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Педагогика как наука:

принцип законности

Олег Фёдорович Левичев, 

доцент Института развития образования Омской области, 

кандидат педагогических наук 

• закон • закономерность • принцип • 

Если химик может предсказать атомный 

вес существующего, но ещё не открытого 

тела и до известной степени его свойства, 

то он осуществляет это благодаря выяснен-

ной законообразной зависимости, содер-

жащейся в периодической системе Менде-

леева. 

Если механик строит новую машину, пред-

видя её действие, то он достигает этого 

путём уяснения определённой зависимости 

явлений при соотношении одних рычагов с 

другими. 

Точно так же физик может высчитать коли-

чество калорий, необходимых для согрева-

ния определённого тела при данном его 

объёме, руководствуясь выясненной рань-

ше зависимостью. То же самое имеется в 

известной мере и в биологических знаниях, 

хотя развитие их далеко не достигает со-

вершенства астрономии, химии, механики 

и физики. 

Законы, управляющие вышеупомянутыми 

состояниями материи, — всё те же всеоб-

щие законы, они так же точны к человечес-

ким чувствам и эмоциям, как и в отношении 

силы или материи более низких вибраций. 

Особенность всеобщих законов в том, что 

они не поддаются объяснению. Объяснить 

фундаментальный закон — значит подвес-

ти его под более общие, а следовательно, 

более фундаментальные законы. 

Открытие фундаментального закона равно 

революции в науке. С. Вивекананда о все-

общих законах пишет следующее: «Зако-

ном называют стремление целого ряда яв-

лений повториться. Все наши представле-

ния о законе установились в силу ассоциа-

ций. Целый ряд явлений сочетается в нашем 

уме с другими явлениями в неизменном по-

рядке, и мы немедленно относим все наши 

восприятия к определённым фактам в на-

шем уме. 

Во внешнем мире идея закона по своей 

сущности та же самая, что и во внутреннем. 

А именно — ожидание, что за известным 

явлением последует другое и что опре-

делённый ряд явлений должен повторить-

ся». 

Следовательно, закона нет в природе и, 

строго говоря, ошибочно утверждать, 

что притяжение существует в земле или 

что какой-либо закон объективно нахо-

дится где-то в природе. Закон — это тот 

метод, та манера, которыми наш ум вос-

принимает ряд явлений; весь он содер-

жится в уме. Мы называем законом после-

довательное или одновременное повторе-

ние известных явлений, сопровождаемое 

убеждением в регулярности их повторения, 

позволяющим нашему уму обнять общий 

метод всей серии явлений. 

Декарт учил, что при всей важности эмпи-

рических методов наука представляет со-

бой рациональное, умопостигаемое заня-

тие. Кроме эмпирического подхода, сущес-

твует гипотетико-дедуктивный метод. Его 

суть особенно ясно выразил Р. Фейнман. 

Никого не интересует, откуда берётся то 
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или иное предложение, важно, чтобы 

оно находило подтверждение, позволя-

ло предсказывать будущие события и 

реконструировать события прошлого. 

Современные отечественные исследовате-

ли, пытаясь педагогику сделать наукой, 

формируют педагогические законы: напри-

мер, В.П. Беспалько предлагает Закон 

сохранения в дидактике; С.Р. Репин — 

Закон предельного развития; Г.И. Ря-

бов — Закон эффективности обучения; 

Б.Т. Лихачёв формулирует целый ряд зако-

нов. Попытки формулирования законов обу-

чения находим также у Дьюи, Торндайка, 

Меймана. 

В работах наших исследователей — 

Ю.К. Бабанского, А.С. Белкина, Б.С. Гер-

шунского, М.И. Махмутова, И.Я. Лернера, 

М.Н. Скаткина, П.И. Пидкасистого выделе-

ны педагогические законы обучения. 

1. Закон социальной обусловленности це-

лей. 

2. Закон содержания и методов обучения. 

3. Закон развивающего и воспитывающего 

влияния на учащихся .

4. Закон обусловленности результатов обу-

чения характером деятельности. 

5. Закон целостности и единства педагоги-

ческого процесса.

6. 3акон взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности индивидуальности, групповой и кол-

лективной учебной деятельности.

Исследования последних нескольких лет 

мало чем отличаются от общей картины 

изучения педагогических законов в про-

шлом. Некоторые педагоги, всё ещё зада-

ваясь вопросом — установлены ли педаго-

гикой закономерности и законы, приходят к 

отрицательному заключению и по-прежне-

му не признают педагогику наукой.

Попытаемся разобраться в понятиях «за-

кон», «закономерность» и «принцип».

Анализ работ по теории обучения свиде-

тельствует о том, что в них понятие «закон» 

к сожалению, используется редко, по причи-

не сложности и многогранности явлений це-

лостного педагогического процесса, трудно-

сти определения устойчивых связей, зави-

симостей, отношений между ними. В педаго-

гике чаще всего исследователи употребляют 

термин «закономерность», отождествляя 

его то с законом, то с принципами. 

И.П. Подласый выделяет более 60 законо-

мерностей и делит их на конкретные, гносе-

ологические, психологические, кибернети-

ческие, социологические закономерности 

процесса воспитания, обучения. Другие ав-

торы (Харламов, Бордовская, Лихачёв, 

Сластенин) выделяют иные закономернос-

ти, и этот процесс может выйти за рамки 

разумного. Количество принципов обуче-

ния также выходит за рамки эффективного 

их применения. 

Педагог не в состоянии учитывать множес-

тво закономерностей, принципов обучения, 

он начинает ориентироваться на непред-

сказуемость, на случайность или, как мод-

но сейчас говорить, «на точки бифурка-

ции», которые можно трактовать различно. 

Всё зависит от воображения и уровня мыш-

ления педагога. Ориентация на непредска-

зуемость не даёт эффективного результата 

в работе с детьми. Чтобы педагогика не 

стала «самодеятельностью», в педагоги-

ческой деятельности необходимо использо-

вать известные законы, а не придумывать 

правила, условия, директивы, которые мож-

но то исполнять, то не исполнять по воле 

самого педагога. 

Введение «принципа законности» в педаго-

гике поможет обобщить и классифициро-

вать закономерности, принципы и методы 

обучения. Так, ещё Занков писал: «В своей 

практической деятельности учитель в ка-

кой-то мере поступает согласно объектив-

ным законам, как бы нащупывает законы, 

ещё не открытые наукой. Если бы деятель-

ность педагога шла вразрез с этими зако-

нами, он не достиг бы никаких положитель-

ных результатов. 

Раскрытие объективных законов обучения 

и воспитания вооружает способами точного 

предвидения, а благодаря этому достигает-

ся эффективная перестройка и совершенс-

твование практика». 

Задолго до этого Лейбниц писал: «…“при-

нцип-закон” повелевает искать плавные 

переходы даже там, где они не видны или 

еле заметны». Следовательно, введение 

«принципа законности» в педагогическую 

науку будет способствовать разработке но-
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вых методов обучения согласно логике все-

общих законов. И сделает процесс обуче-

ния естественным, что будет соответство-

вать самой природе ребёнка.

Приведём всеобщие законы, которые на 

протяжении многих лет мы используем в 

образовательном процессе.

Закон пропорционального соотношения 

скорости движения с прилагаемой си-

лой. Например, психологические законо-

мерности: 

1. Продуктивность обучения (в известных 

пределах) прямо пропорциональна интере-

су обучаемых к учебной деятельности. 

2. Продуктивность обучения (в известных 

пределах) прямо пропорциональна учеб-

ным возможностям учащихся. 

3. Продуктивность обучения (в известных 

пределах) прямо пропорциональна коли-

честву тренировочных упражнений. 

Дидактические (содержательно-процес-

суальные) закономерности: 

1. Результаты обучения (в известных преде-

лах) прямо пропорциональны продолжи-

тельности обучения. 

2. Продуктивность усвоения заданного объ-

ёма знаний, умений (в известных пределах) 

обратно пропорциональна количеству изу-

чаемого материала или объёму требуемых 

действий.

3. Продуктивность усвоения заданного объ-

ёма знаний, умений (в известных пределах) 

обратно пропорциональна трудности и 

сложности изучаемого учебного материа-

ла, формируемых действий и т.д.). 

В органическом мире всякая функция мо-

жет подвергаться ускорению в зависимости 

от особых возбудителей и пропорциональ-

но их силе и соответственно направлению 

их действия. 

Работая с детьми, педагог имеет дело с за-

мкнутой системой, в которой большей час-

тью предопределено направление действия 

той или иной функции, а равно и пределы 

её развития, чем и ограничивается приме-

нение этого закона. 

В соотносительной деятельности, как мы 

знаем, раздражение идёт пропорционально 

силе возбуждения до известного предела, 

когда наступает истощение функции, кото-

рое представляет уже начало разрушения 

системы. Что касается возбуждения, то оно 

обуславливается строением движущих ор-

ганов и, следовательно, может происходить 

только в определённом направлении. Но и 

возбудитель в таком случае только тогда 

является возбудителем, если он имеет ту 

же сторонность, вследствие чего и здесь 

этот закон не терпит какого-либо наруше-

ния. 

Закон противодействия, равного дейс-

твию. Например, гносеологические законо-

мерности: продуктивность усвоения зави-

сит от уровня проблемности обучения, от 

интенсивности включения учащихся в раз-

решение посильных и значимых для них 

учебных проблем.

В нравственном воспитании развитие в че-

ловеке тех или иных нравственных потреб-

ностей, мотивов, чувств способствует актуа-

лизации противоположных качеств. Нарас-

тание одного нравственного качества вызы-

вает стремление к противодействию со 

стороны другого, противоположного ему.

Например, если ученик развивает в себе 

такие качества, как спокойствие, сдержан-

ность, то в своём сознании он, постоянно 

выделяя их, детерминирует вспыльчивость, 

раздражение. Для эффективного самосо-

вершенствования необходимо знать дан-

ный закон и использовать его для нравс-

твенного развития.

Закон подобия. Например, социологичес-

кие закономерности: 

1. Развитие индивида обусловлено разви-

тием всех других индивидов, с которыми он 

находится в прямом или непрямом обще-

нии. 

2. Продуктивность обучения зависит от 

объёма и интенсивности познавательных 

контактов.

3. Эффективность обучения зависит от 

уровня «интеллектуальности среды», ин-

тенсивности взаимообучения. 

В педагогике закон подобия можно просле-

дить в многогранности детского коллекти-

ва. Этот закон в детском коллективе прояв-

ляется в подражании. Подражание, по су-
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ществу, является естественным следствием 

и дальнейшим развитием процесса репро-

дукции, ибо всякая репродукция есть само-

подражание или подражание однажды про-

изведённому акту. Причём испытанные од-

нажды мышечные раздражения оставляют 

известный след, который, оживляясь, даёт 

толчок новым действиям подобного же ро-

да, то есть происходит запоминание. Под-

ражание есть необратимое преобразование 

структуры в результате обратимого пони-

жения её устойчивости. 

Закон инерции. Например, кибернетичес-

кие закономерности: продуктивность обу-

чения повышается, если модель действия, 

которое необходимо выполнить («програм-

ма движений» и её результаты — «програм-

ма цели»), опережает в мозгу саму деятель-

ность (П.К. Анохин). 

Закон инерции приводит к тому, что всё, 

однажды достигнутое, осуществляется при 

повторении того же раздражения, приводя-

щем к развитию навыка и упражнения. 

Инерция в общем случае понимается как 

отставание (запаздывание) следствия от 

вызывающей (производящей) его причины. 

Закон инерции сильнее действует там, где 

жизненные условия приводят к изолирован-

ности и к большему единению в его среде. 

Он проявляется в привычках, стереотипах, 

навыках, обычаях, традициях. Проявляется 

в устойчивости — как способность системы 

пассивно сохранять (жёсткость системы, 

или статическая устойчивость) и/или актив-

но восстанавливать (динамическая, или ре-

гуляторная устойчивость) свои существен-

ные параметры в случае малых (не слиш-

ком сильных) нарушений. Иными словами, 

способность противостоять малым вне-

шним воздействиям и/или внутренним воз-

мущениям, нарушающим (но не разрушаю-

щим) устойчивость, подобно преемствен-

ности и новизне, неявно предполагает свою 

противоположность — возможность разру-

шения (несохранения).

Закон сохранения. Например, психологи-

ческие закономерности: результаты усвое-

ния конкретного учебного материала зави-

сят от способности учащихся к овладению 

конкретными знаниями, умениями, от инди-

видуальных склонностей обучаемых; про-

дуктивность обучения зависит от уровня, 

силы, интенсивности и особенностей мыш-

ления обучаемых; прочность запоминания 

изученного материала зависит от способа 

его воспроизведения (Е. Р. Хилгард). Про-

дуктивность деятельности зависит от уров-

ня сформированности навыков и умений. 

Количество повторений оказывает сильное 

влияние на продуктивность обучения (фон 

Кубе). Процент сохранения заученного 

учебного материала обратно пропорциона-

лен объёму этого материала (Г. Эббингауз). 

При прочих равных условиях эффектив-

ность распределённого заучивания матери-

ала выше эффективности концентрирован-

ного заучивания (И. Каин, Р. Уилли).

Запомнить — значит приобрести новое, бо-

лее или менее устойчивое свойство структу-

ры. Для того, чтобы осуществилось новооб-

разование, необходимо нарушить устойчи-

вость прежнего состояния. Чтобы запомнить, 

необходимо вернуть обновлённую структуру 

в устойчивое состояние. Следовательно, за-

поминание есть необратимое (устойчивое) 

преобразование структуры в результате об-

ратимого понижения её устойчивости. 

Выводы:

1. Можно говорить о том, что закон, с одной 

стороны, существует вне сознания субъекта 

как информация, которая требует от субъек-

та активности; а с другой стороны, сознание, 

определяя закон в пространстве, синтезиру-

ет суть тех или иных явлений в закон. 

2. Всеобщий закон существует как потен-

ция и как акт, и это разные объекты, поэто-

му применение к ним категорий «необходи-

мость» и «случайность» не является логи-

ческим противоречием и разрешается в 

реализации «принципа законности» в обра-

зовательном процессе.

3. Реализация «принципа законности» со-

держит нечто, что не содержится в самом 

всеобщем законе. 

4. Законы (как формы) существуют в этом 

мире только как продукты нашего разума. 

Это созерцательный момент. Движение же 

по закону с разными заданными условиями 

уже не созерцательность, а активность 

субъекта. 

5. Противоречия являются движущей силой 

развития только на начальной его стадии. 

Дальше развитие происходит благодаря 

детерминации всеобщих законов и разра-

ботки методов и приёмов обучения соглас-

но логике всеобщих законов. �


