
4400

Педагогический опыт

А.С. Макаренко, как и многое

другое в России, был сначала,

по существу, загублен, а затем

«посмертно канонизирован».

Так, слова «трудовое воспита-

ние» долгое время были начер-

таны на знамёнах советской пе-

дагогики. Правда, опыт Мака-

ренко был основательно выхо-

лощен и формы приобщения

детей к труду уже не имели ни-

чего общего с тем заводом при

колонии им. Дзержинского, где

воспитанники от начала до кон-

ца выпускали реальную продук-

цию — фотоаппараты ФЭД, но

сам постулат оставался «святы-

ней». Между тем канонизация в

науке — вещь не менее опасная,

чем забвение, поскольку исклю-

чает дальнейшее развитие. За

те годы, что прошли у нас в при-

ятном заблуждении, что уж с

приобщением-то ребёнка к тру-

ду мы, «верные последователи

классика отечественной педа-

гогики», наверняка «впереди

планеты всей», лишь немногие в

нашей стране педагоги успели

ознакомиться с теорией про-

дуктивного обучения.

И как часто это бывает,

обогащённые новым знанием,

идеи приходят к нам из-за ру-

бежа. В составе делегации Ин-

ститута продуктивного обуче-

ния РАО преподаватели нашего

лицея в декабре 2001 г. приняли

участие в семинаре, проходив-

шем в Берлине. А уже на

будущий год мы начали активно

обмениваться с Германией

группами учащихся. Побывали

наши дети и в Финляндии. Чем

же интересен для нас опыт сво-

их и зарубежных коллег?

Начнём с вопроса, кото-

рый, пожалуй, относится к чис-

лу «вечных»: почему многие

дети утрачивают желание

учиться, поступая в школу?

Как ярко проявляется тяга к по-

знанию в малыше и как стреми-

тельно она гаснет, как только

его начинают учить системно!

Не потому ли, что жёсткая,

«диктаторская» система нашего

образования противоречит ес-

тественному пути познания? На

заре человечества ребёнок

учился, участвуя в реальной

жизни племени. Развитие науки

и техники потребовало, чтобы

обучение опережало вступле-

ние в реальную жизнь. Это оче-

видно взрослым, твердящим

ребёнку, что без образования

нет места в жизни; но ребёнок,

оставаясь «природным сущест-

вом», нуждается в мотивах,

рождённых личным опытом, и
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хочет видеть значимость своих

усилий сегодня, а не потом! За-

частую уход подростка из шко-

лы (как общеобразовательной,

так и профессиональной) — во-

все не результат неспособнос-

ти к учению, а бунт сильной лич-

ности, ищущей себя и жажду-

щей настоящей жизни. Как пи-

шет академик РАО М.И. Башма-

ков, «значительная часть выпу-

скников основной школы не мо-

жет выбрать для себя один из

массовых путей получения

среднего образования, в том

числе из-за... устойчивого неже-

лания вписываться в обычную

школьную жизнь». И это харак-

терно не только для России. Не-

мецкие учёные И. Шнайдер и

И. Бём отмечают, что «...сего-

дня всё больше и больше моло-

дых людей из-за модели образова-

ния и образовательных учрежде-

ний не могут занять своё место

во взрослом мире профессио-

налов».

Концепция продуктивно-

го обучения, направленная на

преодоление этого конфликта

потребностей общества и лич-

ности, стремится создать мо-

дель образования, позволяю-

щую готовить к сложной про-

фессиональной деятельности

именно «природным» путём.

И нам кажется, что профессио-

нальный лицей является сего-

дня той структурой, на базе ко-

торой может и должна созда-

ваться соответствующая ей мо-

дель образовательного учреж-

дения.

Российской академией об-

разования издана коллективная

монография «Теория и практика

продуктивного обучения» (М.:

Народное образование, 2000),

на материалы которой мы и бу-

дем ссылаться. Если изложен-

ное в этом труде на 248 страни-

цах большого формата пред-

ставить в самом общем виде, то

учебный процесс, согласно

данной концепции, включает

участие учащихся в реальной

практической деятельности,

мотивирующей получение

знаний; при этом исходный

выбор вида деятельности не

является окончательным: в

процессе обучения ученик

может накапливать разно-

сторонний профессиональ-

ный и социальный опыт,

«пробовать себя» в различ-

ных ситуациях и идти к ко-

нечному результату (выбору

профессии на ранних стади-

ях, получению квалификации

на более поздних) по индиви-

дуальному образовательно-

му маршруту.

И. Шнайдер и И. Бём, ос-

нователи Берлинского институ-

та продуктивного обучения,

считают, что детям на стадии

обучения «очень важно предло-

жить... настоящие виды дея-

тельности, не занимая их в роли

помощников или вводя практи-

ку лишь изредка». Большим во-

просом является при этом то,

где дети найдут эти настоящие

виды деятельности, причём с

учётом собственных склоннос-

тей и интересов. Уже упоминае-

мая колония А.С. Макаренко, а

также трудовые колонии

С.Т. Шацкого участвовали в

производстве реальной про-

дукции. Однако в этих педаго-

гических системах, во-первых,

в силу небольшой материаль-

ной базы был ограничен спектр

видов деятельности, а во-вто-

рых, школа и предприятие (то

есть образование и труд) всё же

существовали раздельно.

Сегодня обеспечить уча-

щимся широкий круг выбора ви-

дов деятельности призван про-

ект, осуществлённый в Герма-

нии, — «Город как школа», в

рамках которого «...город рас-

сматривается как огромное об-

разовательное пространство...

Подростки в соответствии со

своими желаниями и потребно-

стями, обучаясь на практике, на

конкретном рабочем месте, под

руководством взрослого на-

ставника-профессионала раз-

вивают свою индивидуальность

и формируют собственное от-

ношение к жизни и труду»

(С.Н. Чистякова, Л.А. Дмитрие-

ва). Но легко ли обеспечить каж-

дому ученику такого наставника,

который может не только обу-

чить ремеслу, но и выполнить

эти педагогические задачи?

К тому же, как считают

И. Бём и И. Шнайдер, не всякий

профессиональный опыт имеет

образовательную ценность.

Большие производственные

концерны или коммерческие

фирмы, например, не годятся

как база обучения, поскольку

там, как правило, слишком уз-

кая специализация деятельнос-

ти. «Чтобы профессиональная

реальность была выбрана и по-

догнана под продуктивное обу-

чение, — пишут учёные, — не-

обходимо, чтобы она предо-

ставляла возможность для ак-

тивизации деятельности учени-

ка. Должны быть виды деятель-

ности различной сложности, с

тем чтобы каждый мог найти

свою ступень развития навыка и

сформировать свои задачи».
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Отсюда логичен их вывод, что

«и сама школа может стать

фирмой или заводом».

Их взгляды полностью раз-

деляет доктор педагогических

наук С.Н. Поздняков, рекомен-

дующий создавать небольшие

предприятия и мастерские, где

«должны быть профессионалы,

ведущие основные направле-

ния развития предприятия и

обеспечивающие молодым

специалистам помощь в приня-

тии правильных решений». 

Для нас все перечислен-

ные выше особенности пред-

приятия — реальное участие

ученика в подлинной производ-

ственной деятельности, обра-

зовательная ценность труда и

др. — хорошо укладываются в

понятие учебная фирма.

В Туристическом профес-

сиональном лицее ресторанно-

го и гостиничного сервиса дей-

ствуют 6 учебных фирм, 5 из ко-

торых работают со сторонней

клиентурой (турбюро «Лицей-

Трэвел»,  «Ресторан», гостини-

ца «Юность», «Лицей-строй»,

магазин «Лицей»), а 6-я — кон-

салтинговая фирма «Карье-

ра» — их обслуживает.

Учебная турфирма «Ли-

цей-Трэвел» с первых шагов

обучения включает учащихся в

простейшие виды деятельности

турагента — распространение

рекламы и проведение опросов

населения. На этом этапе ребя-

там нужны знания по психоло-

гии и этике общения, культуре

речи. При обработке информа-

ции им необходимы статистика,

базирующаяся на математике,

и компьютерная грамотность.

Изучая маркетинг, учащиеся

могут уже грамотно отвечать на

вопросы, общаясь с клиентами,

знакомить их с турпродуктом

фирмы. Далее для выполнения

обязанностей руководителя

группы ребята должны получить

знания, относящиеся к туристи-

ческим возможностям, ресур-

сам региона, а также делопро-

изводству и учёту, праву, лучше

владеть иностранным языком.

И наконец, туроператорская

деятельность, разработка и ме-

тодическое обеспечение марш-

рута требуют знания геогра-

фии, экономики, широкого кру-

га гуманитарных наук.

При этом очень важно, что

карьерный рост ученика и полу-

чение знаний проходят в рам-

ках единой образовательной

программы, «под одной кры-

шей», и практическая часть обу-

чения ведётся в учебной струк-

туре. С одной стороны, дея-

тельность учебной фирмы пол-

ностью зависит от выполнения

обязанностей, возложенных на

обучаемых, и они видят реаль-

ный характер своего индивиду-

ально окрашенного труда («Ес-

ли бы не я — никто бы этого не

сделал!»). С другой стороны,

задачи обучения стоят для пе-

дагогов на первом плане, и

здесь недопустимо ограниче-

ние деятельности ученика од-

ними и теми же простейшими

видами работ.

Что касается самореализа-

ции учащихся, предоставления

им широкого поля деятельнос-

ти, то именно сфера туризма,

многогранная по своей приро-

де, даёт для этого широкие воз-

можности. Сегодня в лицее

7 направлений подготовки: ту-

ристско-экскурсионное обслу-

живание, производство и об-

служивание на предприятиях

питания, гостиничное обслужи-

вание, эксплуатация и ремонт

зданий и оборудования, ком-

мерция, экономика и бухгалтер-

ский учёт. Учебные фирмы, со-

зданные по разным направле-

ниям, в совокупности и во взаи-

модействии отражают инфраст-

руктуру туризма, а учащиеся

имеют возможность поработать

на различных предприятиях ту-

ристской индустрии.

При этом во всех учебных

планах имеются общие модули,

отражающие специфику отрас-

ли в целом, а по наиболее близ-

ким направлениям — и единые

блоки обучения на начальном,

профориентационном этапе.

Это прежде всего обеспечивает

индивидуализацию образова-

ния «по горизонтали». Напри-

мер, учащиеся, поступившие на

любое из следующих отделе-

ний — туристско-экскурсион-

ное обслуживание, коммерция,

экономика и бухгалтерский

учёт, — поначалу учатся по еди-

ному учебному плану, а затем

по желанию могут поменять об-

разовательную программу на

вариативную.

Индивидуализация обуче-

ния «по вертикали» обеспечи-

вается за счёт ступенчатой ор-

ганизации образовательных

программ, 6 из которых являют-

ся интегрированными. Все сту-

пени квалификации сопровож-

даются «карьерным ростом» и

расширением зоны ответствен-

ности обучаемого в учебных

фирмах. (По утверждению

С.Н. Позднякова, цель обучения

детей до 17 лет — «поиск и под-

держка деятельности, в кото-

рой конкретный молодой чело-
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век может самоутверждаться»,

а после 17 лет — «развитие от-

ветственности, реальное учас-

тие в деятельности высокосо-

циализированного общества»).

Однако на пути к продук-

тивному обучению у нас обозна-

чились и большие проблемы.

Прежде всего, это противоре-

чие между запросами личности

и потребностями рынка труда, а

также возможностями образо-

вательных структур. К примеру,

в наш лицей в 2002 году при на-

личии 540 учебных мест было

подано 873 заявления поступа-

ющих. И хотя у нас довольно

много заявок работодателей —

688, но нам чуть было не «уреза-

ли» план приёма до 300 человек,

одновременно «закрыв» 4 обра-

зовательные программы! Дело в

том, что городским властям

внезапно потребовалось одно

из наших зданий. Только на-

стойчивость родителей наших

учащихся и личное вмешатель-

ство председателя Комитета по

образованию Т.И. Голубевой

позволило нам на сей раз со-

хранить свою структуру, но ни-

кто не знает, как всё сложится в

дальнейшем. 

Особую тревогу вызывает

судьба интегрированных обра-

зовательных программ по на-

шим специальностям, которые

рассматриваются сейчас на

федеральном уровне. Мы убеж-

дены в том, что они полностью

соответствуют образователь-

ным стандартам и что профес-

сиональный лицей как тип об-

разовательного учреждения

имеет хорошие перспективы.

Во всяком случае, у нас есть всё

необходимое для внедрения

программ в учебный процесс:

материальная база, кадровый

состав,  научный  потенциал,

возможность  частичного само-

финансирования.

Всем известно, какие про-

блемы создаёт отсутствие ме-

тодической базы внебюджет-

ной деятельности образова-

тельного учреждения. В частно-

сти, органы управления образо-

ванием выискивают недостатки

в нашей документации, а под-

час ставят под сомнение целе-

сообразность учебных фирм

как структурных подразделе-

ний. Характерно, что одним из

доводов при этом является об-

винение в «эксплуатации дет-

ского труда». Ну как тут не

вспомнить «наробразовских

дам», которые точно так же «ох-

раняли детство» воспитанников

Макаренко!

Существуют у нас и колос-

сальные организационные

трудности. Если сторонники

продуктивного обучения на За-

паде спокойно рассматривают

учебную мастерскую как само-

достаточную структуру, то в

России традиционно разграни-

чены понятия профессиональ-

ного обучения и профессио-

нального образования. Наши

учёные, например С.Н. Поздня-

ков, считают, что в мастерской

обучение «не обеспечивает до-

статочно глубоких знаний в от-

дельной предметной области»,

а только «создаёт мотивацию к

получению знаний», в то время

как «классическое предметное

обучение создаёт мотивацию к

применению получаемых зна-

ний». В чём же тут выход? В

идеале должны быть созда-

ны условия, при которых по-

лучение знаний по всем дис-

циплинам, включая общеоб-

разовательные, осуществля-

ется не ранее, чем для этого

создана мотивация в про-

фессиональной деятельнос-

ти. Но и не позднее, чем зна-

ния станут настолько необхо-

димы, что без них професси-

ональная деятельность будет

невозможной. При этом надо

ещё и не нарушить таких прин-

ципов дидактики, как научность

и последовательность, а также

учесть ряд «технических» аспек-

тов: стандартные сроки обуче-

ния, нормативы учебной на-

грузки учащихся и преподава-

телей, стабильность деятельно-

сти учебных фирм как реальных

предприятий и, наконец, воз-

можности фондов учебных по-

мещений, одни из которых при-

способлены к классным заняти-

ям, другие — к производствен-

ной деятельности.

Пожалуй, для нашего учеб-

ного заведения самое «узкое

место» именно здесь. Несмотря

на то что составлением распи-

сания занят целый отдел, во-

оружённый специальной ком-

пьютерной программой, пока

мы не можем сказать, что оно

совершенно. И в этом, как нам

думается, могли бы оказать по-

мощь учёные.

В завершение скажем, что

наш лицей, к сожалению, сего-

дня не может заявить о себе как

о сложившейся модели продук-

тивного обучения: слишком

много у нас и нерешённых во-

просов, и нормативно-право-

вых препятствий. Однако наде-

емся, что у нас есть всё необхо-

димое для того, чтобы начать на

нашей базе серьёзный экспе-

римент.


