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Типы знаний о педагогической действи-

тельности. Как показывают анализ науч-

ной литературы ([2, 4, 6, 8, 10] и др.), экспе-

риментальные исследования ([3, 5, 7, 12, 

13] и др.), учитель в своей деятельности 

опирается на многообразные типы знаний 

о педагогической действительности, как 

научные, так и вненаучные. 

Проведённый анализ позволил дифферен-

цировать четыре основных типа таких 

знаний по источнику их получения:

научные: источник — научное исследова-• 

ние;

обыденные: источник — житейский опыт;• 

художественно-образные: источник — • 

художественное творчество;

мифологические: источник — вера.• 

В каждом из типов можно дифференциро-

вать виды:

научные: предметные, методические; тео-• 

ретические, нормативные, эмпирические 

(В.В. Краевский);

обыденные: народная педагогика, жи-• 

тейские знания, интуитивные знания, 

практические знания как наиболее вы-

сокий уровень обобщения личного педа-

гогического опыта;

художественно-образные: художественная • 

литература, кино, педагогическая публи-

цистика, афористика, мемуаристика;

мифологические: личная мифология, го-• 

сударственная идеология, астрология, 

эзотерические, религиозные знания. 

Для каждого из названных типов характер-

ны специфические формы выражения 

знания:

научные: теории, концепции, закономер-• 

ности, принципы, модели и т.д.;

обыденные: житейские представления, вы-• 

ражающие их метафоры, пословицы, пого-

ворки, анекдоты, сказки, специфические 

и неспецифические формы опыта и др.;

художественно-образные: художествен-• 

ные образы, художественные типы, худо-

жественные метафоры в произведениях 
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литературы, живописи, публицистики, ки-

но и т.д.;

мифологические: архетип, мифологема, • 

мифологический сюжет, религиозная за-

поведь, проповедь, откровение и др.

Использование учителями 
различных типов знаний 
о педагогической действительности

Обобщение имеющихся исследований ис-

пользования учителями в своей деятель-

ности различных типов знаний и проведе-

ние собственного исследования позволили 

сделать следующие выводы:

учителя испытывают значительные • 

трудности в практическом применении 

научных знаний, о чём свидетельству-

ют результаты тестирования предмет-

ных, методических, психолого-педаго-

гических и коммуникативных компетен-

ций учителей. В ряде случаев научные 

знания в процессе их осмысления 

и применения учителем упрощаются 

и искажаются, что не позволяет продук-

тивно реализовать ряд ценных научных 

теорий и идей (М.М. Елфимова [3], 

В.В. Сериков [10]);

вненаучные знания о педагогической • 

действительности оказывают значимое 

влияние на деятельность учителя, но вы-

ступают как деструктивный фактор, так 

как не рефлексируются учителями, не ос-

мысливаются с научно-педагогических 

позиций, целенаправленно не регулиру-

ется их использование. 

Направления, формы и задачи интегра-

ции учителем многообразных знаний 

о педагогической действительности. 

Выявленные факты актуализируют необ-

ходимость осмысления учителем различ-

ных типов знаний о педагогической дейс-

твительности с научных позиций, их про-

дуктивной интеграции в педагогической 

деятельности, определения направлений, 

форм и задач, разработки методик такой 

интеграции. 

На основе проведённого анализа научной 

литературы и образовательной практики 

в качестве основных направлений такой 

интеграции нами выделены: 

выполнение различными типами знаний • 

общих функций (развивающей, норма-

тивной, регулятивной, эвристической, 

гностической);

синтез знаний в реализации учителем ос-• 

новных функций педагогической деятель-

ности: гностической, коммуникативной, 

организаторской, проектировочной;

интеграция в решении актуальных педа-• 

гогических задач: разработка индивиду-

ального подхода к ребёнку, организация 

взаимодействия с «проблемным» учени-

ком или классом, педагогическое обще-

ние, обобщение собственного педагоги-

ческого опыта, нахождение нестандарт-

ных решений в ситуациях, в которых науч-

ные знания не дают ответа и т.д.

использование различных типов педаго-• 

гических знаний в роли педагогического 

средства (воспитательная роль художест-

венной литературы, мифологичность вос-

приятия действительности детьми, обы-

денные знания как базис для понимания 

и усвоения научных и т.д.).

Интегративными формами педагогиче-

ского знания выступают:

Образы педагогической действительно• -

сти, субъектов и ситуаций (образы шко-

лы, идеального и реального учителя, уче-

ников, родителей, администрации школы, 

педагогического взаимодействия, типо-

вых ситуаций воспитания и обучения, 

конкретного класса, ученика, родителя 

и др.). Образ выступает синтезом науч-

ных и обыденных знаний, отношений 

и ценностей, выработанных на основе ху-

дожественно-образных и мифологиче-

ских знаний. В.В. Сериков отмечает 

в этой связи: «При выполнении профес-

сиональных действий педагог ориентиру-

ется не на понятия, принципы и инструк-

ции, а на собственный образ педагоги-

ческой ситуации, в котором теоретичес-

кие знания функционируют в неявном 

виде и существенно «дополняются» субъ-

ективным опытом, профессиональными 

диспозициями и взглядами» [10]. 

Профессиональные убеждения учителя•  — 

«сплав» в сознании учителя различных ти-

пов знаний о педагогической дей-
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ствительности, включая, в том числе, и не-

явные знания, представления, взгляды, 

установки, знания, основанные на опыте, 

жизненные убеждения, когнитивные и аф-

фективные компоненты сознания. Про-

фессиональные убеждения учителя опре-

деляются не только профессиональной 

подготовкой, усвоением научных знаний, 

но и школьной практикой (в т.ч. прошлым 

опытом учителей в качестве учащихся 

в школе), влиянием коллег, школьной об-

становки и др.

Решения, принятые педагогом в той или • 

иной ситуации — они могут основываться 

только на научных или, например, обы-

денных знаниях либо (что чаще) высту-

пать результатом их синтеза. 

Специфические и неспецифические фор-• 

мы опыта — реакции на те или иные 

действия учеников, педагогические сте-

реотипы.

Сценарии взаимодействия с классом, • 

конкретным учеником, включающие 

анализ имеющейся ситуации (особен-

ности ребёнка/класса, имеющиеся про-

блемы), постановку конкретной педаго-

гической задачи, определение последо-

вательности развёртывания временных, 

пространственных и социальных контек-

стов педагогического взаимодействия, 

определение последовательности и со-

держания видов деятельно сти педагога 

и воспитанников, проектирование сюжет-

ной динамики педагогического взаимо-

действия, определение логической цепоч-

ки педагогического инст ру ментария, опи-

сание методического обеспечения и пла-

нируемого результата. 

Основными задачами интеграции в де-

ятельности учителя различных типов зна-

ний о педагогической действительности 

выступают:

гуманизация познания учителем педаго-• 

гической действительности как основания 

педагогической деятельности;

решение возникающих у учителя проб-• 

лем, которые не могут быть решены 

только с помощью научных знаний;

стимулирование рефлексии — помощь • 

учителю в обнаружении проблем педаго-

гической деятельности, которые он не ви-

дит по причине ограниченности знаний 

и видения педагогической действитель-

ности;

стимулирование саморазвития, самосо-• 

вершенствования учителя как субъекта 

педагогической деятельности;

коррекция и развитие, повышение резуль-• 

тативности педагогической деятельности.

Методики интеграции учителем различ-

ных типов знаний о педагогической 

действительности. Для решения назван-

ных задач нами разработаны методики ин-

теграции различных типов знаний о педаго-

гической действительности. Приведём их 

описание и иллюстрации применения. 

Методика гуманизации педагогической 

деятельности средствами многообраз-

ных знаний о педагогической действи-

тельности. Цель методики — расширение, 

углубление, гуманизация познания учите-

лем педагогической действительности как 

основания педагогической деятельности. 

Методика заключается в том, что учителю 

предъявляются различные источники педа-

гогических знаний и организуется осмысле-

ние их содержания с позиций гуманитарной 

педагогической парадигмы (восприятие 

личности воспитанника в её самобытности 

и неповторимости, стремление понять каж-

дого ученика как воплощение общего, осо-

бенного и отдельного, признание права 

ребёнка на свободное развитие и проявле-

ние своих способностей, укрепление его 

веры в себя, опора на положительное в вос-

питании). Осмысление осуществляется 

с использованием различных приёмов: 

Гуманитарная оценка действий учителя • 

средствами ненаучных знаний о педаго-

гической действительности. Так, худо-

жественно-образные и религиозные зна-

ния представляют примеры анализа пе-

дагогических ситуаций как нравственных 

дилемм, в которых у учителя есть выбор 

между педагогически целесообразным 

и «человеческим», нравственным дей-

ствием. Например, описанная в повести 

Л. Инсаровой «Война с аксиомой» ситуа-

ция, когда ученики пришли к классному 

руководителю попросить денег на желез-

нодорожные билеты, чтобы уехать и на-

чать вместе работать и жить в другом 

городе, так как родители против их отно-

шений, любви. 
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Гуманитарный анализ образов педагоги-• 

ческой действительности, созданных 

средствами различных типов знаний. На-

пример, образ учителя как «детоводите-

ля», «проводника в мир культуры» (науч-

ный), «человека в футляре» (художест-

венно-образный), «учителя жизни, на-

ставника» (религиозный, эзотерический), 

«второй мамы» (мифологический — архе-

тип матери), «образ любимого учителя 

из собственного детства» (обыденный). 

Анализируются диалектические по смыс-

лу метафоры: например, «учитель-скуль-

птор — учитель-садовник», «дети — ма-

ленькие ангелочки» — «дети — бесята, 

вредины, проказники»; «ребёнок как чис-

тая доска»; «дитё что воск» — ребёнок 

рождается с уже сформированной душой. 

Продуктивным средством выступает так-

же рефлексия (научно-гуманитарный ана-

лиз) сложившихся у педагога в собствен-

ном детстве образов детей, учителя, вос-

питания, школы. Образ учителя может 

быть осмыслен посредством анализа ти-

пов учителей, представленных в художес-

твенной литературе с позиций эффектив-

ности используемого ими стиля педагоги-

ческого общения. Для анализа могут быть 

взяты типы учителей в повести Н.Г. Помя-

ловского «Очерки бурсы», Л. Кассиля 

«Кондуит и Швамбрания», Ю. Нагибина 

«Как трудно быть учителем» (авторитар-

ный и либеральный стили), А.С. Макаренко 

«Флаги на башнях», «Педагогическая по-

эма», Г. Белых и Л. Пантелеева «Респуб-

лика ШКИД» (либеральный и демократи-

ческий стиль). Ещё одна вариация приё-

ма — анализ исторического генезиса об-

разов педагогической действительности 

в обыденном сознании, искусстве. Напри-

мер, генезис образа детства в живописи: 

если в средневековой живописи, пред-

ставленной иконописью, даже в образе 

маленького Иисуса Христа не обнаружи-

вается детских черт, то в живописи эпохи 

Возрождения (картинах Л. да Винчи, Ра-

фаэля, Микеланджело) отчётливо прояв-

ляется отношение к детству в ярких, об-

разных картинах. Генезис образа ребёнка 

с ограниченными возможностями здоро-

вья в обыденном сознании: дети с ОВЗ, 

инвалиды недостойны жить в обществе 

(Древняя Спарта) — дети с ОВЗ могут об-

ладать особыми пророческими способ-

ностями (сакральное отношение к юроди-

вым в Средневековье) — дети с ОВЗ ни-

чем не отличаются от остальных людей, 

нужно включать их в общество (развитые 

западные страны с гражданским обще-

ством) — детей с ОВЗ нужно изолировать 

от общества (советские спецшколы для 

«дефективных» детей) — дети с ОВЗ (на-

пример, аутисты) могут внести значимый 

вклад в технологический прогресс обще-

ства (футуристический прогноз).

Гуманитарный анализ ненаучных текстов • 

о педагогической действительности. Так, 

в случае, когда учитель сомневается 

в правильности выбранной профессии, 

жизненного пути, можно предложить для 

научно-гуманитарного анализа рассказ 

А.П. Чехова «На подводе»: «Сельская учи-

тельница Мария Васильевна вынуждена 

работать в школе волею обстоятельств, 

которым она не в силах противостоять. 

Труд учителя в рассказе изображается как 

нечто сугубо прозаическое, не имеющее 

ничего общего с творчеством, отнимаю-

щее физические силы, здоровье, отупля-

ющее, лишающее способности думать 

и мечтать, не дающее возможности само-

реализоваться, создать собственную се-

мью» [1, с. 102]. В качестве контрастного 

примера можно привести образы учите-

лей в рассказе А. Платонова «Песчаная 

учительница» (Мария Никифоровна), по-

вести Дж. Апдайка «Кентавр» (Колдуэлл).

Гуманитарная интерпретация научных тек-• 

стов (приём разработан А.С. Роботовой). 

Так, Н.Е. Щуркова в своих научных текстах 

активно использует художественные мета-

форы, обращение к литературе, искусству, 

что делает такие тексты близкими и понят-

ными педагогу. Например, эпитет «неж-

ная» педагогика (педагогика нежности) 

сразу делает понятными для учителя ос-

новные идеи концепции. Для анализа в ка-

честве образца высокой гуманитарности 

могут быть использованы тексты Г.И. Щу-

киной, А.С. Роботовой, Ш.А. Амонашвили, 

Д.В. Григорьева, С.Д. Полякова, В.В. Сери-

кова, Р.Х. Шакурова, Н.Е. Щурковой и ря-

да других авторов.

Осмысление научных знаний о педагоги-• 

ческой действительности с позиций лич-

ного опыта — синтез научных и обыден-

ных знаний с целью лучшего понимания 

научных понятий, соотнесения их с лич-

ным опытом педагога. При этом важно, 
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чтобы учитель не исказил смысл научного 

понятия, не упростил научные идеи на-

столько, что они теряют вложенный в них 

смысл. Так, В.В. Сериков отмечает невер-

ное понимание практиками в результате 

доминирования обыденных знаний неко-

торых научных теорий и положений, в ре-

зультате чего они остаются незамеченны-

ми, не внедряются в массовую практику: 

«К примеру, научно понимаемый деятель-

ностный подход — фундаментальный 

принцип анализа и проектирования обра-

зовательных ситуаций — понимается зна-

чительной массой учителей примерно 

на уровне житейской пословицы: «Без 

труда не вытянешь рыбку из пруда» От-

сюда учителя не видят разницы понятий 

«занять работой» на уроке и «организо-

вать развивающую деятельность». Упро-

щённые интерпретации педагогических 

идей и понятий приводят к тому, что воз-

никает иллюзия «очевидности», «просто-

ты», «банальности» педагогического зна-

ния. В результате многие фундаменталь-

ные открытия в педагогике, а также 

на «стыке» педагогики и других наук час-

то остаются незаметными» [10].

Актуализация духовного компонента зна-• 

ний учителя о педагогической действитель-

ности. Если научные знания о педагогичес-

кой действительности имеют рациональ-

ный характер, как правило, эмоционально 

не окрашены и не формируют педагоги-

ческую веру, эмоционально-ценностное от-

ношение учителя к педагогиче ской дейс-

твительности, духовный опыт, то худо-

жественно-образные, мифологиче ские, 

религиозные знания в большей степени 

ир ра циональны и представляют духовный 

компонент педагогического знания.

Методика многосторонней рефлексии 

и проблематизации педагогической де-

ятельности средствами многообразных 

знаний о педагогической действитель-

ности. Методический концепт — «от знания 

к проблеме». Цель — рефлексия педагоги-

ческой деятельности — помочь учителю об-

наружить проблемы, которые деструктивно 

влияют на ход и результаты его педагоги-

ческой деятельности. С этой целью исполь-

зуются следующие приёмы: 

Педагогическое осмысление проблемати-• 

ки образования, представленной в раз-

ных источниках. Так, в фильме «Чучело» 

была обнаружена получившая впослед-

ствии массовое распространение в обра-

зовательной практике проблема «буллин-

га» — травли ребёнка классом.

Приём «спектр мнений»•  — предъявление 

учителю диаметрально противоположных 

мнений, выраженных разными типами 

знаний о педагогической действительно-

сти, по конкретной педагогической зада-

че. Например, по вопросу о широте круго-

зора педагога: (1) научная точка зрения 

«Когда кругозор учителя неизмеримо ши-

ре школьной программы, тогда он подлин-

ный мастер, художник, поэт педагогиче-

ского процесса» (В.А. Сухомлинский); 

(2) с позиций обыденных знаний: «Спро-

сите учителя литературы, что такое лога-

рифм, учителя математики — где нахо-

дится остров Ява, и обоих — что такое 

валентность. Мы проводили этот тест час-

то, в громадных аудиториях, обнаружи-

вая, в результате, что за пределами свое-

го предмета учитель ничего не знает, 

не умеет и не может. И более того — 

все об этом знают, но считают вполне 

нормальным» (Э.Н. Гусинский, Ю.И. Тур-

чанинова); (3) религиозная позиция: 

«блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царствие небесное»; (4) мифологиче-

ская позиция: «Учитель знает всё, отвеча-

ет на любой вопрос»; (5) эзотерическая 

позиция: с позиций антропософии (валь-

дорфской педагогики) учителю целесооб-

разно вместе с детьми с азов изучать но-

вый учебный предмет.

Приём «спектр предъявлений педагоги-• 

ческой идеи». Определённая педагоги-

ческая идея с целью принятия её учите-

лем предъявляется ему в многообразных 

формах выражения с использованием 

разных типов знаний. Например, идея 

о недопустимости оскорблений учеников 

учителем. Научное предъявление: «Ди-

дактогении столь много в учебно-воспи-

тательном процессе, что она стала при-

вычным явлением, которое уже (к сча-

стью) именно в силу своей обыденности 

не вызывает особо тяжёлых послед-

ствий. Дети научились сознательно или 

подсознательно ограждать свою психику 

от агрессии, грубости, оскорблений, дав-

ления путём ухода в себя, отключения 

от общения или каким-либо способом 
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приспосабливаться к требованиям учи-

теля, умело имитируя ожидаемое этим 

учителем их состояние: внимательность, 

активность, покорность, раскаяние и т.д.» 

(Д.А. Белухин). 

Научно-публицистическое предъявление:

«Спрашивают, что делать с ребёнком, если 

он начинает нецензурно ругаться, увидев од-

ного из учителей. Хочется ответить: «Уволь-

те этого учителя! Кардинально поменяйте 

в школе атмосферу отношения к ребёнку!» 

(О.С. Газман). 

Художественно-образное предъявление: 

«На уроке музыки Глафира Петровна стро-

го сказала:

— Дети! Сегодня я вам продиктую новую 

песню. А вы записывайте всё очень тща-

тельно, не пропуская ни единого словечка! 

Итак, начали! «Цып, цып, мои цыплятки…»

А в это время Петька Редькин решил поще-

котать Владика Гусева. Владик взвизгнул 

и подпрыгнул. А Петька захихикал. 

— Как вы себя ведёте? Безобразники! — 

рассердилась Глафира Петровна. — Вы 

у меня дождётесь! — И продолжала: — 

«Цып, цып, мои касатки, вы — пушистые 

комочки…»

А в это время Владик Гусев решил дать 

сдачи Петьке Редькину. И тоже его пощеко-

тал. И теперь уже Петька взвизгнул и под-

прыгнул. Глафира Петровна рассердилась 

ещё больше и крикнула:

— Совсем обнаглели! Распустились! Если 

не исправитесь, то ничего хорошего из вас 

не получится! Только хулиганы и бандиты! 

Срочно подумайте над своим поведением!

И стала дальше диктовать про цыплят. 

А Петька Редькин подумал-подумал над 

своим поведением и решил его исправить. 

То есть перестал щекотать Владика и прос-

то выдернул у него из-под носа тетрадку. 

Они начали тянуть несчастную тетрадку 

каждый к себе, и она в конце концов разор-

валась. А Петька и Владик с грохотом сва-

лились со стульев. 

Тут терпение Глафиры Петровны лопнуло.

— Вон отсюда! Негодники! — закричала 

она страшным голосом. — И чтоб завтра же 

привели родителей! 

Петька с Владиком чинно удалились. Гла-

фире Петровне больше никто не мешал. 

Но она уже не могла успокоиться и всё пов-

торяла: 

— Накажу! Ух, накажу негодников! Надолго 

запомнят!

Наконец мы дописали песню, и Глафира 

Петровна сказала:

— Вот Ручкин сегодня хорошо себя ведёт. 

И слова, наверное, всё записал.

Она взяла мою тетрадь. И стала вслух чи-

тать. И лицо у неё постепенно вытягива-

лось, а глаза округлялись: 

«Цып, цып, мои цыплятки, я вас накажу, вы 

у меня дождётесь! Цып, цып, мои касатки! 

Безобразники, как вы себя ведёте? Вы, пу-

шистые комочки, совсем обнаглели! Мои 

будущие квочки! Из таких, как вы, выраста-

ют бандиты и хулиганы! Подойдите же на-

питься и подумайте над своим поведением! 

Дам вам зёрен и водицы, и чтоб завтра же 

привели родителей! Ух, накажу этих негод-

ников! Надолго запомнят!»

…Класс захлёбывался и всхлипывал 

от смеха. Но Глафира Петровна и не улыб-

нулась.

— Та-ак, Ручкин, — произнесла она металли-

ческим голосом. — За урок тебе — двойка. 

И чтоб без родителей ты в школу не являлся.

…Ну за что, спрашивается, двойка? За что 

родителей в школу? Я же записывал всё, 

как просила Глафира Петровна! Ни словеч-

ка не пропустил» (М. Дружинина).

Обыденное предъявление — в форме анек-

дота:

На уроке:

— Так, дети, пишите: человек с детства 

должен быть хорошо воспитан, чуток, веж-

лив и отзывчив.
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— Как, как?

— Для дебилов повторяю: чуток, вежлив 

и отзывчив.

Религиозное предъявление: «Не судите, да 

не судимы будете» (Евангелие от Матфея).

Написание эссе о школе, учениках, учите-• 

лях. Презентация эссе на методическом 

семинаре или заседании методического 

объединения учителей позволяет срав-

нить образы одной школы, одного класса, 

конкретного ученика, сложившиеся у раз-

ных педагогов, сравнить свой образ с об-

разами коллег. Возможная тематика эссе: 

«Лучший учитель в моей жизни», «Поче-

му я выбрал профессию учителя», «Я и 

мои отношения с коллегами», «Мои отно-

шения с учениками» (вариация — 

с 5А классом), «Поколение Z: что измени-

лось в детях за последние десятилетия?», 

«Лучший метод — тот, который нравится 

ребёнку или признаётся целесообразным 

учителем?» и др. Для написания эссе учи-

телям рекомендуется использовать сов-

ременные научно-педагогические теории, 

публикации в методических журналах, 

СМИ, фильмы, произведения художест-

венной литературы, личный опыт и дру-

гие источники. Эссе могут быть написаны 

по результатам индивидуального про-

смотра художественного фильма (напри-

мер, «Современное прочтение фильма 

«Весна на Заречной улице», «Фильм «Чу-

чело» и современное явление буллинга 

в школах России и Запада» и др.).

Методика поиска нестандартных реше-

ний педагогической проблемы средства-

ми различных типов знаний о педагоги-

ческой действительности. Методический 

концепт — «от проблемы к знаниям». 

Цель — помочь учителю решить имеющие-

ся у него проблемы педагогической де-

ятельности с использованием потенциала 

различных знаний о педагогической дей-

ствительности. Для достижения цели ис-

пользуются следующие приёмы:

Эвристическая беседа•  — непосредствен-

ное (рефлексивное) обсуждение с учите-

лем имеющейся у него проблемы и опо-

средованное подведение учителя к осоз-

нанию и осмыслению проблемы с позиций 

разных типов знаний о педагогической 

действительности. Например, проблема 

опозданий учеников. С научных позиций 

необходимо использовать метод приуче-

ния — приучать к дисциплине. С эзотери-

ческих позиций (антропософия) можно 

предложить родителям укладывать детей 

спать на полчаса раньше. С обыденных 

позиций можно, используя поговорку 

«Время — деньги», научить учеников це-

нить собственное время и время учителя.

Полипарадигмальный анализ педагоги-• 

ческой ситуации. Например, ситуация, 

описанная в повести Л. Инсаровой «Вой-

на с аксиомой»: спортсмены, победители 

региональных соревнований по баскетбо-

лу Политыко и Сапогов приходят в класс 

к молодой классной руководительнице 

Марине Владимировне. Они решают, что 

им в силу спортивных заслуг позволено 

пропускать уроки, не делать домашние 

задания и сделать слабого ученика (Лай-

кина) фактически своим рабом, который 

исполняет всё, что скажут. Марина Вла-

димировна, несмотря на заслуги спорт-

сменов, устраивает коллективное обсуж-

дение поступков Политыко в классе, 

на котором принимается жёсткое реше-

ние исключить его из комсомола и запре-

тить заниматься спортом, что привело 

к нервному срыву и попаданию ученика 

в больницу. Действия учителя осудила ди-

ректор школы и предложила уволиться. 

С позиций педагогической науки действия 

Марины Владимировны в отношении По-

литыко могут быть оценены как негуман-

ные. Анализ с позиций религиозного 

прин ципа «Не сотвори себе кумира» мо-

жет оправдать действия учителя. С пози-

ций эзотерических знаний они могут быть 

оценены как грубое вмешательство в ду-

ховный мир личности. Однако с позиций 

житейских, обыденных знаний, личного 

опыта учительницы, человеческих пози-

ций — это правильные действия, и их 

можно оправдать.

Характеристика ученика с позиций раз-• 

личных типов знаний о педагогической 

действительности. При составлении ха-

рактеристики можно использовать науч-

ные (психологические и возрастные осо-

бенности), обыденные (личный опыт вза-

имодействия разных учителей с этим 

ребёнком), мифологические (позитивный 

миф о ребёнке), религиозные (греховная 
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и Божественная сущность человека), ху-

дожественно-образные (изображение 

сходного типа ребёнка в литературных 

произведениях, фильмах) знания.

Сценирование педагогического взаимо-• 

действия (с учеником, классом) с позиций 

различных типов знаний о педагогиче-

ской действительности. Процедура сцени-

рования включает анализ исходных сце-

нариев ученика и учителя, лежащих в их 

основе мифов, архетипов, ценностей, вы-

бор ключевой стратегемы (с опорой 

не только на научные, но и, возможно, ре-

лигиозные, эзотерические, мифологиче-

ские, художественно-образные знания).

Методики саморазвития учителя сред-

ствами многообразных знаний о педаго-

гической действительности. Для успеш-

ности педагогической деятельности в совре-

менных условиях необходимо поставить 

учителя в такие условия, чтобы он смог сна-

чала образовывать и воспитывать себя, а по-

том лишь других, не культивируя приоритет 

собственных знаний [14, с. 69]. Цель мето-

дик — стимулирование саморазвития учите-

ля как субъекта педагогической деятельнос-

ти через предъявление образцов и способов 

саморазвития. Данная цель достигается при-

менением комплекса приёмов:

Предъявление и анализ примеров само-• 

развития учителя из различных источни-

ков. В качестве иллюстрации приведём 

пример статьи «Не считайте меня при-

дурком» в журнале «Моя семья»: «Мы 

всей семьёй гуляли в соседнем парке. 

Двухлетний внук вёл на поводке нашего 

любимца аффенпинчера Атома <…> Впе-

реди появилась фигура велосипедиста. 

Он довольно странно двигался навстре-

чу: то заваливался на бок, то останавли-

вался, потом снова начинал движение, 

неуклюже поворачивал и снова завали-

вался. Велосипед перемещался с одной 

стороны дорожки на другую примерно 

в таком же хаотичном режиме, что и мой 

в н у к .  « Д а  о н 

пьян», — первое, 

что пришло в голо-

ву. — Мужчина 

учится ездить, — 

предположила доч-

ка. — Наверное, 

этот человек бо-

лен, — сказал зять. Мы решили сойти 

с дорожки, чтобы разминуться с бесси-

стемно двигавшимся велосипедом. Как 

раз в этом месте с обеих сторон находит-

ся болотце, и нам пришлось остановиться 

на узкой полоске земли между топью 

и асфальтом. Велосипедист поравнялся 

с нами и остановился. Это был мужчина 

лет сорока, в джинсах и свитере, его вы-

тянутое лицо ещё больше удлиняла бо-

родка клином, а тонкий нос украшали 

очки. — Хай! — поприветствовал он нас. 

Мы улыбнулись и поздоровались. — 

Не подумайте, что я придурок, — неожи-

данно сказал мужчина, наверное, дога-

давшийся о причине нашей остановки. — 

Вас удивила моя манера езды? Дело 

в том, что я провожу эксперимент, изу-

чаю, насколько быстро меняется реакция 

мозга, если изменить привычные вещи. 

Оказалось, мужчина работает учителем 

математики в школе рядом с парком. И 

он переделал рулевую систему велосипе-

да: теперь, если повернуть руль вправо, 

колесо повернётся влево, и наоборот. 

Мозг противится восприятию этого фак-

та, и возникает замешательство. — Ду-

маю, с помощью тренировок я смогу кон-

тролировать ту часть своей личности, 

которая кажется человеку неконтролиру-

емой. Нужно просто над этим порабо-

тать, — ознакомил нас со своей идеей 

учитель математики. Мы сказали, что это 

интересный эксперимент, пожелали ему 

удачи. <…> Этого учителя мы видели ещё 

раза четыре, он ездил всё так же. А по-

том мы отправились отдыхать. Каково же 

было наше удивление, когда, вернувшись 

через месяц, встретили в парке старого 

знакомого — он уверенно ехал на вело-

сипеде, без всяких зигзагов и остановок. 

Мы поздравили его с успехом, спросили, 

сколько времени он тренировался, чтобы 

мозг начал воспринимать повороты руля 

по-новому. Он ответил, что ежедневно 

ездил на велосипеде по полчаса в тече-

ние 72 дней. Это был его эксперимент, 

направленный на познание себя. А сей-

час он обдумывает другой, тоже касаю-

щийся постижения своих возможностей»1. 

С позиций педагогической науки описан-

ный пример саморазвития не может быть 

оценен как нормативный, так как объек-

том саморазвития не выступали профес-

сионально значимые качества личности 

учителя. С позиций религиозных знаний 

1 Быстримович В. Не считайте меня при-

дурком // Моя семья. 2019. № 5 [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа http://moya-

semya.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=12453:2019-02-04-11-11-

0 2 & c a t i d = 1 0 5 : 2 0 1 1 - 0 8 - 1 9 - 0 7 - 1 1 -

23&Itemid=180
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эта ситуация также не может быть высо-

ко оценена, так как совершенствование 

педагога не было связано с развитием 

добродетелей, духовно-нравственных ка-

честв. С позиций обыденных знаний этот 

пример вообще может быть расценен как 

глупость, пустая трата времени. Однако 

с позиций личной мифологии учителя на-

учиться контролировать неконтролируе-

мую часть своей личности — очень важ-

ное достижение, помогающее повысить 

самооценку, принять себя, возможно, 

справиться с травмирующей ситуацией, 

в которой учителю не удалось подчинить 

свои действия собственной воле.

Самоанализ личностных качеств учителя • 

с позиций различных типов знаний. Мно-

гообразные типы знаний о педагогиче-

ской действительности способствуют по-

ниманию учителем диалектики влияния 

личностных особенностей на результа-

тивность педагогической деятельности: 

так, с позиций научно-педагогических 

знаний чрезмерная доверчивость педаго-

га и некоторая «чудаковатость» может 

быть оценена как не способствующее ус-

пешности педагогической деятельности 

качество (препятствует обнаружению 

и предупреждению девиантных поступ-

ков учеников), ещё более критично оно 

может быть оценено с позиций обыден-

ных знаний (учитель-«простачок», легко 

попадающийся на уловки учеников), од-

нако с позиций религиозных знаний — 

это добродетель («будьте как дети, и вой-

дёте в царство небесное»), данное каче-

ство представлено в положительных об-

разах учителей в повести Дж. Апдайка 

«Кентавр» (Колдуэлл), в фильме «Боль-

шая перемена» (образ учителя Нестора 

Петровича).

«• Перезагрузка» личности учителя, изме-

нение мотивов и смыслов педагогической 

деятельности в результате знакомства 

(«погружения») в религиозную или эзоте-

рическую концепцию, прочтения литера-

турного произведения, просмотра филь-

ма, анализа имеющихся обыденных зна-

ний и т.д. «Перезагрузка» может также 

произойти в результате психоанализа 

травмирующей ситуации, личностного 

мифа педагогической деятельности, осоз-

нания учителем индивидуальной травмы, 

которая определяла логику его жизненно-

го и профессионального пути и с которой 

он вступил в мир образования, педагоги-

ческую деятельность. Ещё один способ — 

анализ обыденного опыта воспитания 

в семье и обучения в школе. Учителю 

предлагается роль исследователя опыта 

воспитания своих родителей, а также 

личного опыта, который он приобрёл 

за годы обучения в школе, и того, как 

этот опыт влияет на его сегодняшнюю 

педагогиче скую деятельность. Задача 

исследования — не просто констатиро-

вать положительное и отрицательное 

в детском опыте, но и посмотреть на не-

го с профессиональной точки зрения 

и попытаться составить ретроспективный 

анализ обыденного опыта воспитания, 

переосмыслив его.

Саморазвитие профессионально значи-• 

мых качеств средствами интеграции зна-

ний о педагогической действительности. 

Так, например, развитию педагогической 

тактичности, гуманности (принцип «Не на-

вреди») способствует интеграция научных 

(требования к личности педагога, концеп-

ция гуманистического воспитания), рели-

гиозных (принципы «непротивления злу 

насилием», «не делай другому того, чего 

не желаешь себе»), художественно-об-

разных (образы гуманных учителей: Нес-

тора Петровича в фильме «Большая пе-

ремена», Марины Владимировны в по-

вести Л. Инсаровой «Война с аксиомой», 

Колдуэлла в романе Дж. Апдайка «Кен-

тавр» и др.) знаний. Педагогический опти-

мизм развивается посредством интегра-

ции научных (принцип опоры на положи-

тельное), религиозных (божественная 

природа человека), эзотерических (вера 

в реинкарнацию, представление о том, 

что ребёнок приходит в мир со сформиро-

вавшимся прошлыми жизнями эфирным 

телом (душой), мифологических (позитив-

ный миф о ребёнке, романтизация образа 

учеников), художественно-образных (при-

меры из фильмов, художественной лите-

ратуры, в которых учителю удалось сде-

лать человека из казалось бы невоспиту-

емого ученика («Флаги на башнях» и «Пе-

дагогическая поэма» А.С. Макаренко). 

Методика коррекции и развития педагоги-

ческой деятельности средствами много-

образных знаний о педагогической дей-

ствительности. Цель — совершенствование 
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педагогической деятельности через предъяв-

ление образцов и способов из разных источ-

ников. Специфика педагогического сознания 

состоит в том, что оно действует в тех облас-

тях человеческой жизни, где точность и кате-

горичность выводов не всегда принципиаль-

но нужны, а возможности свершения ошибок 

несут в себе огромный потенциал, ибо «толь-

ко мыслящий человек может ошибаться» [9, 

с. 370]. Возможности свершения ошибок ве-

дут к становлению культуры незнания и, на-

оборот, мнимая культура всезнания порожда-

ет снобизм, неспособность принятия чужого 

мнения, идеологический монологизм. Однако 

педагогическая наука отдаёт приоритет нор-

мативному знанию, описанию идеализиро-

ванной педагогической реальности (как дол-

жен поступать педагог). В анализе педагоги-

ческих ошибок и коррекции педагогической 

деятельности могут помочь обыденные (на-

родная педагогика, личный опыт), религиоз-

ные (описание грехов и слабостей человече-

ских), эзотерические (ошибка как путь к про-

зрению), мифологические (ошибка как орга-

ничная часть моей личности, моего личного 

мифа о себе) знания. Интеграция этих зна-

ний с целью коррекции педагогической де-

ятельности осуществляется посредством 

следующих приёмов: 

Анализ ошибочных с позиций педагоги-• 

ческой науки, но приведших к положи-

тельному результату действий педагога 

в конкретной ситуации. Например, игра 

учителя Лидии Михайловны с учеником 

на деньги «в чику» в рассказе В. Распути-

на «Уроки французского», игра учитель-

ницы Кэрри в покер с учеником коррекци-

онного класса, чтобы научить его считать 

и пробудить жажду к знаниям в фильме 

«Вечерняя школа», применение А.С. Ма-

каренко в «Педагогической поэме» меры 

физического насилия в отношении учени-

ка (удар по лицу) с целью вызвать «эмо-

циональный взрыв», утвердить свой пе-

дагогический авторитет.

Обнаружение и исправление педагоги-• 

ческих ошибок посредством различных 

типов знаний о педагогической действи-

тельности. Например, ошибка в отноше-

нии к ученику (унижение, оскорбление), 

совершенная по причине личной травмы, 

может быть осознана и исправлена учите-

лем в ходе тренинга по проживанию трав-

мирующей ситуации, посредством изуче-

ния религиозной и эзотерической литера-

туры, чтения книг и просмотра фильмов.

Использование эвристического потенциа-• 

ла различных типов знаний о педагоги-

ческой действительности для генерирова-

ния новых педагогических знаний. Так, 

в последнее время в электронных СМИ 

активно обсуждается проблема общения 

учителей с учениками в социальных се-

тях: имеет ли педагог право выкладывать 

в социальных сетях снимки в купальнике, 

личные фото, добавлять в друзей своих 

учеников. Данная проблема пока не на-

шла должного отражения в педагогиче-

ской науке. Отдельные решения можно 

обнаружить в практике управления шко-

лами (так, в приложении к рабочему конт-

ракту с учителем в Китае указывается 

на нежелательность общения учителя 

с учениками в социальной сети WeChat). 

В Интернет-публицистике можно найти 

и проанализировать с педагогических по-

зиций мнения учителей по данной про-

блеме, например, такие как: (1) «Я не раз-

мещаю фото в купальниках или мини-юб-

ках. Вообще, как только я хочу что-то 

личное запостить, я вспоминаю своих 

собственных преподавателей. Например, 

я хочу разместить фото из отпуска, но пе-

ред этим я представляю: вот сейчас я от-

крываю «Фейсбук», а там мой бывший 

профессор по Средним векам в трусах 

в море. Хочу я видеть такую фотогра-

фию? Нет. Почему тогда мои ученики 

должны видеть меня в купальнике на мо-

ре?». (2) «Я не обсуждаю в соцсетях поли-

тику, религию и никогда не пишу постов 

из серии «Как жить». Для учеников, осо-

бенно если мы говорим о школьном воз-

расте, это может быть настоящей ин-

струкцией к действию. Я жалела несколь-

ко раз, что постила какие-то личные дета-

ли своей жизни. Это было, когда я только 

начинала преподавать. Я как-то написа-

ла что-то из серии «Многие любят начи-

нать свой день с кофе и сигарет», совер-

шенно не подумав, что у меня в друзь-

ях уже есть пара учеников. Так вот, одна 

ученица мне в личные сообщения написа-

ла: «Я тоже, только мама не разрешает». 

(3) «Считаю, что учитель, тем более моло-

дой, должен быть открыт для своих учени-

ков. Я хочу, чтобы они имели возможность 

видеть, что я такой же человек со своей 

страницей «ВКонтакте» и интересами 
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помимо школы. Если ученики посылают 

мне запросы на добавления в друзья, я их 

принимаю без исключения». Анализ при-

ведённых мнений на методическом объ-

единении учителей по вопросам «Соци-

альные сети — это только средство лич-

ного общения или может выступить и пе-

дагогическим средством? Может ли 

учитель, классный руководитель исполь-

зовать социальные сети для обучения, 

воспитания, общения с родителями? Как 

разделить использование социальных се-

тей в личных и профессионально-педаго-

гических целях? Как влияет общение учи-

теля с учениками в социальных сетях 

на их непосредственное взаимодействие 

на уроке, во внеучебное время?» — мо-

жет послужить стимулом для генерирова-

ния учителями новых педагогических зна-

ний о продуктивном использовании по-

тенциала социальных сетей в воспитании 

и обучении школьников.

Реализация описанных методик позволяет 

совершенствовать интегральные характе-

ристики личности учителя (готовность к ин-

теграции различных типов знаний о педаго-

гической действительности, индивидуаль-

ный стиль деятельности, профессиональная 

позиция, профессиональные убеждения, 

субъективная педагогическая реальность) 

и показатели педагогической деятельности 

учителя (гуманистическая направленность; 

рефлексивность; проблемный характер; ин-

новационность). �
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