители совета образовательного учреждения, 

ученического совета, общественных объединений. Этот уровень оп
ределяет стратегические направления развития учебного заведения;

• заместители директора, психолог, социальный педагог, ответ
ственный за организацию общественного труда, помощник директора 
по административной работе;

• учителя, воспитатели, классные руководители;
• учащиеся, органы классного и общешкольного ученического 

самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает субъект- 
субъектный характер отношений.

2. Управляемая система — ученический коллектив: общешколь
ный, классный, коллектив системы дополнительного образования.

Эффективность деятельности педагогической системы «образо
вательное учреждение» определяется согласованным взаимодействи
ем обоих уровней, а также всех структурных компонентов.



Вопросы для самопроверки
1. В чем заключается управленческая деятельность?
2. Назовите подсистемы, являющиеся объектом управления 

в образовательном учреждении.
3. Перечислите основные принципы управления образователь

ным учреждением. Поясните, как они реализуются.
4. Назовите структурные и функциональные компоненты педа

гогической системы «образовательное учреждение».
5. Каким образом через уровневую структуру управления обра

зовательным учреждением реализуется субъектность внутренних 
взаимодействий?



ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

12.1. Система образования России.
Понятие о непрерывном образовании

Система образования в Российской Федерации представляет со
бой совокупность следующих взаимодействующих компонентов:

• преемственные образовательные программы и государст
венные образовательные стандарты различного уровня и направ
ленности;

• сеть образовательных учреждений, реализующих эти про
граммы, независимо от их организационно-правовых форм, типов 
и видов;

• органы управления образованием и подведомственные им уч
реждения и организации.

Образовательные программы определяют содержание образо
вания по направлениям и уровням. Например, в направлениях «Общее 
образование» и «Профессиональное образование» существуют не
сколько уровней.

Одной из важнейших характеристик деятельности сети образо
вательных учреждений в новых социокультурных условиях является 
непрерывность образования.

Непрерывное образование рассматривается как процесс и ре
зультат развития личности в реально функционирующей системе го
сударственных и общественных учреждений, обеспечивающих воз
можность общеобразовательной и специальной подготовки человека.

Целостная система непрерывного образования охватывает все 
звенья, начиная от дошкольных учреждений и заканчивая высшими 
учебными заведениями.

Основой непрерывного образования является базовое образова
ние. Для реализации непрерывного образования государственные, не
государственные, общественные базовые, общественные дополни
тельные образовательные учреждения, функционирующие в системе 
образования, взаимосвязаны между собой (рис. 3).



Министерство образования 
________и науки РФ_______

Краевые и областные 
министерства образования

Городские управления 
образования

X
Районные управления 

образования
_____

Высшее и послевузовское 
образование (вузы, 

аспирантура, докторантура)

Неполное, полное среднее 
образование Дополнительное образование

1 1 1 1 і
Обще- Учреж Сред- Вне Учреж Дома,
образо- дения ние школь дения дворцы
ватель- началь специ ные повы куль

ные ного альные воспи шения туры
школы, профео учебные татель квали
лицеи, сио- заве ные фика
гимна наль- дения учреж ции

зии ного об
разова

ния

дения

Дошкольное образование 
(ясли, детские сады)

Рис. 3. Органы управления системой образования России

12.2. Государственный характер управления 
образованием. Органы управления образованием

Государственный характер управления системой образования за
креплен совокупностью принципов государственной политики в облас
ти образования, сформулированных в Законе РФ «Об образовании».



Государственные органы управления образованием и их взаимо
связи внутри системы образования представлены на рис. 3. Органы 
управления образованием выполняют следующие функции:

• формирование и осуществление федеральной политики в об
ласти образования;

• правовое регулирование отношений в области образования, 
в том числе обеспечение государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования;

• разработка и реализация федеральных целевых и международ
ных программ в области образования;

• формирование государственных органов управления образо
ванием, ведомственных органов управления образованием, назначе
ние их руководителей;

• установление перечня профессий и специальностей, по кото
рым осуществляется профессиональная подготовка;

• создание, реорганизация, ликвидация образовательных учреж
дений;

• аттестация, государственная аккредитация, лицензирование 
образовательных учреждений;

• аттестация педагогических работников;
• установление норм труда и нормативов оплаты труда в феде

ральных образовательных учреждениях;
• установление образовательного стандарта;
• решение вопросов финансирования;
• решение вопросов социальной поддержки различных групп, 

категорий обучающихся и педагогических работников;
• контроль выполнения законодательства Российской Федера

ции в части образования (Закон РФ «Об образовании»);
• ежегодное утверждение федерального перечня учебников 

(экспертиза) на основе государственной аккредитации;
• информационное и научно-методическое обеспечение системы 

образования, разработка учебных планов, программ, курсов, учебных 
пособий; создание единой для России системы информации.

Важная роль в системе управления образованием отводится 
краевым и областным министерствам образования, так как они 
обеспечивают в пределах своей компетенции:

1) проведение государственной политики в области образования;



2) создание системы непрерывного образования;
3) широкое применение эффективных форм интеграции образо

вательных учреждений с наукой и производством;
4) реализацию целевых программ;
5) реальную помощь районным управлениям образования.
Районный совет по образованию осуществляет следующие функции:
• определяет социальный заказ системе образования;
• решает важнейшие вопросы развития образования на перспек

тиву (материально-техническое обеспечение, рационализация сети 
образовательных учреждений);

• осуществляет контроль за выполнением социального заказа 
и реализацией комплексных целевых программ.

Структура районного управления образования включает сле
дующие отделы: учебно-воспитательного процесса, развития социаль
но-экономической базы образования, научно-методического обеспе
чения, хозяйственно-эксплутационный, планово-экономический.

В рамках районного управления образования действует районный 
научно-методический центр, который занимается организацией работы 
районных методических объединений, проведением индивидуальных 
и групповых консультаций, аттестацией педагогических кадров.

Районное управление образования создает банк информации по 
всем видам деятельности, планирует основные направления развития 
системы образования, обеспечивает связь школ с другими социаль
ными институтами.

Развитие системы образования на основе традиционных подходов 
осуществить трудно. Необходимо изменение традиционных структур. 
Вследствие этого возникает новая система организации и взаимодей
ствия. Одной из отличительных особенностей современного периода 
в деятельности системы образования является переход от государствен
ного к государственно-общественному управлению образованием.

12.3. Государственно-общественный характер 
управления системой образования

Государственно-общественный характер управления системой 
образования реализуется через участие общественных организаций 
в управлении образованием.



На уровне образовательного учреждения такими организациями 
являются родительский совет, ученический совет.

На уровне районного управления образования работает совет 
директоров. Это общественный орган, планирующий и регулиру
ющий деятельность учебных заведений совместно с районным управ
лением образования. Директора образовательных учреждений района 
собираются один раз в неделю для обсуждения проблем педагогиче
ской практики.

Важную роль в обеспечении связи между образовательной прак
тикой и обществом играет совет по образованию. Он избирается из 
состава руководителей образовательных учреждений, хозяйств 
и предприятий, педагогов, представителей общественных организа
ций, местных органов власти. Совет по образованию решает следую
щие задачи:

• определение программы развития образования;
• организация разработки и реализации просветительской политики;
• планирование развития материальной базы образовательных 

учреждений;
• организация взаимодействия предприятий и образовательных 

учреждений;
• помощь местным административным органам в решении про

блем просвещения.
Совет по образованию работает не только на уровне районных 

структур, но и на более высоких уровнях.

Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте систему образования России.
2. В чем заключается сущность понятия «непрерывное образо

вание»?
3. Какова структура органов управления образованием?
4. Охарактеризуйте функции органов управления образованием.
5. В чем заключается государственно-общественный характер 

управления образованием?



СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ: ГЕНЕЗИС И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Понятие профессионального образования

Существуют различные подходы к определению профессио
нального образования. Под профессиональным образованием пони
мают: ^целенаправленный педагогический процесс профессиональ
ного обучения и воспитания; 2) целенаправленный, осуществляемый 
государством и обществом процесс воспроизводства квалифициро
ванной рабочей силы, подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации специалистов; 3) систему профессионального образова
ния, сеть профессиональных учебных заведений -  от элементарных 
курсовых форм до высшего и послевузовского образования;
4) профессиональную подготовку и наличный уровень компетентного 
владения той или иной программой профессионального образования.

В узком смысле к профессиональному образованию относится 
профессиональная подготовка в соответствии с Законом РФ «Об об
разовании», в широком смысле -  допрофессиональное образование, 
профессиональная подготовка, профессиональное усовершенствова
ние квалификации, профессиональная переподготовка.

Задача допрофессионального образования- познакомить уча
щихся с понятиями «профессия», «труд», «специальность» и «специ
ализация»; оказать им помощь в профориентации.

Задача профессиональной подготовки -  обучить специальности, 
соответствующей государственному стандарту.

Задача профессионального усовершенствования квалификации -  
расширить полученную квалификацию, адаптировать ее к изменя
ющемуся содержанию профессии; обеспечить профессиональный 
рост специалистов.

Задача профессиональной переподготовки- помочь освоить 
другую профессиональную деятельность специалисту с приобретен
ным профессиональным образованием, так как имеющаяся профес
сиональная квалификация не соответствует рыночным условиям тру
да, наносит физический или моральный вред.



Согласно современной трактовке, профессиональное образова
ние -  это социально и педагогически организованный процесс трудо
вой социализации личности, обеспечивающий ориентацию и адапта
цию в мире профессий, овладение конкретной специальностью и уров
нем квалификации, непрерывный рост компетентности, мастерства 
и развитие способностей в различных областях человеческой дея
тельности. Профессиональное образование создает условия для про
фессионального становления, развития и самореализации личности 
и содействует достижению гуманистических и демократических це
лей общества.

Право на профессиональное образование -  одно из фундаменталь
ных прав личности (закреплено в Декларации прав человека), обеспечи
вающее ей реальное право на труд, профессию, возможность участвовать 
в общественной жизни, способствующее улучшению качества жизни.

В России профессиональное образование базируется на принци
пах демократизма, непрерывности и преемственности, общедоступно
сти, светскости, поликультурности, рационального соотношения госу
дарственного и общественного начал в подготовке специалистов и др.

В Законе РФ «Об образовании» (ст. 22, 23, 24, 25, 26) указыва
ются основные положения о получении профессионального образова
ния на всех уровнях (начальное, среднее и высшее). Определены так
же различные отраслевые и межотраслевые виды профессионального 
образования: университетское, педагогическое, техническое, военное, 
ветеринарное и др.

В Российской Федерации содержание профессионального обра
зования зафиксировано в таких документах, как государственный об
разовательный стандарт, профессионально-квалификационные харак
теристики (или профиль подготовки специалиста), учебные планы 
и программы.

13.2. Содержание профессионального образования
Содержание образования для каждого уровня, согласно Зако

ну РФ «Об образовании», определяется соответствующей образова
тельной программой. Но по существу силу нормативного документа 
в образовательной практике учреждений начального профессиональ
ного образования (НПО), среднего специального образования (СПО),



высшего профессионального образования (ВПО) имеет государст
венный образовательный стандарт (ГОС). Порядок разработки, ут
верждения и введения государственных образовательных стандартов 
определяется Правительством РФ.

Содержание профессионального образования структурировано 
не только по уровням и ступеням, но и по профессиям, специально
стям и направлениям, которые для каждого уровня устанавливаются 
определенными нормативными документами. Для системы НПО это 
Перечень профессий и специальностей начального профессионально
го образования; для системы СПО -  Классификатор специальностей 
среднего профессионального образования; для системы ВПО -  Пере
чень направлений подготовки и специальностей высшего профессио
нального образования.

В Перечне профессий и специальностей начального профессио
нального образования профессии распределены по ступеням квали
фикации, что регламентирует объем и соотношение общего и профес
сионального образования. По каждой профессии определен мини
мальный срок обучения.

Классификатор специальностей среднего профессионального 
образования систематизирует специальности подготовки по группам 
родственных специальностей.

Перечень направлений подготовки и специальностей высшего про
фессионального образования включает две части: перечень направлений 
подготовки бакалавров и магистров и перечень специальностей.

Структура ВПО сегодня состоит из двух самостоятельных 
элементов:

• профессионально ориентированного высшего образования, со
держание которого дифференцировано по специальностям (его можно 
отнести к традиционному моноступенчатому варианту подготовки 
специалиста по конкретной специальности);

• наукоориентированного высшего образования, включающего 
ступени бакалавриата и магистратуры.

Бакалавриат и магистратура -  это многоступенчатые системы 
подготовки специалистов широкого профиля. Данные ступени не 
предполагают узкую профессиональную подготовку, поэтому содер
жание образования дифференцируется по направлениям подготовки, 
выделенным в соответствии с областями наук.



Одной из актуальных проблем содержания начального профессио
нального образования является проблема унификации программ, но
менклатуры профессий, квалификационных разрядов.

Специфика профессионального образования заключается в боль
шом разнообразии профессий и специальностей. Проблема преемст
венности всех этапов обучения на уровне государства разрешается за 
счет группировки профессий на базе объединения специальностей. 
Существующий сегодня Перечень профессий содержит не 200 разде
лов Единой тарифной квалификационной сетки, как это было ранее, 
а 42 крупных отраслевых комплекса, что значительно упрощает во
просы интеграции профессиональной подготовки, управления про
фессиональным обучением и распределением рабочих кадров. В осно
ве Перечня лежит двухступенчатая иерархия профессионального раз
деления труда: наряду с общепринятым понятием «профессия» введе
но новое понятие «специальность». Специальность в данном случае -  
это конкретная область трудовой деятельности в рамках профессии.

Основной единицей Перечня являются профессии, которые объ
единяют специальности, родственные по общности технико-техноло
гических параметров, производства или трудовых функций. Подобное 
объединение позволяет расширить профиль подготовки, унифициро
вать учебно-программную документацию, обеспечить социальную 
защищенность работников в современных социально-экономических 
условиях.

Для разработки учебно-программной документации сегодня ис
пользуются профессионально-квалификационные характеристики, 
которые разрабатываются на основе тарифно-квалификационных 
справочников. Однако данная категория документов не учитывает 
перспективы развития предприятий, а лишь отражает знания, умения, 
навыки, необходимые рабочему в настоящее время. В связи с этим ак
туальной становится прогностическая модель рабочего широкого 
профиля как эталон системы подготовки и повышения квалификации 
рабочего. Основой такой модели является изучение труда рабочих, 
структуры их профессиональной и познавательной деятельности, оп
ределение степени выраженности профессионально значимых качеств 
личности. Используя данные педагогических исследований, сопо
ставляя идеальную модель с существующей фактически, можно опре
делить содержание профессионального обучения и воспитания.



Профессиональная характеристика квалифицированного рабо
чего является одним из основных элементов государственного стан
дарта профессионального образования. Это многофункциональный 
документ, ориентированный на работодателей, учебные заведения, 
научно-методические организации системы образования, службу за
нятости и т. д.

13.3. Начальное профессиональное образование 
как социально-педагогическая система

Система начального профессионального образования России по
строена по отраслевому принципу. До 2000 г. подготовка велась по 
1500 специальностям, сегодня их количество составляет около 900 (для 
сравнения: в Германии подготовка ведется по 300 специальностям).

Принципами построения системы НПО являются:
• взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подго

товки;
• единство теоретического и практического обучения;
• принцип ведущей роли производственного обучения как сис

темообразующего фактора обучения и воспитания.
Начальное профессиональное образование (НПО) имеет целью 

подготовку работников квалифицированного труда по всем основ
ным направлениям общественной деятельности на базе основного 
общего образования (по отдельным профессиям НПО может базиро
ваться на среднем (полном) образовании).

В настоящее время выпускники системы НПО чрезвычайно вос
требованы рынком труда. По данным исследований И. П. Смирнова 
и Е. В. Ткаченко, 90% вакансий современного рынка труда приходит
ся на квалифицированных рабочих и только 10%- на специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием. Современный 
работодатель заинтересован в качественно подготовленном рабочем. 
Сегодня вводится понятие «рабочий широкого профиля». Сущест
вующая система НПО должна обеспечить запросы рынка и воспол
нить недостаток квалифицированных рабочих. Одним из путей реше
ния этой проблемы является реализация нового качества политехни
ческой подготовки учащихся -  формирование системы знаний об об- 
щих научных основах производства, соответствующих умений и на



выков на основе взаимосвязи общеобразовательных предметов 
с предметами профессионально-технического цикла. Базовое образо
вание является первым этапом непрерывного совершенствования 
ключевых профессиональных компетенций рабочего.

С одной стороны, общеобразовательные предметы, являясь базой 
для изучения специальных предметов, способствуют повышению каче
ства профессиональной подготовки учащихся, а с другой стороны, ос
воение специальных предметов помогает учащимся не только закрепить 
полученные знания по общеобразовательным предметам, но и дополнить 
эти знания при изучении техники, организации и экономики производст
ва Необходим синтез знаний, умений и навыков в общеобразовательной 
и профессионально-технической сферах. При разработке основных на
правлений взаимосвязи общеобразовательной и основной подготовки 
следует существенно перестроить методы и средства обучения, органи
зовать учебно-воспитательный процесс в системе НПО по-новому.

13.4. Высшее рабочее образование

В связи с происходящими серьезными социально-экономически
ми преобразованиями в обществе и производстве повышается потреб
ность в углубленном профессиональном образовании. Такое образо
вание позволяет рабочему не только выполнять трудовые функции, но 
и регулировать свою профессиональную деятельность, управлять ею. 
Назрела необходимость в создании самостоятельной ветви профес
сионального образования, которая обеспечивает готовность к высо
чайшему профессиональному мастерству в области рабочих профес
сий. Концепция высшего рабочего образования разработана в науч
ной школе Российского государственного профессионально-педагоги
ческого университета (Г. М. Романцев).

Под высшим рабочим образованием понимается самостоятель
ное направление в высшем профессиональном образовании, которое 
обеспечивает готовность к социальной и профессиональной мобиль
ности, высокому мастерству, целенаправленному овладению высокой 
общей культурой.

Цель высшего рабочего образования заключается в подготовке 
рабочего, способного:

• осуществлять эффективную трудовую деятельность на раз
личных предприятиях;



• прогнозировать не только технико-технологические, но и со
циально-экономические перспективы конкретного производства;

• совмещать при необходимости управленческие и исполни
тельские функции;

• хорошо ориентироваться на рынке труда, создать собственное 
производство.

На базе Российского государственного профессионально-педа
гогического университета был создан Институт рабочего образования 
(ИРО), который представляет собой полифункциональную систему 
с многоуровневой образовательной структурой.

Основные концептуальные положения, лежащие в основе орга
низации и развития ИРО:

• гибкость, открытость и саморазвитие образовательной системы;
• личная значимость процесса и результатов обучения (поэтап

ное внедрение рейтинговой системы контроля успеваемости);
• профессиональная направленность общеобразовательных, в том 

числе гуманитарных, дисциплин;
• интегративное обучение;
• разносторонность профессиональной подготовки (последова

тельное или параллельное получение нескольких специальностей);
•  индивидуализация обучения (вариативность отбора дисциплин);
• многоуровневая система профессиональной подготовки;
• сознательный выбор профессиональной карьеры.
В ИЮ  реализуются:
• образовательные, гуманитарные профессиональные программы;
• углубленная технологическая и техническая подготовка.
Подготовка происходит на двух уровнях:
• I уровень (на базе основного общего образования) -  3 года 

обучения, квалификация «слесарь КИП и А» третьего и четвертого 
разрядов;

• II уровень (на основе полного общего образования) -  4 года 
обучения, квалификация «рабочий с высшим образованием», диплом 
бакалавра по основной специальности.

Возможности, которые дает обучение в ИЮ, достаточно широки. 
Учащиеся получают новую разнообразную информацию, решают как сте
реотипные, так и эвристические задачи. Работа осуществляется на уни
кальном дорогостоящем оборудовании с использованием редкого сырья.



Какие качества и умения приобретает выпускник ИРО? Это уве
ренное выполнение практической работы в пределах высших рабочих 
разрядов; чтение чертежей любой сложности; нормирование работы 
и определение ее себестоимости; контроль качества выполняемой ра
боты, знание средств и методов контроля; адаптационные умения при 
изменении производственной ситуации за счет владения смежной 
профессией, общеобразовательной подготовки; умения строить меж
личностные отношения и принимать управленческие решения; владе
ние информационными технологиями; развитие потребности в само
образовании.

Важным отличием обучения в ИРО от обучения в обычном про
фессиональном образовательном учреждении является становление 
системы ценностей, позволяющей студенту успешно осуществлять 
процессы социализации, самореализации, самоактуализации.

Этапы обучения в ИРО:
• первая ступень -  подготовка личности к деятельности соци

ального и профессионального выбора;
• вторая ступень -  базовая подготовка личности к преобразова

тельной профессиональной и социальной деятельности;
• третья ступень -  формирование готовности личности к преоб

разовательной профессиональной и социальной деятельности.

13.5. История и этапы становления 
профессионального образования в России

История профессионального образования России- целостный 
социально-исторический и историко-педагогический процесс, в кото
ром можно выделить несколько периодов.

Первый период (VI -  первая половина XIX в.) -  возникновение 
различных форм профессионального обучения на ранних этапах рос
сийской цивилизации, зарождение профессиональной школы и начало 
теоретического осмысления профессионального образования.

Второй период (вторая половина XIX в. -  1917) -  развитие про
фессионального образования и профессионально-педагогической 
мысли в эпоху индустриального становления России; формирование 
системы государственных профессиональных учебных заведений



и развитие общественно-педагогического движения в области про
фессионального образования.

Третий период (1917 -1940)- преобразование и развитие сис
темы профессионального образования в постреволюционные десяти
летия, связанные с новыми политическими реалиями, в первую оче
редь с восстановлением и массовой индустриализацией советской 
экономики; начальный этап институциирования профессиональной 
педагогики.

Четвертый период (1940-1958) -  создание и функционирование 
системы государственных трудовых резервов как системы профес
сионального образования, отразившей потребности жестко централи
зованной плановой военной и послевоенной экономики и форсиро
ванной индустриализации СССР; активизация разработки методики 
производственного обучения и становления системы подготовки ин
дустриально-педагогических кадров.

Пятый период (1959-1990) -  развитие профессионального обра
зования в РСФСР в условиях либерализации общества, социально- 
экономических реформ и технико-технологического перевооружения 
производства в 1959-80-х гг.; преобразование системы трудовых ре
зервов в систему профессионально-технического образования; осуще
ствление среднего профессионального образования и переход к всеоб
щему профессиональному образованию; становление научных цен
тров профессионального образования.

Шестой период (1991 -  по настоящее время) -  развитие профес
сионального образования в Российской Федерации в условиях демо
кратизации общества и перехода к рыночным отношениям в экономи
ке, кризисных явлений в производстве и обществе, внедрения в про
изводство высоких технологий; период дифференциации и диверси
фикации системы профессионального образования.

Петр I в период своего правления создает первую в России госу
дарственную систему образования. Экономика и политика этого вре
мени требовали квалифицированных специалистов в разных облас
тях: медицине, артиллерии, иностранных языках, кораблестроении, 
инженерии, горной промышленности. Российское государство вышло 
на качественно новый уровень общения и взаимодействия с Европой, 
что потребовало новых знаний, иного подхода к организации быта 
и производства, новых личностных качеств. Чтобы решить ряд обра



зовательных задач, в России формируются новые учебные заведения 
для подготовки специалистов разных уровней профессионального об
разования.

Первая школа была открыта Петром I в Преображенском полку. 
Ее задачей являлась теоретическая подготовка (занятия по математи
ке), а также практическая служба кадетов и обязательные стрельбы. 
Срок обучения не был установлен и зависел от усвоения материала 
и практических навыков.

В январе 1701 г. Петр I издал указ об открытии в Москве школы 
математических и навигационных наук. С 1715 г. она стала базой для 
поступления в Морскую академию в Петербурге.

Развитие специальных учебных заведений в России сдержива
лось недостатком грамотной молодежи. Приходилось заниматься по
вышением общеобразовательного уровня учащихся. Это удлиняло 
сроки обучения и отвлекало преподавателей от занятий по основным 
предметам. Необходимо было создать сеть начальных учебных заве
дений в разных регионах страны. Поэтому по указам Петра I при каж
дом полку учреждались гарнизонные школы для детей солдат, откры
вались адмиралтейские школы для детей матросов, плотников и дру
гих мастеров. На Урале были созданы горнозаводские школы. Ини
циатором открытия нескольких горнозаводских школ был 
В. Н. Татищев (1686-1750). Он изложил свои взгляды на обучение 
и воспитание в ряде сочинений, прежде всего в «Разговоре двух при
ятелей о пользе наук и училищ». «Главной наукой» В. Н. Татищев 
считал ту, в которой «человек мог себя познать». Он пришел к заклю
чению о необходимости воспитания и обучения соответственно воз
расту человека. Как прирастают, совершенствуются в течение жизни 
знания отдельного человека, так совершенствуется знание человече
ства вместе с его возрастом. В. Н. Татищев высказывал идею о том, 
что общее образование должно предшествовать профессиональному. 
По его мнению, с десяти лет ребенка надо обучать ремеслу, и это 
должно быть основной задачей профессионального обучения.

Предшественницей современной профессиональной школы явля
ется общая ремесленная школа для работающей молодежи Германии, 
созданная в XIX в. В начале XX в. эта школа превратилась в специаль
ную ремесленную школу (к общеобразовательному циклу предметов 
общей ремесленной школы добавилось профессиональное обучение).



С увеличением доли предметов профессионально-образовательного 
цикла специальная ремесленная школа с 1920 г. стала называться про
фессиональной школой. Данный тип школы получал все большее рас
пространение, что привело к необходимости ввести специальную под
готовку учителей. В процессе специальной подготовки учителей про
фессиональных школ вошли в употребление понятия «профессиональ
ная педагогика» и «экономическая педагогика». Термин «профессио
нальная педагогика» был употреблен впервые в 1928 г. в связи с под
готовкой учителей профессиональной, ремесленной школы, а термин 
«экономическая педагогика» -  в 1930 г. в связи с подготовкой дипло
мированных педагогов для коммерческой школы.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое профессиональное образование?
2. Назовите нормативные документы, регламентирующие со

держание профессионального образования.
3. В чем заключается проблема унификации программ, номен

клатуры профессий, квалификационных разрядов для учащихся уч
реждений НПО?

4. Какова цель начального профессионального образования?
5. Какова цель высшего рабочего образования?
6. Расскажите об основных этапах становления системы профес

сионального образования России.



СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

14.1. Общая характеристика системы 
профессионального образования России

Профессиональное образование относится к числу наиболее ем
ких составляющих системы образования России. Значимость профес
сионального образования определяется необходимостью освоения 
опыта трудовой деятельности, лежащей в основе развития производи
тельных сил общества.

В систему профессионального образования России входит сеть 
профессиональных учреждений, осуществляющих образовательный 
процесс и реализующих соответствующие образовательные програм
мы. Обязательный минимум содержания каждой основной профес
сиональной образовательной программы (по конкретной профессии, 
специальности) устанавливается государственным образовательным 
стандартом.

В системе профессионального образования можно выделить че
тыре уровня.

Начальное профессиональное образование. Цель- подготовка 
работников квалифицированного труда по всем основным направлени
ям общественно полезной деятельности на базе основного общего 
и среднего образования. Подготовка кадров осуществляется как на про
изводстве, так и в образовательных учреждениях. Для подготовки рабо
чих кадров действуют следующие системы и центры образования:

• Система ученичества на производстве. Ученичество бывает 
индивидуальным и групповым, осуществляется под руководством 
инструктора или наставника. По окончании срока обучения прово
дятся квалификационные испытания с выполнением профессиональ
ных проб.

• Курсовая подготовка в учебно-курсовых комбинатах и цен
трах. Курсовая форма обучения дает возможность получить более 
глубокие специальные и теоретические знания, чем в условиях уче
ничества; может использоваться для переподготовки кадров.



• Профессиональное училище- основная форма начальной про
фессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров. Дидактиче
ская система профессионального училища включает в себя три компонен
та: общеобразовательную, общепрофессиональную и специальную подго
товку. В соответствии с этим организуются теоретические и практические 
занятия, производственное обучение и производственная практика. Срок 
обучения на базе основной школы -  3 года, на базе полного среднего об
разования -  1 год. Выпускникам выдается диплом об освоении профессии 
и аттестат о среднем образовании (обучающимся на базе 9 классов).

• Профессиональный лицей -  государственное образовательное уч
реждение начального и среднего профессионального образования, основ
ная форма планомерной подготовки специалистов с повышенным уров
нем квалификации. Лицеи характеризуются четко выраженной специали
зацией (узкоспециализированная или многопрофильная направленность). 
В лицее могут быть реализованы три ступени образования. Три года обу
чения на базе основной школы позволяют освоить 1-ю и 2-ю ступени об
разования. На 3-й ступени образования (срок обучения -  1-2 года) осуще
ствляется подготовка высококвалифицированных рабочих либо специали
стов со средним специальным образованием на базе начального профес
сионального образования. Обучение на базе полного среднего образова
ние предполагает реализацию 2-й и 3-й ступеней образования.

Среднее профессиональное образование. Цель- подготовка 
специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности 
в углублении и расширении образования на базе основного общего, 
полного общего или начального профессионального образования. Об
разовательными учреждениями среднего профессионального образо
вания являются:

• техникумы (промышленные, строительные, транспортные, 
сельскохозяйственные, экономические и др.);

• училища (педагогические, медицинские, музыкальные, 
мореходные, военные и др.);

• специальные школы (например, школа милиции);
• профессиональные колледжи, реализующие среднее профес

сиональное образование, а также переподготовку и повышение ква
лификации специалистов;

• отделения (факультеты) среднего профессионального образо
вания при вузах.



Сроки обучения в средних специальных учебных заведениях на 
базе основного общего образования -  3-5 лет, на базе полного общего 
образования -1 -3  года.

Высшее профессиональное образование. Цель -  подготовка 
и переподготовка специалистов соответствующего уровня, удовле
творение потребностей личности в углублении и расширении образо
вания на базе полного общего, среднего профессионального образо
вания. В соответствии с Законом РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (1996) в Российской Федерации ус
тановлены следующие виды высших учебных заведений:

• институт (осуществляет подготовку, переподготовку и повы
шение квалификации работников для определенной области профес
сиональной деятельности: инженерной, педагогической, юридиче
ской, экономической и др.);

• академия (выполняет те же задачи, что и институт, а также 
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалифика
ции работников высшей квалификации);

• университет (реализует образовательные программы высшего 
и послевузовского профессионального образования по широкому 
спектру направлений, а также выполняет функциональные и приклад
ные исследования по широкому спектру наук).

В Российской Федерации установлены следующие ступени 
высшего профессионального образования:

• бакалавр (срок обучения не менее четырех лет, выдается ди
плом бакалавра);

• дипломированный специалист (срок обучения не менее пяти 
лет, выдается диплом специалиста с высшим профессиональным об
разованием);

• магистр (срок обучения не менее шести лет, выдается диплом 
магистра).

Послевузовское профессиональное образование. Цель -  предо
ставление гражданам возможности повышения уровня образования, 
научной, педагогической квалификации на базе высшего профессио
нального образования. Система послевузовского профессионального 
образования включает:

• аспирантуру (подготовка кандидатов наук, срок обучения -  
3 года);



• докторантуру (подготовка докторов наук, срок обучения -  
3 года);

• интернатуру и ординатуру при медицинских высших учеб
ных заведениях;

• академии, институты, факультеты повышения квалифика
ции при вузах.

Профессиональное образование -  это процесс и результат про
фессионального развития личности посредством научно организован
ного профессионального обучения и воспитания, реализацией кото
рых занимается система профессионального образовашія.

14.2. Современные требования к подготовке кадров 
в системе профессионального образования

Требования к подготовке кадров в системе профессионального 
образования в соответствии с Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2010 г. обусловлены следующими тенден
циями развития современного общества.

• ускорение темпов развития общества, расширение возможно
стей политического и социального выбора, что вызывает необходи
мость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;

• переход к постиндустриальному и информационному обще
ству, значительное расширение масштабов межкультурного взаимо
действия;

• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут 
быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках междуна
родного сообщества;

• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокраще
ние сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, 
глубокие структурные изменения в сфере занятости.

Из рассмотрения указанных тенденций развития общества сле
дует, что современный человек, занимающийся деятельностью в лю
бой области, в том числе и в сфере материального производства, дол
жен обладать такими качествами, как:

• информационно-технологическая культура;
• коммуникабельность;
• толерантность;



• гибкость, глобальность, системность мышления;
• профессиональная компетентность и мобильность;
• способность к предпринимательству;
• профессиональная самостоятельность, ответственность.
В профессиональной педагогике, в психологии личностно ори

ентированного профессионального образования рассматриваются 
профессионально обусловленные компоненты личности.

С целью исследования подструктуры профессиональных качеств 
рассматриваются такие понятия, как «специалист», «профессионал», 
«квалификация», «ключевые квалификации», «ключевые компетенции»1.

Специалист -  работник, обладающий необходимыми для дан
ной квалификации знаниями, умениями, навыками.

Профессионал -  социально и профессионально компетентный 
работник с хорошо выраженными профессионально важными качест
вами и компетенцией, отличающийся индивидуальным стилем дея
тельности.

Профессиональная квалификация -  это степень и вид про
фессиональной подготовленности работника, наличие у него зна
ний, умений и навыков, необходимых для вылолнений определен
ной работы. Профессиональная квалификация определяет успешную 
деятельность по специальности, является характеристикой специа
листа.

К лючевые  ква л и ф и ка ц и и  -  общепрофессиональные зна
ния, умения и навыки, а также способности и качества личности, не
обходимые для выполнения работы по данной группе профессий. 
Ключевые квалификации обусловливают продуктивное осуществле
ние интегративных видов деятельности. Они характерны для профес
сионалов. Например, рассматривая подструктуру профессионально 
важных качеств в четырехкомпонентной структуре личности специа
листа, разработанной Э. Ф. Зеером, можно выделить в качестве про
фессионально обусловленной ключевой квалификации социально
профессиональные способности: готовность к кооперации, направ
ленность на достижения, успех и профессиональный рост, корпора
тивность, надежность, социальную ответственность и др.

1 Общая и профессиональная педагогика [Текст] / под ред. В. Д. Симонен
ко. М., 2006. С. 148.



К л ю ч е в ы е  к о м п е т е н ц и и  -  это межкультурные и межотрас
левые знания, умения и способности, необходимые для адаптации 
и продуктивной деятельности в профессиональных сообществах. 
Ключевые компетенции определяют универсальность и социально- 
профессиональную мобильность профессионалов, позволяют успешно 
адаптироваться в социальных и профессиональных сообществах. Вы
деляют следующие ключевые компетенции:

• социальная компетенция проявляется в способности брать на 
себя ответственность, вырабатывать решения и участвовать в их реа
лизации, толерантность, проявление сопряженности личных интере
сов с потребностями производства и общества;

• коммуникативная компетенция предполагает владение техно
логиями устного и письменного общения на разных языках, использо
вание компьютерных технологий для организации взаимодействия;

• когнитивная компетенция проявляется в готовности к посто
янному повышению своего образовательного уровня, в потребности 
в актуализации и реализации личностного потенциала, в способности 
к самообучению;

• информационная компетенция предполагает обладание ин
формационным ресурсом, владение технологиями отбора и обработки 
информации;

• специальная компетенция предполагает подготовленность к са
мостоятельному, творческому выполнению профессиональных функций.

Основная задача системы профессионального образования -  
подготовка профессионалов, обладающих не только профессиональ
ной компетентностью и квалификацией, но и ключевыми квалифика
циями и ключевыми компетенциями.

14.3. Современные тенденции и направления развития 
профессионального образования

Среди важнейших тенденций развития системы профессиональ
ного образования можно выделить непрерывность, ингегративность, 
стандартизацию, демократизацию, глобализацию образования. Они 
взаимосвязаны друг с другом. Доминирование каждой из них обу
словлено уровнем адаптации системы профессионального образова
ния к процессу развития современного общества.



Непрерывность образования -  это понятие, воплощающее в се
бе гуманистическую идею создания условий для полного развития 
способностей человека на протяжении всей его жизни. В рассмотре
нии этапов жизни человека устраняется традиционное деление жизни 
на периоды учебы, труда и профессиональной дезактуализации. Не
прерывное образование означает продолжающийся всю жизнь про
цесс, в котором важную роль играет интеграция индивидуальных 
и социальных аспектов в деятельности личности.

Тенденция интегративности образования впервые начала прояв
ляться в 80-е гг. XX в. в развитии образовательных программ под влия
нием научно-технического прогресса. Достижения науки и техники, 
взаимообусловленность их развития благоприятствовали появлению 
новых технологий, нового инструментария, новых систем обработки 
информации. Это способствовало комплексному преподаванию и пере
даче научно-технических знаний. В жизни современного человека все 
большую роль играет владение инструментарием производственной 
и повседневной деятельности: знание информационных технологий 
(способы отбора и обработки информации, в том числе с использовани
ем компьютерных технологий), знание экономических процессов. Инте- 
гративность образования предполагает включенность этого инструмен
тария в познавательную и практическую деятельность личности.

Тенденция стандартизации образования связана с необходи
мостью реализации его непрерывности и преемственности. Стандар
тизация профессионального образования позволяет:

• установить базовый уровень, обеспечивающий продолжение 
образования, необходимый минимальный уровень квалификации ра
бочего или специалиста-профессионала;

• повысить качество подготовки специалиста путем расширения 
профессионального профиля, универсализации содержания образова
ния, контроля деятельности учебных заведений;

• упорядочить нормативно-правовые аспекты подготовки субъ
ектов системы профессионального образования, установить преемст
венность между уровнями непрерывного образования;

• обеспечить конкурентоспособность профессионального обра
зования в условиях изменения структуры сферы занятости современ
ного общества.



В Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 г. определены направления развития профессионального об
разования.

В качестве общих направлений развития профессионального об
разования можно привести следующие:

1. Модернизация структуры содержания профессионального об
разования в соответствии с требованиями основных отраслей про
мышленности, сферы услуг, культуры, армии, государственной служ
бы и др. В качестве основы обновления профессионального образова
ния выступают запросы развития экономики и социальной сферы, 
науки, техники и технологий, федерального и территориальных рын
ков труда, а также перспективные потребности их развития.

2. Создание гибкой, динамичной системы профессионального 
образования на основе диверсификации образовательных программ, 
форм управления и технологий обучения. Интеграция профессий 
и специальностей с сокращением их количества.

3. Изменение цели профессионального образования: с вооружения 
профессиональными знаниями и умениями -  на профессиональное раз
витие обучающихся, с подготовки специалиста узкого профиля- на 
подготовку профессионала, обладающего социальной, коммуникатив
ной, информационной, когнитивной и специальной компетенциями 
(компетентностный подход в профессиональном образовании).

4. Обеспечение опережающего характера профессионального об
разования, в основе которого лежит идея профессионального развития 
личности, формирующего ее профессиональную мобильность и готов
ность к освоению новых, перспективных технологий и профессий.

5. Развитие сети инновационных образовательных учреждений, 
обеспечивающих повышенный уровень профессионального образова
ния (лицеев, колледжей, учебных комплексов и др.).

6. Осуществление различных моделей интеграции начального, 
среднего и высшего профессионального образования, развитие пре
емственности, многоступенчатости подготовки кадров, включая обу
чение в вузах по сокращенным программам. Развитие системы непре
рывного профессионального образования.

7. Развитие сети негосударственных образовательных учрежде
ний при одновременном усилении государственного контроля за ка
чеством реализации ими государственных программ.



8. Использование активных, развивающих технологий обучения. 
Компьютеризация процесса обучения, развитие Интернет-образова
ния, дистанционного обучения, технологий открытого профессио
нального образования, создание электронных учебников, библиотек, 
дидактических средств обучения.

9. Улучшение нравственного, гражданского, патриотического 
воспитания обучающихся. Формирование у них гражданско-право
вой, эстетической, профессиональной и бытовой культуры, а также 
здорового образа жизни. Активная борьба с такими негативными яв
лениями, как алкоголизм, наркомания и др.

10. Расширение международного сотрудничества в профессио
нальном образовании, интеграция в мировое образовательное про
странство.

11. Развитие научных исследований по проблемам профессио
нального образования, поддержка перспективных научных школ 
и направлений, в том числе и через систему грантов.

Среди направлений развития начального профессионального об
разования можно выделить:

1. Обеспечение опережающего развития начального и среднего 
профессионального образования для удовлетворения возросшей по
требности производства в высококвалифицированных работниках на
чального и среднего звена.

2. Повышение качества подготовки специалистов среднего звена 
с ориентацией на международные стандарты.

3. Формирование у молодых специалистов новых профессио
нальных качеств: системного мышления, экологической, правовой, 
информационной технологической, коммуникативной культуры, спо
собности к предпринимательству, к осознанному анализу своей дея
тельности, профессиональной самостоятельности и ответственности, 
творческой активности, толерантности, способности к постоянному 
профессиональному росту.

4. Решительный поворот учреждений начального и среднего 
профессионального образования к потребностям местного рынка тру
да и запросам населения, создание региональных систем начального 
и среднего профессионального образования.

5. Обеспечение преемственности общего и базового профессио
нального образования, разработка оптимальной модели реализации



общего среднего образования в учебных заведениях начального 
и среднего профессионального образования.

6. Совершенствование нормативно-правовой базы, разработка 
законов о начальном и среднем профессиональном образовании.

Развитие профессионального образования взаимосвязано с про
цессами модернизации системы образования России. Обновленное 
образование должно сыграть ключевую роль в обеспечении устойчи
вого динамичного развития российского общества -  общества с высо
ким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и быто
вой культуры.

Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику основных элементов системы подго

товки кадров в Российской Федерации.
2. Раскройте современные требования к профессионализму.
3. В чем заключается отличие специалиста от профессионала?
4. Сформулируйте основные направления развития профессио

нального образования.
5. Раскройте содержание ключевых компетенций.
6. Каковы основные тенденции развития профессионального об

разования?



ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

15.1. Система начального профессионального 
образования и современные проблемы воспитания

Развитие системы начального профессионального образования 
в последние десятилетия осуществляется в условиях радикальных из
менений жизни российского общества.

Общество переходит к культуре нового социального уклада, де
мократического по характеру, открытого мировому сообществу, ори
ентированного на вхождение России в цивилизованную фазу постин
дустриального развития. Трансформация экономической, политиче
ской, правовой сфер государства сопровождается такими явлениями, 
как резкое материальное расслоение граждан, рост преступности, си
ротства, обесценивание человеческой жизни.

Множество противоречий, рождение которых связано с совре
менными изменениями в общественной жизни, оказывают влияние на 
сознание подрастающего поколения. Снижается роль моральных 
норм и критериев, идет ломка сложившихся нравственных ценностей.

При всей противоречивости процесса социокультурной транс
формации в сознании людей рождается новое понимание культуры. 
Культура начинает рассматриваться не как способ формирования че
ловека по заранее заданному образцу, а как способ повседневной дея
тельности человека. Это оказывает очень сильное влияние на рефор- 
мационные процессы в образовании.

Механизмом стимулирования потребностей человека в повыше
нии уровня общей культуры, в знаниях наряду с потребностями демо
кратического развития общества является рынок. Конкуренция среди 
товаропроизводителей постепенно ведет к росту спроса на квалифи
цированный, интеллектуальный труд. Это стимулирует интерес чело
века к образованию. Таким образом, рынок, подчиняемый потребно
стям общества, является решающим фактором развития и системы 
начального профессионального образования.



Новые исторические условия выдвинули новые проблемы в вос
питательной работе:

1. Снижение общего уровня образованности и воспитанности 
молодежи. Как показывают результаты исследований, поколение рос
сийской молодежи в последнее десятилетие по основным показателям 
социального поведения и физического развития заметно уступает 
предыдущим. Оно физически менее развито, все более безнравствен
но и криминально1.

2. Радикальное изменение ценностных ориентаций молодых лю
дей. Молодежь и подростки в значительной мере выведены за рамки 
исторических и национальных ценностей: они оказались податливы
ми к западной массовой культуре, на них преднамеренно обращен 
шквал низкопробной продукции. На историческую арену выходит но
вый тип личности -  циничный и агрессивный.

3. Безыдейность нового поколения. Продукт предшествующей 
эпохи -  советский человек -  все более отходит на задний план. Идео
логия строителя коммунизма исчезла, но не получила достойной за
мены. Поэтому большинство подростков безыдейны, а значит, равно
душны, даже враждебны традициям российского патриотизма.

4. Негативное отношение к общественно полезной деятельно
сти. Новые формы труда и оплаты, изменившееся отношение к соб
ственности вызывают у подростков желание получить как можно 
больше, не прилагая никакого труда.

5. Безнравственное и асоциальное поведение. Тяжелые социаль
ные условия толкают подростков на преступления. Криминализация 
молодежной среды, наркомания, алкоголизм дестабилизируют обще
ственную жизнь2.

Система НПО имеет социально неблагополучный контингент 
обучаемых. По состоянию на 1 января 2000 г. в учреждениях НПО 
России обучалось 2,7% сирот, 75% учащихся из неполных семей. Та
ким образом, решение проблем воспитания в системе НПО является 
очень актуальным.

1 Социология молодежи [Текст] / под ред. В. 'Г. Лисовского. СПб., 1996.
2 Смирнов И. П. Новый принцип воспитания: ориентация на интересы мо

лодежи [Текст] / И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко. Екатеринбург, 2005.



Функции образования и воспитания гораздо шире, чем просто 
обучение, подготовка человека к какому-то виду трудовой деятельно
сти. Применительно к обществу в целом образование и воспитание 
создают не только целостную личность, а обращенный в будущее ду
ховный потенциал созидания.

В настоящее время методическое обеспечение решения проблем 
воспитания нуждается в обновлении. Это обусловлено тем, что моло
дежь развивается динамично, она восприимчива к любому опыту, как 
положительному, так и отрицательному. Она нуждается в советах, 
разъяснении типовых ситуаций, а также в поддержке.

Детальное рассмотрение ценностных аспектов образования и вос
питания позволяет выделить ряд ценностных установок, реализация ко
торых в воспитании и образовании является основополагающей:

• гуманизм, предполагающий отношение к личности как к цен
ности;

• духовность, проявляющуюся в формировании нравственных 
ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм морали;

• демократизм, предполагающий переход от однонаправленной 
идеологии к системе, основанной на субъект-субъектном взаимодей
ствии в процессе обучения и воспитания;

• патриотизм как одно из условий сохранения целостности го
сударства, связи между поколениями, освоения и приумножения на
ционального богатства.

Проведение в жизнь отмеченных ценностных установок невоз
можно в условиях педагогики принуждения. Необходимо и особое 
содержание образования, направленное на формирование потребнос- 
тно-мотивационной сферы личности учащегося. Следует задуматься 
о целенаправленном культивировании педагогики сотрудничества. 
Основными направлениями в ее реализации могут быть следующие:

• внедрение технологий коллективного взаимодействия в учеб
но-воспитательном процессе;

• поиск новых форм жизнедеятельности учащихся, способст
вующих приобретению ими необходимого опыта социального взаи
модействия и развитию их самосознания;

• построение работы с ориентацией на зону ближайших интересов 
учащихся, с учетом их жизненных ценностей, склонностей, способностей.



Педагогика сотрудничества имеет свою специфику в сфере 
НПО. Человек, пришедший в учреждение НПО из обычного образо
вательного учреждения, попадает в новый для него мир профессио
нальных отношении. Учреждение НПО призвано формировать одно
временно личность и квалифицированного специалиста. Среди мно
жества навыков и умений ведущую роль играют профессиональные. 
Таким образом, на первый план в воспитании выступает принцип 
профессиональной направленности.

15.2. Социальный состав учащихся учреждений НПО

Социальный состав учащихся учреждений НПО зеркально от
ражает социальный статус их родителей. Эта тенденция зафиксирова
на в работе В. С. Собкина и П. С. Писарского «Социологический пор
трет учащегося ПТУ», а также в исследовании Е. В. Ткаченко 
и И. П. Смирнова «Новый принцип воспитания: ориентация на инте
ресы молодежи».

Социальный состав родителей учащихся учреждений НПО в ос
новном представлен категорией рабочих (матери -  37%, отцы 
42,2%). У 7,1% учащихся родители- фермеры; у 7 ,1 - служащие; 
у 3,6 -  инженеры; у 3,5 -  руководители; у 9,3% -  безработные.

Почти треть (29,1%) учащихся системы НПО воспитываются 
в неполной семье, только половина (53,2%) имеют отца. Все это сви
детельствует о социальном неблагополучии учащихся системы НПО, 
которое выводит членов таких семей в низшее сословие.

Дополнительным показателем сословности профессионального 
образования России является низкий уровень образования родителей 
учащихся системы НПО. Среди родителей у каждого десятого -  обра
зование менее девяти классов; основное общее образование имеют 
46%; полное среднее- 31; начальное профессиональное образова
ние -  48; среднее профессиональное образование -  29,5; высшее обра
зование -  только 12%.

Социальный состав родителей объясняет низкий уровень благо
состояния учащихся. Основной источник дохода учащихся -  стипен
дия и помощь родителей.



Исследования зафиксировали очень низкий процент сельской 
молодежи, обучающейся в городских учреждениях НПО (7 -  11,4%). 
Этот факт имеет следующее объяснение:

• Учреждения НПО, как правило, обслуживают свой микроры
нок труда.

• Имеют место жесткие ограничения миграции сельской молодежи.
• Отсутствуют условия для свободного выбора профессии.
• Имеет место социальное закрепление статуса сельских жителей.
• Произошло отчуждение значительного числа общежитий от 

учреждений НПО (они используются как коммерческие гостиницы, 
жилье для семей преподавателей).

Все это усугубляет сословность начального профессионального 
образования.

Из особо волнующих проблем учащиеся выделяют следующие: 
«учеба»- 49,9%; «где достать деньги?»- 35,1%; «мое будущее» -  
36,4%. Относительно высок процент учащихся, озабоченных пробле
мами здоровья (28%).

Основной мотив поступления в учреждения НПО -  «стремление 
стать самостоятельным и материально независимым человеком», 
«в будущем иметь хороший материальный заработок», «жить и рабо
тать в крупных городах».

Крайне низкий уровень материальной обеспеченности учащихся 
системы НПО выделяет их в особую категорию молодежи и подтвер
ждает необходимость гарантий общедоступности и бесплатности 
начального профессионального образования, закрепленных в Зако
не РФ «Об образовании». Это требует особых мер материальной под
держки учащихся со стороны государства.

Современный этап демократического реализма требует призна
ния сословности образовательной системы России и постоянного вос
производства ею социального слоя, характеризующегося низким 
уровнем образования, плохими условиями жизни и материальным не
благополучием. Это обстоятельство пока не учитывается в государ
ственной образовательной политике.



15.3. Особенности выбора профессии, 
отношение к образованию учащихся системы НПО

Низкий социальный статус учащихся системы НПО обусловли
вает характер их мотивов поступления на учебу, % от опрошенных:

• «желание получил» хорошую профессиональную подготовку» -  39;
• «стремление стать самостоятельным, материально независи

мым человеком» -  36,1;
• «желание в будущем иметь хороший материальный зарабо

ток»-35,4.
Общечеловеческие мотивы, обусловленные стремлением стать 

социально защищенным человеком, характерны для человека из со
циально незащищенной семьи. Однако вызывает беспокойство тен
денция вытеснения таких мотивов профессиональной карьеры, как 
престижность профессии, ее общественная полезность, востребован
ность на рынке труда.

Приоритет материальных ценностей в профессиональном оп
ределении личности требует объективного признания. Не являясь аб
солютной и тем более единственной ценностью, он во многом опреде
ляет другие ориентации человека. Е. В. Ткаченко и И. П. Смирнов 
подчеркивают, что этот вывод противоречит прежним идеологиче
ским установкам и еще не принят общественным сознанием. Приори
тет материального стимула в настоящее время пока рассматривается 
как издержки воспитания, как нравственная неполноценность.

Исследование мотивов выбора профессии и образовательного 
учреждения является частью важнейшей проблемы отношения чело
века к труду. Эта проблема имеет не только социальное значение, но 
и экономическое. Если после окончания образовательного учрежде
ния человек не работает по профессии, то это означает, что государ
ственные средства, затраченные на его обучение, растрачены. В по
следние годы показатель реализации выпускниками своего профес
сионального статуса резко снизился.

Как и двадцать лет назад, основными авторитетами при выборе 
профессии и образовательного учреждения системы НПО являются



друзья и родители старшеклассников. В исследовании И. П. Смирно
ва и Е. В. Ткаченко1 указываются причины этого явления:

• провозглашена, но реально не организована система 
профессиональной ориентации молодежи в России;

• функции службы занятости сведены к работе со взрослым на
селением;

• центры профориентации и психологической поддержки насе
ления оторваны от общеобразовательной школы;

• учителя школ имеют слабую политехническую подготовку.
В последние годы отмечается возрастание как ценностной ори

ентации стремления к получению полного среднего образования. За
конодательное снятие существовавшей при советской власти обяза
тельности полного среднего образования не находит общественной 
поддержки. Выпускники школы, как правило, выбирают сегодня те 
образовательные учреждения системы НПО, которые дают среднее 
полное образование.

Однако существуют объективные трудности выбора профессии 
и образования в условиях малого города и сельской местности. Это 
усугубляет сословность образовательной системы России, снижает 
законодательные гарантии свободного выбора профессии, общедо
ступности начального профессионального образования.

Позитивный фактор, снимающий данное противоречие, -  введе
ние образовательного кредита на обучение в учреждениях профес
сионального образования.

Исследования показали, что степень интереса учащихся систе
мы НПО к учебе составляет 47,6%.

Существует противоречие между потребностью учащихся в ши
роком внедрении новых дидактических методов в учебный процесс 
и их недостаточной распространенностью.

15.4. Идеологические ориентации 
современной молодежи

Согласно социологическим исследованиям, в идеологических 
ориентациях молодежи за последние годы произошли заметные изме

1 Смирнов И. /7. Указ. соч.



нения, соответствующие изменениям в общественном сознании Рос
сии в целом.

С начала 1990-х гг. возникает многообразие, полярность идео
логических воззрений. В связи с этим половина учащихся систе
мы НПО в 90-е гг. прошлого века демонстрировали обществен
ную пассивность, не выражая поддержки ни одному из политических 
течений.

В настоящее время отмечается значительное изменение идеоло
гических ориентаций учащихся системы НПО. Заметен сильный ин
терес молодежи к деполитизированным общественным организациям, 
прежде всего к Российскому союзу молодежи (его поддерживают 
12,2% молодых людей). Однако при этом политическая и обществен
ная активность продолжает оставаться низкой: 40% учащихся не под
держивают никаких общественно-политических движений.

Исследования показывают, что в отличие от учащихся педаго
гические работники системы НПО характеризуются консервативны
ми настроениями, пристрастием к партиям коммунистического на
правления.

Идеологическая работа как с учащимися, так и с педагогами 
в настоящее время практически не проводится.

15.5. Новые принципы воспитания в системе НПО
На современном этапе развития общества вновь приходит пони

мание неразрывности обучения и воспитания как общей цели образо
вательного процесса.

По результатам исследования, проведенного Е. В. Ткаченко 
и И. П. Смирновым по вопросам социального состава учащихся уч
реждений НПО, их идеологической и жизненной направленности, 
был отмечен целый ряд проблем в сфере деятельности молодежи 
и подростков. Это проблемы отношения учащихся системы НПО 
к государству (низкий уровень гражданского самосознания, утрата 
патриотических ориентиров, агрессивность и экстремистские тен
денции), к образовательному учреждению (потеря интереса к учебе, 
к знаниям, ослабление общественной активности молодежи и под
ростков), к коллективу. Анализируя ведущие жизненные ценности 
молодежи, Е. В. Ткаченко и И. ГІ. Смирнов делают вывод о формиро



вании обновляющегося типа личности учащегося системы НПО, для 
которого характерны приобщение к профессиональной деятельно
сти, к семье, усиление проявления тенденций индивидуалистическо
го прагматизма. В связи с этим они ставят вопрос о необходимос
ти изменения принципов построения воспитательной работы с уча
щимися.

Не отвергая значительного положительного опыта работы про
шедшего десятилетия, авторы исследования предлагают считать глав
ным принципом планирования и построения воспитательной работы 
в новых условиях ее организацию с ориентацией на зону ближайших 
интересов молодежи.

Для удобства реализации этого принципа в воспитательной 
практике Е. В. Ткаченко и И. П. Смирнов считают целесообразным 
условно представить его в виде трех групп принципов:

1. Принципы в оспит ания:
• Принцип гуманизации, провозглашенный в Законе РФ «Об об

разовании» (1992) идо сих пор не нашедший повсеместной реализа
ции в системе НПО.

• Принцип толерантности, провозглашенный ЮНЕСКО как 
необходимый компонент взаимопонимания, уважения, терпимости 
молодежи разных стран, религий, профессий. На его основе может 
быть сформировано уважение к культуре, традициям всех народов. 
Этот принцип чрезвычайно важен в борьбе с нарастающей агрессив
ностью подростков.

• Принцип самореализации, проявляющийся в стремлении полу
чить высокую квалификацию, стать материально, духовно, профес
сионально независимым.

2.Принципы о р га н и за ц и и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о 
ты:

• Принцип коллективизма, группового воспитания, вытекающий 
из приоритетного стремления молодежи иметь друзей как в широком 
социуме, так и в учебном заведении.

• Принцип универсализации воспитания, его осуществления не 
только в образовательном учреждении, но и в семье, в социуме. Реа
лизация данного принципа возможна через социальное партнерство.



• Принцип сопряженной возрастной идеологии воспитания, 
включающий формирование раннего правосознания, ведущего к зако- 
нопослушанию.

• Принцип совместной творческой работы учащихся, педагоги
ческих работников, родителей.

• Принцип вариативности воспитания, предполагающий ситуа
цию свободного выбора. Свободный выбор дает возможность стиму
лировать внутреннюю активность подростка, его способность к само
определению, к самореализации, позволяет проявить индивидуаль
ность. В процессе творческой созидательной деятельности по выбору 
происходит активное развитие духовного опыта молодого человека. 
Это является предпосылкой для раскрытия его индивидуальных воз
можностей и активизации его жизненных сил.

• Принцип умеренного традиционализма, предполагающий ис
пользование в воспитательной работе опыта прошлых лет. Это и исто
рический опыт системы НПО XX в., и лучший опыт патриотического, 
нравственного воспитания, освобожденный от стандартов и штампов, 
вызывающих естественное неприятие со стороны молодежи.

• Принцип исторической преемственности, обеспечивающий 
трансляцию базовых, социально значимых ценностей от предыдущих 
поколений к последующим.

3. Принципы опереж аю щ ей  воспит ат ельн ой  р а б о 
ты:

• Принцип организации воспитательной работы с ориентацией 
на зону ближайших интересов, жизненных ценностей и приоритетов 
современной молодежи.

• Принцип организации воспитательной работы на базе пред
варительной социопедагогической диагностики и социологических 
исследований субъектов воспитательного процесса.

• Принцип организации воспитательной работы на основе не 
авторитарных моделей и планов, а планов-ориентиров, моделей, ме
ханизмов, развивающих инициативу и творчество их исполнителей.

• Принцип создания дифференцированных моделей и механизмов 
воспитательной работы, отражающих специфику контингента учре
ждений НПО региона, а также специфику общественных отношений.

• Принцип организации воздействия на человека всей системы 
общественных связей в совокупности с разнообразным субъект-субъ-



ектным взаимодействием, с преимущественным воздействием на 
учащихся со стороны воспитателей-педагогов.

• Принцип преемственности и взаимосвязи лучших традиций 
воспитательной работы с целями и задачами воспитания в современ
ных условиях1.

В заключение, отмечая, что предложенный принцип воспитания 
с ориентацией на зону ближайших интересов молодежи является ве
дущим, рассмотрим сущность понятия «зона ближайших интересов».

Зона ближайших интересов -  это совокупность характеристик 
представителей молодого поколения (качеств, увлечений, социальных 
устремлений, ценностных мотивов и ориентаций), лежащих в основе 
их мотивированного отношения к окружающей действительности.

Принцип ориентации на зону ближайших интересов молодежи 
развивает и распространяет на сферу воспитания теоретическое по
ложение JI. С. Выготского о «зоне ближайшего развития». В соответ
ствии с теорией опережающего обучения JI. С. Выготского разви
вающим является такое обучение, которое опирается на «зону бли
жайшего развития», т. е. идет впереди развития. Следовательно, опора 
на зону ближайших интересов молодежи должна стимулировать раз
витие личности в социальном, познавательном, духовном плане и тем 
самым способствовать ее профессиональному становлению.

Вопросы для самопроверки
1. В чем заключаются современные проблемы воспитания?
2. Охарактеризуйте новые направления социально-профессио

нальной мотивации молодежи.
3. Расскажите об особенностях социального состава учащихся 

в учреждениях начального профессионального образования.
4. Как вы относитесь к идеологическим ориентациям современ

ной молодежи?
5. В чем заключается сущность нового принципа воспитания 

«ориентация на интересы молодежи» и как его можно реализовать 
в современных условиях?

1 Ткаченко Е. В. Социопедагогическая диагностика как основа новых прин
ципов и моделей воспитания [Текст] / Е. В. Ткаченко // Профессиональная педаго
гика: категории, понятии, дефиниции. Екатеринбург, 2004. Вып. 2; Смир
нов И. П. Указ. соч.



Настоящее пособие не исчерпывает всего содержания курса 
«Общая и профессиональная педагогика», однако те проблемы, кото
рые в нем рассматриваются, являются ключевыми для становления 
педагога профессионального обучения.

Хотелось бы пожелать будущим специалистам в области про
фессионального образования творческого подхода к организации пе
дагогического процесса.

Воспитание и обучение подчиняются законам диалектики. Ме
няются условия жизни, ценностные ориентации человека, изменяются 
сами воспитанники. При этом любое педагогическое явление каждым 
педагогом рассматривается по-своему. Это означает, что логика раз
вития, совершенствования мастерства у каждого своя. Она всегда свя
зана с формированием собственной педагогической позиции, которая 
опирается на глубокое знание педагогической науки и личный опыт 
профессионально-педагогической деятельности.

Хочется надеяться, что данное учебное пособие будет способст
вовать приобретению педагогического знания, столь важного в само
актуализации личности педагога профессионального обучения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные темы рефератов, курсовых 
и дипломных работ

1. Основные тенденции развития системы образования в мире.
2. Идеи гуманистической педагогики в современной методике 

воспитания.
3. «Педагогика сотрудничества» в современной воспитательной 

практике: миф и реальность.
4. Теоретический анализ авторских концепций и школ вос

питания.
5. Опыт «новых школ» в истории педагогики (с конца XIX в. до 

наших дней) и современные инновационные процессы воспитания.
6. Педагог профессионального обучения как стратег движущих 

сил и логики воспитательного процесса.
7. Противоречия как источник воспитательного процесса; мето

дика и техника их разрешения.
8. Философские основы воспитания и воспитательная практика.
9. Теория и методика воспитательного процесса, создающего 

условия для самоактуализации личности воспитанника.
10. Самоактуализирующаяся личность педагога как условие са

моактуализации личности воспитанников.
11. Коллектив как фактор развития личности.
12. Проблема национального воспитания в современном 

образовательном учреждении: содержание и методика.
13. Стимулирование саморазвития детей и молодежи в воспита

тельном процессе.
14. Организация и методика стимулирования здорового образа 

жизни педагога и воспитанников в учреждениях начального профес
сионального образования.

15. Развитие индивидуальности учащегося в процессе личностно 
ориентированного обучения.

16. Методика и техника педагогической поддержки в воспита
нии трудных подростков.

17. Методика и техника педагогической поддержки в воспита
нии одаренных подростков.



18. Педагогическая поддержка как основа создания и развития 
ученического самоуправления.

19. Психолого-педагогический анализ современных воспита
тельных технологий (на конкретных примерах).

20. Использование педагогического мониторинга для повыше
ния эффективности воспитания.

21. Оригинальные (творческие, авторские) системы планирования 
в современном учреждении начального профессионального образования 
(на основе анализа опыта конкретного образовательного учреждения).

22. Методика коллективной творческой деятельности как основа 
современных воспитательных технологий.

23. Личностно ориентированное воспитание (основы теории 
и методики).

24. Развитие индивидуальности учащегося в личностно ориен
тированной творческой деятельности.

25. Психолого-педагогический анализ системы организацион
ных форм воспитания.

26. Противоречия в системе профессионального образования.
27. Высшее рабочее образования: перспективы и реальность.
28. Мировые дидактические концепции и современный процесс 

обучения.
29. Профессиональное обучение и воспитание за рубежом.
30. Современные образовательные технологии в профессиональ

ном образовании.
31. Воспитывающая среда для развития учащихся начального 

профессионального образования.
32. Профессиональное обучение и воспитание: общее и особенное.
33. Педагогический смысл «эффекта Пигмалиона» и явление 

стереотипизации в развитии личности.
34. Феномен социальной зрелости личности в современных ус

ловиях профессионального образования.
35. Духовность и религиозность как аспекты нравственного раз

вития личности.
36. Проблемы модернизации общего и профессионального обра

зования.
37. Теории и технологии личностно-развивающего и личностно- 

центрированного обучения.



38. Аксиологические основы профессионального воспитания 
и образования.

39. Инновационные образовательные процессы: «за» и «против».
40. Ценностные аспекты валеологических проблем гуманисти

ческого воспитания.
41. Педагогика ненасилия и возможные пути ее реализации 

в современной системе воспитания и обучения.
42. Рентабельность образования в современных рыночных условиях.
43. Профориентационная работа: реалии и перспективы.
44. Внутренний конфликт и защитные механизмы у воспитанни

ка учреждения начального профессионального образования.
45. Методика и техника подготовки и проведения сложных ин

тегрированных форм воспитательной работы.
46. Методика коллективной творческой деятельности как основа 

современных воспитательных технологий.
47. Психолого-педагогический анализ опыта конкретной (по вы

бору студента) воспитательной системы.
48. Развитие самоценности личности в процессе воспитания.
49. Свободное общение учащихся как воспитывающая деятельность.
50. Неформальные объединения детей и молодежи: позитивное 

и негативное влияние на развитие личности подростка.
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