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Формы учебной деятельности имеют самое

прямое отношение к методологии, как и лю-

бые формы деятельности вообще. Ведь как

только мы произносим слово «формы»,

то сразу подразумеваем за этим словом сле-

дующее — «формы организации».

Формы обучения можно определить как ме-

ханизм1 упорядочения учебного процесса

в отношении позиций его субъектов, их функ-

ций, а также завершённости циклов, струк-

турных единиц обучения во времени. По-

скольку большинство дидактических научных

работ посвящено средней школе, и в них

учебный процесс рассматривается с позиции

учителя («как обучать»), то набор форм обу-

чения в них, как правило, весьма ограничен:

урок, экскурсия и т.п. Причём самостоятель-

ная работа учащихся чаще всего рассматри-

вается не как форма, а как метод обуче-

ния (?!). В других работах (например, по ди-

дактике высшей школы) рассматриваются

специфические только для этой образова-

тельной подсистемы формы: лекция, семи-

нар, практическое занятие и т.д. То же можно

сказать и о других образовательных подсис-

темах — в каждой из них выбирается как бы

«своя дидактика» и соответственно свои

формы обучения.

В данном случае речь идёт не об обучении,

а об учении, т.е. учебной деятельности обуча-

ющегося, причём независимо от его возрас-

та, уровня или вида образовательных про-

грамм и т.п. Поэтому мы попробуем рассмот-

реть формы учения — обучения во всём их

многообразии.

Эти формы могут быть классифицированы по

многим основаниям.

1. Классификация форм по способу полу-
чения образова-
ния: очная, заочная,

вечерне-сменная

и т.д., в том числе

самообразование.

В современных условиях для свободного про-

движения человека в образовательном про-

странстве необходимо обеспечить макси-

мальную гибкость и разнообразие форм об-

разования. Тем более что в условиях рыноч-

ной экономики, судя по опыту зарубежных

стран, далеко не каждому юноше, не каждой

девушке, а тем более взрослому человеку бу-

дет по карману обучение в очной форме. Да-

же если образование будет бесплатным, да-

леко не каждая семья сможет кормить и оде-

вать своего взрослого члена. В системе на-

родного образования неизбежно будет проис-

ходить развитие заочного, вечернего и дру-

гих форм обучения без отрыва от работы. За-

очное обучение при качественной его поста-

новке во всём мире рассматривается как

«высокая технология» получения образова-

ния и количество студентов, обучающихся по

этой форме, постоянно растёт.

Все остальные формы обучения кроме, пожа-

луй, экстерната, занимают промежуточное

положение между очным и заочным обучени-

ем, в том числе вечернее (сменное) обучение.

Кроме того, за рубежом существует много

других форм обучения, давая возможность

учащемуся, студенту право широкого их вы-

бора с целью обеспечить ему наиболее удоб-

ный режим обучения без отрыва от работы:

так называемое «обучение частичного вре-

мени» (part-time education), когда обучаемый

два дня в неделю учится, а три дня работает

на производстве; сокращённый (по академи-

ческим часам аудиторных занятий) курс очно-

го обучения; «сэндвич» и «блок» — разные

варианты сочетания очного и заочного обуче-

ния; вечернее обучение и т.д. В Англии, на-

пример, насчитывается девять форм обуче-

ния. В английских колледжах студенты-очни-

ки составляют всего 40% контингента,

т.е. без отрыва от работы учится большая

часть молодёжи.

Кстати, в России всё больше учащихся пере-

ходят из обычных школ в вечерние, или, как
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их теперь называют, в открытые школы, что-

бы получить аттестат зрелости в сокращён-

ные сроки и быстрее начать строить свою бу-

дущую профессиональную карьеру.

Особый интерес представляет система так

называемого «открытого обучения», на кото-

рой есть смысл остановиться подробнее вви-

ду её потенциальной перспективности. Вслед

за Открытым университетом в Англии в дру-

гих странах стали создаваться открытые кол-

леджи и университеты, а также отделения от-

крытого обучения во многих обычных универ-

ситетах и колледжах. Всего сегодня этой

формой обучения в разных странах охвачено

более 25 млн человек.

В чём суть открытого обучения? Это дальней-

шая модернизация системы заочного обуче-

ния. Основные отличия открытого обучения

от заочного в следующем:

— для поступления на обучения не требуется

никаких свидетельств об образовании;

— обучаемый сам выбирает содержание (из

предлагаемых на выбор курсов, модулей),

средства обучения, сроки, темп изучения,

время прохождения экзаменов. У него есть

возможность на время прекратить обучение

по каким-либо обстоятельствам, а затем вер-

нуться к нему вновь и т.д.;

— для каждого курса, модуля создаются

комплекты учебных материалов (так называ-

емые «кейсы»), включающие пособия на пе-

чатной основе, аудио-, видео- и слайд-филь-

мы, компьютерные программы. Такие ком-

плекты для сотен учебных курсов, в том чис-

ле альтернативных, выпускаются десятками

фирм и позволяют студенту самостоятельно

осваивать материал;

— самостоятельное изучение учебных кур-

сов сопровождается консультациями тьютора

(наставника-консультанта — новый тип педа-

гога), чаще всего по телефону или интернету,

проверкой им письменных заданий, органи-

зацией групп взаимопомощи студентов, изу-

чающих один и тот же курс, что позволяет им

обмениваться информацией и идеями, прак-

тиковаться в различных ролях (тоже часто по

телефону), организацией воскресных школ,

тьюториалов (семинаров под руководством

тьютора) и летних лагерей.

Широкие перспективы в развитии форм полу-

чения образования имеет, очевидно, и экс-

тернат. Экстернат у нас в стране вроде бы ни-

когда не запрещался, но в то же время никак

и не поощрялся. Организационно эта форма

обучения почти не отработана, хотя в Законе

РФ «Об образовании» и указана как одна из

возможных форм получения образования.

Тем не менее она даёт большие возможности

обучающимся.

2. Классификация форм обучения по ко-
личеству образовательных учреждений,
в которых учится обучающийся, проходя
одну образовательную программу.

Обычный вариант (наиболее распространён-

ный): одна образовательная программа —

одно образовательное учреждение (школа,

профессиональное училище, колледж, уни-

верситет и т.д.).

Другие варианты — обучающийся посещает

несколько образовательных учреждений,

проходя одну образовательную программу.

В качестве примера можно привести меж-

школьные учебно-производственные ком-

плексы, где старшеклассники нескольких

школ района проходили (и, наверное, иногда

ещё проходят) трудовое обучение. Сейчас

во многих регионах создаются так называе-

мые ресурсные центры, университетские

и научно-учебные комплексы, где обучаю-

щиеся из разных образовательных учрежде-

ний, в том числе разных уровней, могут про-

ходить обучение на редком, дорогостоящем

оборудовании.

Далее, в связи с введением в старших клас-

сах общеобразовательной школы профиль-

ного обучения, во многих регионах России со-

здаются муниципальные (территориальные)

сетевые структуры общеобразовательных

школ, чтобы учащиеся могли посещать заня-

тия по профильным дисциплинам в разных

школах.

Наконец, за рубежом (США, Англия и т.д.)

широкое распространение получили так на-

зываемые «виртуальные университеты»,

«виртуальные колледжи» и т.д. Это сетевые

объединения (консорциумы) университетов,

колледжей и т.п., предоставляющие возмож-

ности обучаться одновременно в нескольких

образовательных учреждениях на основе

распределённого (комбинированного) учеб-

ного плана. При этом все образовательные

учреждения, входящие в консорциум, взаим-

но признают все экзамены и зачёты, сданные

обучающимся в любом из учреждений —

членов консорциума. Очевидно, в перспекти-

ве такие виртуальные образовательные уч-

реждения в скором времени должны по-

явиться и в России.
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3. Классификации форм по системам обу-
чения.

Систему обучения можно определить как ме-

ханизм организации обучения в пределах це-

лостной образовательной программы — на-

чального образования, общего среднего об-

разования, высшего образования и т.д.

3.1. Классификация по участию или неуча-

стию педагога (педагогов) в процессе уче-

ния.

3.1.1. Самоучение (самообразование) — це-

ленаправленная учебная деятельность, уп-

равляемая самой личностью без участия пе-

дагога. Основными формами самоучения яв-

ляются: изучение литературы — учебной, на-

учной, художественной, и т.д., а также прослу-

шивание лекций, докладов, концертов, фоно-

грамм, консультации специалистов, просмотр

спектаклей, конофильмов, посещение музе-

ев, выставок и т.д., а также различные виды

практической учебной деятельности — опы-

ты, эксперименты, самостоятельное овладе-

ние теми или иными видами работ, орудиями

труда и т.п. Самоучение — составной компо-

нент системы непрерывного образования —

выступает как связующее звено между базо-

вым общим и профессиональным образова-

нием и периодическим повышением квалифи-

кации и переподготовки специалистов.

3.1.2. Самостоятельна учебная работа —

можно сказать, высшая форма учебной дея-

тельности2, также как и самоучение. А. Дис-

тервег писал: «Развитие и образование ни

одному человеку не могут быть даны или со-

общены. Всякий, кто желает к ним приоб-

щиться, должен достигнуть этого собствен-

ной деятельностью, собственными силами,

собственным напряжением. Извне он может

получить только возбуждение»3.

Самостоятельная работа определяется как

индивидуальная или коллективная учебная

деятельность, осуществляемая без непосред-

ственного руководства педагога, но по его за-

даниям и под его контролем. По формам ор-

ганизации самостоятельная работа может

быть фронтальной — учащиеся выполняют

одно и то же задание, например, пишут сочи-

нение; групповой — для выполнения учебных

заданий обучающиеся разбиваются на груп-

пы (по 3–6 человек);

парной — например,

при проведении на-

блюдений под мик-

роскопом, на заняти-

ях в лингафонном

кабинете; индивидуальной — каждый обуча-

ющийся выполняет отдельное задание, на-

пример, пишет реферат на заданную тему.

Самостоятельная работа может проходить

в классе (лаборатории, кабинете, мастерской

и т.д.), во время внеклассных и внешкольных

мероприятий (на пришкольном опытном уча-

стке, в уголке живой природы, на экскурсии

и т.д.), дома.

Наиболее распространённые виды самостоя-

тельной работы: работа с учебником, спра-

вочной литературой или первоисточниками,

решение задач, выполнение упражнений, со-

чинения, изложения, наблюдения, лаборатор-

ные занятия, опытническая работа, конструи-

рование, моделирование и т.д.

3.1.3. Учение с помощью педагога (педаго-

гов). В свою очередь учение (обучение) с по-

мощью педагогов можно подразделить (клас-

сифицировать) на индивидуализированные

системы учения-обучения и коллективные си-

стемы.

3.2. Индивидуализированные формы (сис-

темы).

3.2.1. Индивидуальная форма обучения. Она

предполагает работу учителя с отдельным

учеником индивидуально, часто на дому.

В XVIII–XIX вв. эта форма обучения практико-

валась в семейном воспитании среди зажи-

точных слоёв общества в виде гувернёрства,

которое отчасти возродилось и сегодня. В на-

стоящее время индивидуальное обучение

служит формой дополнительной работы, ча-

ще с нуждающимися в особой помощи деть-

ми, в том числе с теми, кто в силу заболева-

ния, инвалидности не может посещать школь-

ные занятия.

Кроме того, в индивидуальной форме строит-

ся обучение в музыкальном образовании —

учитель музыкальной школы, преподаватель

музыкального училища занимаются с каж-

дым учеником отдельно. Индивидуальное

обучение является единственной формы ра-

боты научного руководителя, консультанта

с аспирантами и докторантами.

3.2.2. Индивидуально-групповая форма, ког-

да ученики разного возраста, уровня подго-

товленности собираются в одном месте

и один педагог, поочерёдно работая с каж-

дым и давая им задания, может обучать груп-

пу учащихся. Индивидуально-групповая фор-

ма является сегодня, в частности, основной

в сельской малокомплектной школе. Кроме

того, она практикуется в вузах в работе со

2 Краткий психологический словарь. Сост.

Л.А. Карпенко / Под ред. А.В. Петровского,

М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1985.

3 Дистервег А. Избр. пед. соч. М., 1956.

С. 118.
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студентами старших курсов на выпускающих

кафедрах, в курсовом и дипломном проекти-

ровании, а также в работе руководителя на-

учной школы с аспирантами и молодыми учё-

ными.

3.2.3. Собственно индивидуализированные

системы (формы) обучения — довольно ши-

рокий класс систем обучения, которые стали

складываться с начала XX в.4. Системы инди-

видуального обучения организуют индивиду-

альное продвижение по общей для данного

контингента учащихся программе. Они, как

правило, характеризуются определённой

обособленностью в работе отдельных уча-

щихся. Реализация индивидуализированного

обучения осуществлялась и осуществляется

в различных модификациях.

• Дальтон-план (начало XX в. — 30-е гг. XX в.),

в основе которого лежали: самостоятельное

распределение учащимися времени и поряд-

ка учебной работы при консультационной по-

мощи учителя, гибкая система организации

и учёта индивидуального продвижения уча-

щегося по мере выполнения заданий. Сочета-

ние индивидуализации режима и содержания

учебной работы с деятельностью учащихся

в малых, переменных по составу учебных

группах сопровождалось заменой жёстко «го-

ризонтальной» (одновозрастной) группиров-

ки детей «вертикальной» (разновозрастной).

• Бригадно-лабораторный метод применялся

в СССР в общеобразовательных школах,

а также в вузах и техникумах в 20-х — начале

30-х гг. XX в. Он сложился под влиянием

дальтон-плана. В основу организации работы

были положены бригады, создаваемые из

учащихся во главе с бригадиром. Учащиеся

работали по заданиям, рассчитанным на срок

от 2 недель до 1 месяца.

Бригадно-лабораторный метод включал об-

щую работу класса, коллективную работу

бригады, индивидуальную работу каждого

ученика. В общую работу класса входили

планирование работы, обсуждение заданий,

подготовка к общим экскурсиям, разъясне-

ние встретившихся затруднений, общих для

нескольких бригад. После выполнения всех

заданий проводились заключительные за-

нятия, на которых отчитывались бригады;

оценивалась их работа в целом. Индивиду-

альный учёт труда каждого ученика отсутст-

вовал, в результате в бригадах работали

в основном только активные, сильные уче-

ники.

• Батавия-план (Batavia Plan), широкое рас-

пространение получил в начале XX в. В рам-

ках Батавия-плана с классом увеличенной

численности работали два учителя. «Основ-

ной» учитель вёл фронтальную работу

с классом на уроке, ассистент — индивиду-

альные занятия с отдельными учащимися по-

сле уроков. Такое сочетание коллективного

обучения с индивидуальным как в начальной,

так и в средней школе позволяет обеспечить

всем учащимся необходимую помощь в про-

движении по изучению материала.

• Келлер-план, персонализированная систе-

ма обучения, предложенная в 1968 г. амери-

канским психологом и педагогом Ф.С. Келле-

ром, в обобщённом виде представляет собой

общедидактическую систему учебной работы

в высшей школе. Келлер-план ориентирует

на индивидуальную работу учащихся и сту-

дентов в собственном темпе; использование

лекций лишь с целью мотивации и общей

ориентации обучающихся, текущую оценку

усвоения материала по разделам курса про-

кторами — ассистентами преподавателя из

числа аспирантов или студентов, отлично ус-

воивших курс. Число лекций невелико (как

правило, около шести за семестр), их посе-

щение необязательно.

Наибольшее распространение Келлер-план

получил в вузах США. Экспериментальные

проверки, проведённые в 70-х — середине

80-х гг. XX в., подтвердили более высокую

эффективность Келлер-плана по сравнению

с традиционным обучением.

• Бригадно-индивидуальное обучение — сис-

тема индивидуализированного обучения,

разработанная в 80-х гг. XX в. в США. Инди-

видуальное обучение сочетается в ней с ор-

ганизацией работы учащихся в малых груп-

пах — бригадах (по 4–6 человек). Учебный

материал разбивается на программирован-

ные порции — разделы. Каждый ученик про-

рабатывает материал в собственном темпе.

Члены бригады работают парами, обменива-

ясь проверочными листами, проверяя друг

у друга выполнение контрольных заданий.

Если ученик добивается требуемого резуль-

тата в режиме самостоятельной работы

и взаимопроверки, он допускается к заключи-

тельной проверке, которую проводит назна-

ченный учителем хорошо успевающий уче-

ник. Учитель в это

время имеет воз-

можность уделить

внимание работе

4 Российская педагогическая энциклопе-

дия: в 2 т. М.: Большая Российская энцик-

лопедия, 1993–1999.
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с отдельными учащимися. К концу каждой не-

дели подводятся итоги работы бригад, исходя

из результатов последних проверочных работ

(тестовых показателей каждого ученика и ко-

личества тестов, которые ученики прошли за

неделю).

Система бригадно-индивидуального обуче-

ния разрабатывалась применительно к тем

случаям, когда разброс успеваемости в клас-

се слишком велик и значительное число от-

стающих учащихся не позволяет учителю ве-

сти изучение материала одновременно.

Экспериментальное обучение по этой систе-

ме показало, что для слабоуспевающих де-

тей (а также для учащихся с задержками

в развитии) особенно благотворным является

влияние стимулирующей атмосферы добро-

желательной поддержки со стороны сверст-

ников в сочетании с возможностью прораба-

тывать учебный материал в собственном тем-

пе. Наряду с повышением успеваемости от-

мечаются положительные сдвиги в личност-

ной самооценке детей. Существует также

и множество других вариантов систем инди-

видуализированного обучения, в том числе

системы полного усвоения, получившей ши-

рокое распространение во многих странах

мира5. В настоящее время различные формы

индивидуализированного обучения широко

применяются на занятиях в компьютерных

классах, а также при выполнении лаборатор-

ных, лабораторно-практических и практичес-

ких работ в учреждениях как общего, так

и профессионального образования.

3.3. Коллективные системы учения-обуче-

ния.

3.3.1. Коллективная классно-урочная система

обучения. Теоретически концепция классно-

урочной системы обучения, её важнейшие

характеристики были обоснованы в XVII в. ве-

ликим чешским педагогом Яном Амосом Ко-

менским. Классно-урочной системе присущи

следующие характерные черты:

• в группы (классы) постоянного состава вхо-

дят учащиеся, примерно одинаковые по воз-

расту и уровню подготовленности к обуче-

нию. Учитель рабо-

тает со всем клас-

сом (фронтально)

или с группами внут-

ри классов, давая им

разные задания;

• основной формой

обучения является

урок — отрезок обучения в 40–45 минут,

представляющий относительно законченную

по содержанию и способу построения едини-

цу учебного процесса;

• всё содержание образования делится на от-

дельные дисциплины;

• весь период обучения разделён на учебные

годы, четверти, учебные дни, каникулы, а за-

нятия ведутся по единому плану и расписа-

нию;

• учитель осуществляет руководство учебной

деятельностью, объясняет новый материал,

даёт задания, контролирует их выполнение.

Достоинства классно-урочной системы: чёт-

кая организованность и упорядоченность

учебной работы, организующая роль педаго-

га, экономичность обучения — сочетаются

с рядом серьёзных недостатков: ограничен-

ными возможностями индивидуального под-

хода, ориентацией на «среднего» ученика,

работой в едином для всех темпе, преимуще-

ственно вербальным (словесным) характе-

ром деятельности, определённой искусствен-

ностью в делении всех занятий на 40–45 ми-

нутные отрезки. Указанные слабости класс-

но-урочной системы на протяжении веков вы-

зывали критику и стремление к поискам бо-

лее совершенных форм обучения6. Особенно

остро эта критика звучит сегодня, в новых со-

циально-экономических условиях, в условиях

смены образовательных парадигм. К этому

мы ещё вернёмся несколько ниже.

Классно-урочная система может иметь раз-

личные модификации. Так, в конце XVIII —

начале XIX вв. английский священник А. Белл

и педагог Д. Ланкастер предприняли попытку

расширить возможности массового обучения

на основе модернизации классно-урочной си-

стемы. Суть беллланкастерской системы за-

ключается в том, что учитель обучал только

группу старших учащихся, которые, получив

соответствующие инструкции, вели занятия

с младшими. Один учитель, таким образом,

мог обучать сотни учеников. Но, выигрывая

в массовости, обучение при такой организа-

ции много теряло в качестве. В результате

широкого распространения белл-ланкастер-

ская система не получила, хотя попытки её

своеобразного возрождения имеют место по-

стоянно, в том числе в формах взаимного

обучения учащихся, в разновозрастных груп-

пах, отрядах и т.п.

Другая современная модификация классно-

урочной системы заключается в том, что со-

здаются классы, группы для изучения кон-

22

5 Cм., например: Российская педагогичес-

кая энциклопедия: в 2 т. М.: Большая Рос-

сийская энциклопедия, 1993–1999.

6 Загвязинский В.И. Теория обучения.

Современная интерпретация. М.: ИЦ

«Академия», 2001.
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Концепции, модели, проекты

кретного предмета, курса у конкретного учи-

теля, преподавателя. Группа, класс как со-

брание студентов, учащихся, участвующих

в одном занятии, после окончания занятия

распадается и собирается снова только на

следующем занятии по данному предмету,

курсу у данного учителя, преподавателя. По-

сле сдачи экзамена, зачёта группа расфор-

мировывается. Такая форма обучения, ус-

ловно называемая «предметная», может

быть в максимальной степени адаптирована

к запросам и возможностям каждого учаще-

гося, студента, даёт возможность естествен-

ным образом разделить их по интересам,

темпу изучения материала так, что каждый

класс, каждая группа будет иметь относи-

тельно однородный состав: способный сту-

дент не будет страдать от скуки, а слабый

получит оптимальную для него методику

обучения. Причём такие классы, группы мо-

гут состоять и из учащихся разных возрас-

тов, студентов разных курсов. И подобная

система обучения уже практикуется, напри-

мер, в ряде сибирских школ под научным ру-

ководством профессора В.К. Дьяченко из

Красноярска.

3.3.2. Лекционно-семинарская система обу-

чения (её ещё называют курсовой), начиная

с XIII–XIV вв., когда в Европе возникли пер-

вые университеты, — основная форма обуче-

ния в высших учебных заведениях. Несмотря

на непрекращающуюся критику, споры о на-

значении и месте лекционно-семинарской си-

стемы, особенно лекций, в системе вузовско-

го обучения, эта система столь же живуча,

как и урок в средней школе.

Лекционно-семинарская система рассчитана

на более высокий уровень интеллектуального

развития обучающихся — студентов и отли-

чается большей степенью их самостоятель-

ности. В то же время у лекционно-семинар-

ской системы есть много сходных черт

с классно-урочной:

• в учебные группы постоянного состава вхо-

дят студенты, примерно одинаковые по воз-

расту и уровню подготовленности (для лек-

ций однородные группы объединяются в по-

токи);

• основными формами занятий являются лек-

ции, семинары, практические занятия и лабо-

раторные работы одинаковой продолжитель-

ности 1,5 часа (или «пара» — два раза по

45 минут). Занятия представляют собой отно-

сительно законченные по содержанию и пост-

роению единицы учебного процесса;

• всё содержание обучения делится на от-

дельные дисциплины;

• весь период обучения делится на учебные

годы (курсы), семестры (полугодия), учебные

дни, каникулы; а занятия ведутся по единому

плану и расписанию;

• контроль осуществляется в основном в кон-

це каждого семестра в виде зачётных и экза-

менационных сессий.

Разновидностью лекционно-семинарской

(курсовой) системы является предметно-кур-

совая система обучения, которая чаще всего

применяется при заочном и очно-заочном

обучении. Она предполагает такую организа-

цию учебного процесса, при которой дисцип-

лины учебного плана и соответствующие им

итоговые зачёты и экзамены распределяются

по годам обучения (курсам) с соблюдением

преемственности, а зачёты и экзамены в пре-

делах одного курса сдаются учащимися

и студентами по мере индивидуальной готов-

ности. На основе этой системы организуется

чаще всего высшее заочное образование,

а также обучение в вечерних (открытых) об-

щеобразовательных школах.

4. Классификация систем (форм) обуче-
ния по механизму декомпозиции содержа-
ния обучения.

Таких механизмов известно два:

— дисциплинарный механизм — когда со-

держание обучения разделяется на отдель-

ные дисциплины (учебные предметы, кур-

сы) — этот механизм иногда ещё называют

условно предметным обучением. Все рассмо-

тренные выше системы учения-обучения

(кроме, пожалуй, самоучения) относятся к

предметному обучению;

— комплексный механизм (комплексная сис-

тема обучения), которую также ещё называ-

ют условно объектным обучением, когда де-

композиция содержания обучения осуществ-

ляется по выделяемым объектам, например,

изучение родного края, трудовая деятель-

ность семьи и т.д. Идеи комплексного («объ-

ектного») обучения развивались, начиная

с XVIII в., и связаны с именами Ж. Жакото,

П. Робена, Н.Ф. Гербарта, Дж. Дьюи,

К.Д. Ушинского (система объяснительного

чтения) и др.7. Наибольшую известность 

среди комплексных

систем обучения

в истории получил

так называемый ме-

тод проектов (XIX–

7 Cм., например: Российская педагогичес-

кая энциклопедия: в 2 т. М.: Большая Рос-

сийская энциклопедия, 1993–1999.
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XX вв., США) — система, при которой обуча-

ющиеся приобретают новый опыт (знания,

умения и т.д.) в процессе планирования и вы-

полнения постепенно усложняющихся зада-

ний практически-жизненной направленнос-

ти — проектов. Название «проект» появилось

в связи с тем, что первоначально эта система

в первой половине XIX в. применялась в ин-

женерном образовании. Метод проектов

в 20–30-е гг. XX в. получил сравнительно ши-

рокое распространение в советской школе.

Приведём здесь пример проекта в тогдашнем

понимании — проект «корова»: корова с точ-

ки зрения энергетики (элементы физики), ко-

рова с точки зрения процессов пищеварения

(элементы химии), образ коровы в литератур-

ных произведениях и т.д., вплоть до практи-

ческих занятий по уходу за коровой. В даль-

нейшем метод проектов в таком понимании

в образовании не прижился, поскольку зна-

ния и умения, получаемые обучающимися,

были отрывочны, не систематизированы. Тем

не менее такой опыт интересен тем, что это

была, очевидно, одна из первых попыток по-

строить учебный процесс в логике проектно-

технологического типа организационной

культуры.

В первой половине ХХ в. в России применя-

лись и другие варианты комплексной систе-

мы обучения: аккордная система (совокуп-

ность сведений, органически соединённых

тематической связью, охватывающих ряд

дисциплин — М. Зарецкий); цикловой метод

(объединение всех учебных дисциплин в оп-

ределённые циклы, связывающие родствен-

ные предметы — Н.И. Попова); метод разо-

вых заданий (разновидность метода проек-

тов — С.В. Иванов) и др.

К настоящему времени в российском образо-

вании элементы комплексной системы обуче-

ния представлены в дошкольном образова-

нии, отчасти в начальной школе (интегриро-

ванный курс «Природоведение»), в построе-

нии интегрированных курсов в среднем и стар-

шем звене школы: «Обществознание», попыт-

ки построения интегрированных курсов «Есте-

ствознание», объединяющих физику, химию,

биологию, астрономию и т.д. Кроме того, ком-

плексная система

обучения лежит в ос-

нове музыкального

образования — в ос-

нову продвижения

обучающихся кла-

дётся последова-

тельность музыкаль-

ных произведений, которые он должен играть;

в художественном образовании, в спорте.

Комплексные системы обучения применяются

также в дополнительном образовании в разно-

образных кружках: авиамодельных, судомо-

дельных, электроники и т.д., где основой учеб-

ной работы является объект, изготовляемый

обучающимися.

В последние годы в отечественном образова-

нии вновь стал широко распространяться

«метод проектов», но уже в другом понима-

нии: учебные проекты не вместо учебных

предметов (дисциплин), а в рамках их или

в дополнение к ним8. В частности, логикой

учебных проектов всё больше пронизывается

школьная образовательная область «техно-

логия», где учебный процесс в полной мере

отвечает требованиям современного понима-

ния проекта как цикла инновационной дея-

тельности. В качестве проектов в трудовом

обучении могут выступать разработка конст-

рукций и изготовление самых разнообразных

объектов — от шкатулки из соломки до ра-

диоприёмников и создания спортивных и дет-

ских площадок.

Кроме того, учебные проекты получили ши-

рокое распространение в системе повыше-

ния квалификации специалистов, где проек-

ты являются одновременно и учебными,

и профессиональными, например, проект

«Как преобразовать школу в гимназию», про-

ект «Развитие профильного обучения стар-

шеклассников в муниципальной образова-

тельной системе» и т.д.

Метод проектов (напомним, что по сути это

форма обучения, но исторически получила

название «метода») имеет, очевидно, боль-

шие, очень большие перспективы. Приведём

два таких примера.

Младшеклассникам в качестве проекта пред-

лагается из одного листа плотной бумаги

с помощью ножниц и клея построить соору-

жение (башню) максимально большой высо-

ты9. Учащиеся приступают к работе. Каждый

конструирует и реализует свой проект: сколь-

ко учеников в классе, столько и получается

вариантов — у кого-то выше, у кого-то ниже,

у кого-то красивее, у кого-то не очень. Каза-

лось бы, совсем простой проект — всего один

лист бумаги. Но здесь и математика, и физи-

ка, и элементы сопротивления материалов

(это в начальной-то школе!), и экономика

(экономичность раскроя листа), и трудовые

умения, и полный простор для фантазии,

творчества, и возможность пообщаться уча-

24

8 Методология учебного проекта: М-лы го-

родского методологического семинара.

М., 2001 и др.

9 Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта

в образовательном учреждении. М.: АРК-

ТИ, 2003.
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щимся друг с другом — пообсуждать, у кого

что и как получилось и почему, и т.д. То есть

учебный процесс преображается до неузна-

ваемости.

Другой пример, более сложный. Пятикласс-

никам предлагается написать свой, автор-

ский учебник истории10. При этом предпола-

гается работа школьников со специально со-

здаваемыми текстовыми документально-ис-

ториографическими комплексами. Их основу

составляют тексты изучаемой эпохи, собран-

ные по принципу трёх противоречий (собы-

тийного, историографического, жанрового).

Благодаря принципам отбора такой комплекс

становится квазипроизведением и содержит

множество мыслимых версий по поводу тех

или иных событий, что и создаёт условия для

реального учебного диалога в классе.

Детям предлагается написать свой учебник

Отечественной истории, в котором тексты

глав, вопросы и задания, иллюстрации, карты

и схемы — плод коллективной работы пяти-

классников. При этом существенно, что доку-

ментальный исторический комплекс состав-

ляется по опредёленным правилам: он имеет

не одно, а целое поле разных, но равноправ-

ных интерпретаций и прочтений. Именно это

свойство документального комплекса позво-

ляет выстроить в классе реальный учебный

диалог. Могут возникать даже взаимоисклю-

чающие версии тех или иных событий, и все

они будут иметь равные права на существо-

вание. Урок меняет жанры: вместо рассказа

или объяснения возникает беседа.

Предлагаемая работа школьников с докумен-

тально-историографическими комплексами

превращает образовательный процесс из де-

терминистского в вероятностный. Создаётся

развивающая образовательная среда, иници-

ирующая творческий процесс у всех участни-

ков учебной ситуации, в том числе и у учите-

ля. Разумеется, не ставится задача превра-

тить школьников в маленьких историков,

но важна сама возможность настоящей «ис-

торической деятельности» вместо заучива-

ния готового материала учебника. Как видим

из приведённых примеров, метод учебных

проектов позволяет направить учебный про-

цесс совсем в другое русло.

Другой современной разновидностью ком-

плексной системы обучения стало так назы-

ваемое модульное обучение, или метод учеб-

ных единиц, согласно которому учебные ма-

териалы составляются из отдельных закон-

ченных учебных модулей, имеющих практи-

ческую, в том числе профессиональную на-

правленность на освоение определённых

практических действий.

Модульное обучение в настоящее время по-

лучило довольно широкое распространение

в Англии, США, многих других странах. Так,

в Англии трёхгодичный курс «Высшего наци-

онального диплома по дизайну» содержит

17 таких единиц-модулей, каждый из которых

содержит 3–7 пунктов. Сведения из отдель-

ных дисциплин (в традиционном понима-

нии) — по эстетике, истории искусств, мате-

матике и т.д. распределяются, как бы растас-

киваются по различным модулям в виде

вкраплений. В содержании каждой единицы

подробно расписаны: цели и задачи её изуче-

ния, требования к знаниям и умениям студен-

тов, методы обучения, общие задачи оценки

их знаний и умений, а также какую долю

в процентах к общей оценке за «единицу-мо-

дуль» составляют те или иные компоненты

знаний и умений. Причём каждому студенту

выдаётся журнал-дневник текущих оценок,

полностью повторяющий содержание всех

единиц-модулей со всеми вышеперечислен-

ными требованиями.

Как видим, указанные единицы-модули и вы-

ступают, по сути дела, в роли учебных проек-

тов в логике проектно-технологического типа

организационной культуры. Возможно, такая

подготовка является эффективной для неко-

торых профессий, в первую очередь приклад-

ного характера. Но вряд ли в такой системе

обучения можно подготовить профессиональ-

ного математика, инженера и т.п., т.к. мо-

дульное обучение вряд ли может дать систе-

матическое фундаментальное образование.

Международной организацией труда разра-

ботана модульная система подготовки рабо-

чих непосредственно на предприятиях для

развивающихся стран, которая в этих странах

получила довольно широкое распростране-

ние. Суть этой системы в том, что в основе

каждого модуля лежит конкретная технологи-

ческая операция. В модуль включаются от-

дельные теоретические сведения, необходи-

мые рабочему для её выполнения: элементы

материаловедения, технического черчения

и т.п., а также совокупность практических ра-

бот, необходимых

для освоения дан-

ной операции. Вре-

мя освоения одного

модуля — 1–2 не-

дели. После этого

10 Троицкий Ю.Л. SELF-HISTORY, или ис-

торию пишут дети//Коммуникативная пе-

дагогика: от «школы знания» к «школе по-

нимания». Новосибирск: НИПКиПРО,

2004.
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ученик может приступать к работе. Через ка-

кое-то время его отзывают вновь на обуче-

ние — он осваивает следующий модуль-опе-

рацию и т.д. По освоении всех модулей, пре-

дусмотренных программой, он получает сер-

тификат профессионального рабочего. Эта

система модульно обучения МОТ весьма до-

ступна в экономическом отношении для бед-

ных стран. Но недостаток её тот же — отры-

вочные, «клочкообразные» теоретические

сведения не могут составить полноценного

систематизированного образования.

В то же время модульная система обучения

оказалась весьма перспективной и эффек-

тивной в современных условиях для повыше-

ния квалификации и профессиональной пе-

реподготовки специалистов и рабочих в до-

полнительном профессиональном образова-

нии, при внутрифирменном обучении персо-

нала, в переподготовке безработных и других

категорий незанятого населения — т.е. там,

где на фундаменте систематического базово-

го образования человеку необходимо осво-

ить новый объект деятельности или новые

действия с каким-либо объектом11.

5. Классификация форм учения-обучения
по основанию непосредственного или опо-
средованного общения с педагогом и/или
учебными материалами:

— обычный, традиционный вариант: обучаю-

щийся непосредственно встречается с педа-

гогом, у него есть перед глазами книги и дру-

гие средства обучения;

— сравнительно новый и перспективный ва-

риант опосредованного общения с педагогом

и средствами обучения согласно современно-

му принципу «доставки образовательных ус-

луг на дом», что чрезвычайно важно для Рос-

сии ввиду её огромной территории, слабой

дорожно-транспортной сети и низкой терри-

ториальной мобильности населения. К этим

формам опосредованного общения относит-

ся, в первую очередь, дистантное обучение —

форма обучения, отличающаяся преимуще-

ственно разделённым во времени и прост-

ранстве опосредованным учебными текстами

общением обучаю-

щих и обучающихся.

Руководство обуче-

нием осуществляет-

ся через установоч-

ные лекции и по-

средством инструк-

тивных материалов,

рассылаемых по

почте или/и через современные средства

коммуникации, а также в ходе периодических

очных контактов обучающих и обучающихся.

Сюда же можно отнести интернет-обучение,

в том числе самоучение, телевизионные об-

разовательные программы и т.д.

6. Классификация форм обучения по чис-
лу педагогов, одновременно проводящих
учебное занятие:

— обычный, традиционный вариант: одно за-

нятие — один педагог (учитель, преподава-

тель, тьютор и т.д.);

— одно занятие — два и более педагогов:

бинарные уроки, когда два учителя проводят

одно занятие, например, учителя физики

и химии одновременно ведут занятие по теме

«Электролиз»; лекция-панель (США), когда

в дискуссии участвуют несколько высококва-

лифицированных преподавателей-экспертов,

высказывающих перед студентами каждый

своё мнение. Обсуждение той или иной про-

блемы известными специалистами позволяет

показать обучающимся разнообразие мне-

ний, подходов к её решению12 и др.

7. Классификация форм обучения по по-
стоянству или эпизодичности работы пе-
дагога с данным контингентом обучаю-
щихся:

— обычный, традиционный вариант — один

педагог ведёт учебную дисциплину постоянно

и целиком;

— другой вариант — для проведения отдель-

ных разовых занятий приглашаются другие

педагоги, в том числе так называемые «гос-

тевые профессора» — крупные учёные-спе-

циалисты в той или иной области, в том чис-

ле из-за рубежа, чтобы рассказать о подхо-

дах к решению тех или иных проблем в раз-

личных странах; приглашаются знаменитые

писатели, художники и т.п.

8. Классификация форм учения-обучения
по основанию «монолог-диалог»:

— традиционный вариант — монологическое

обучение: учитель, лектор говорит, показыва-

ет, все обучающиеся слушают и записывают,

или ученик отвечает урок, учитель и все ос-

тальные учащиеся слушают;

— диалогические формы занятий, в том чис-

ле интерактивные формы учения-обучения,

которое происходит в процессе обмена инфор-

мацией, идеями, мнениями между субъектами

учебного процесса. Диалог в этом случае мо-

жет быть как непосредственным вербальным

диалогом, так и опосредованным диалогичес-

26

11 Деражне Ю.Л. Открытое обучение. Мо-

нография. М.: Сервис, 2003; Ильен-

ков Э.В. Школа должна учить мыслить //

Народное образование, 1964. № 1 и др.

12 Загвязинский В.И. Теория обучения:

Современная интерпретация. М.: ИЦ

«Академия», 2001.
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ки организованным (интерактивным) письмен-

ным текстом, включая работу в режиме реаль-

ного времени в сети интернета.

Кстати, во многих странах Европы в классах,

аудиториях столы преподавателя, учителя

и обучающихся расставлены не традиционно,

как у нас — напротив друг друга, а подковой

или кругом — так, чтобы каждый участник за-

нятий мог видеть и разговаривать с любым

другим. Это уже стало настолько обычным

явлением, нормой, что, когда автор в одном

английском колледже, проходя вместе с со-

провождающими по коридору, заглянул

в классную комнату, которую сопровождаю-

щие показывать не хотели: там стояли столы

в обычном «фронтальном» порядке, сопро-

вождающие явно смутились и сказали: «Из-

вините, это у нас класс для группы умственно

отсталых студентов». Не пора ли нашей педа-

гогической общественности задуматься над

этой фразой?!

К диалоговым формам относятся также клуб-

ные формы учебной работы, мастерские, гос-

тиные и т.п.13.

9. Классификация форм обучения по мес-
ту проведения учебных занятий:

— стационарные занятия в одном и том же

месте: в школе, университете и т.д.;

— выездные занятия: экскурсии, выездные

занятия на предприятиях, в других образова-

тельных учреждениях, производственная

практика обучающихся, летние учебные лаге-

ря, воскресные школы, выездные школы (на-

пример, школы молодых учёных) и т.п.

Наконец, в заключение, ещё две классифика-

ции форм учения-обучения, всем традицион-

но известных по учебникам педагогики и ди-

дактики.

10. Классификация форм занятий по их
целевой направленности: вводные занятия,

занятия по формированию знаний и умений,

обобщению и систематизации знаний и уме-

ний, заключительные занятия, занятия по

контролю освоения учебного материала: кон-

трольные работы, тестирование, собеседова-

ния, коллоквиумы (групповая форма собесе-

дования педагога с обучающимися), зачёты,

экзамены, защита рефератов, курсовых

и дипломных работ; а так же самооценивание

обучающихся.

11. Классификация форм учения-обучения
по видам учебных занятий: урок, лекция, се-

минар, лабораторная и лабораторно-практи-

ческая работы, практическое занятие, кон-

сультация, конференция, тьюториал (активное

групповое занятие, направленное на приобре-

тение опыта обучающимися по применению

концепций в модельных стандартных и нестан-

дартных ситуациях), игра, тренинг (специаль-

ная система упражнений по развитию у обуча-

ющихся творческого рабочего самочувствия,

эмоциональной памяти, внимания, фантазии,

воображения и т.п.) и т.д.

В свою очередь каждая из этих форм может

быть расклассифицирована и по другим ос-

нованиям. Так, игровые формы могут быть

классифицированы по одному из оснований

(по организации): предметные, сюжетные, ро-

левые, эвристические, имитационные, дело-

вые, организационно-деятельностные и т.д.;

по другому основанию (по коммуникативному

взаимодействию): индивидуальные, парные,

групповые, фронтальные14. Итак, мы привели

одиннадцать независимых классификаций

форм учения-обучения. Как видим, в педаго-

гике, в практике образования — отечествен-

ной и зарубежной — накоплен огромный ар-

сенал форм учения-обучения. Попробуем те-

перь рассмотреть, в каких тенденциях будет

развиваться их применение в перспективе,

при переходе от индустриального к постинду-

стриальному обществу, обществу «образо-

ванных людей».

Одним из серьёзнейших недостатков всей си-

стемы отечественного образования до сих

пор остаётся неизживаемый «знаниевый под-

ход» («знаниевая парадигма») — обучаю-

щийся по-прежнему рассматривается как бы

в роли «копилки», в которую закладываются

знания, умения, навыки. Между тем учение

необходимо рассматривать как активную де-

ятельность обучающегося по самоизмене-

нию. Таким образом, принципиально новый

подход ко всей постановке учебно-воспита-

тельного процесса в современных социально-

экономических условиях заключается в том,

чтобы ответить на один вроде бы простой,

но очень существенный для всей российской

школы вопрос: учащегося, студента, слуша-
теля учат, или он
учится?

Ведь вся отечест-

венная и общеобра-

зовательная, и про-

фессиональная шко-

ла длительное вре-

мя, особенно в за-

стойный период, бы-

ла ориентирована на

13 Головин Г.В. Педагогические мастер-

ские как средство профессионально-лич-

ностной подготовки учителя. Автореф.

канд. дис. М., 1997; Хорошилова Т.Б. Пе-

дагогический клуб как средство профес-

сионально-личностной подготовки учите-

ля. Автореф. канд. дис. М., 1997 и др.

14 Андреев В.И. Педагогика творческого

саморазвития. Инновационный курс. Кн. 2.

Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1998.
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обучение молодёжи, которая в массе своей

учиться не хотела — образование в обществе

того времени было фактически не востребо-

ванным, мотивация к учению у школьников

и студентов была низкой. Отсюда сложилась

та ориентация учебно-воспитательного про-

цесса, что педагог «тянет» учащегося, сту-

дента к знаниям. Он сначала должен его уго-

ворить, чтобы тот слушал, затем все подроб-

но объяснить и растолковать, а учащийся,

студент, если соизволит, дома этот материал

заучит. И вот из-за стремления заставить

обучаемых осваивать учебный материал их

аудиторная учебная нагрузка доводилась

и в общеобразовательной школе, и в профес-

сиональных учебных заведениях всех уров-

ней до 40–50 часов в неделю. А оптимальной

формой организации учебно-воспитательно-

го процесса в такой ситуации как раз и явля-

лась классно-урочная система, которая давно

уже во всём мире зовётся «обучение в короб-

ке для яиц». Она была чрезвычайно удобна

тем, что материал подаётся малыми дозами.

Учащиеся, студенты всё время находятся под

контролем преподавателя (а преподаватель,

добавим, под контролем руководителя учеб-

ного заведения и инспектора).

Черты классно-урочной системы просматри-

ваются даже в вузах, однако полному внедре-

нию её туда препятствовали, конечно, тради-

ции высшей школы.

В современных социально-экономических ус-

ловиях ситуация принципиально меняется.

В рыночной экономике знания, квалификация

становятся главным капиталом специалиста.

Исчезают проблемы дисциплины и мотива-

ции учащихся и студентов к учению — они са-

ми хотят учиться. Во главу угла ставится са-

мостоятельная работа обучающегося, само-

организация его учебной деятельности. Учеб-

но-воспитательный процесс коренным обра-

зом преображается: позиция «учитель как бы

впереди ученика» должна поменяться на по-

зицию «ученик как бы впереди» (кроме, ко-

нечно, начальной школы). Учитель, препода-

ватель должен сориентироваться, направить

учащегося, студента — вводными и обзорны-

ми лекциями, а затем «пропустить его впе-

рёд» для самостоятельной работы и время от

времени консультировать, подправлять в его

самостоятельном движении от незнания

к знанию посредством индивидуальных

и групповых консультаций, организацией

учебной работы в интерактивных формах,

в малых группах и командах, игр и т.д. Кста-

ти, во многих странах учебная нагрузка сту-

дентов университетов снижена до

12–15 учебных часов в неделю, студентов

колледжей — не более 20 часов. Очевидно,

эта же тенденция будет развиваться и у нас

в весьма недалёкой перспективе.

Направление, специфическое для средних

учебных заведений: школ, гимназий, проф-

техучилищ, техникумов, лицеев и коллед-

жей — это переход с урочной формы органи-

зации учебных занятий как основной на лек-

ционно-семинарские формы. Проблема, ко-

торая, по мнению автора, давно назрела,

но почти не решается из-за традиционной

привычки педагогического корпуса этих учеб-

ных заведений к так называемому «комбини-

рованному уроку», а также особой привязан-

ности к нему инспекторов всех категорий. Ха-

рактерно, что при чтении лекций перед ра-

ботниками образования автор регулярно за-

даёт вопрос: «Урок — основная форма…» —

кто автор этой фразы?» И неизменно получа-

ет ответ: «Я.А. Коменский».

Да, действительно, великий чешский педагог

изобрёл урок и коллективную классно-уроч-

ную систему. И на сегодняшний день для на-

чальной школы ничего лучшего, кроме урока,

не придумано. Но фраза «урок — основная

форма…» — она из печально известного по-

становления ЦК ВКП(б) 1932 г. о школе, когда

из системы образования изгонялось всякое

творчество и инакомыслие, когда всё и вся

ставились под жесточайший контроль. Так не

пора ли задуматься учёным-педагогам, руко-

водителям образования, методистам и т.д. —

до какой поры будем выполнять директивы ЦК

ВКП(б)?! И перестать повторять, как заклина-

ние: «урок — основная форма…» Ведь мы жи-

вём в совершенно другой эпохе!

Таким образом, подводя итог, можно, очевид-

но, констатировать, что дальнейшее приме-

нение форм учебной работы будет смещать-

ся в сторону:

— развития многообразия форм получения

образования (открытое образование, экстер-

нат и т.д.);

— смещения акцентов на самоучение и са-

мостоятельную работу обучающихся;

— рационального сочетания дисциплинарно-

го (предметного) и объектного (модульного)

обучения; развития дистантного обучения;

— развития нетрадиционных форм учебных

занятий, в первую очередь диалоговых, ин-

терактивных;

— смещения акцентов в контроле достиже-

ний обучающихся на их самооценивание.  �

28


