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Социально-культурные и педагогические контексты технологизации

Состояние и развитие педагогических систем в

каждую эпоху можно оценить по уровню разви-

тия педагогических технологий. Прослеживая

динамику этих процессов (от индивидуального

мастерства, то есть искусства педагога, к обще-

известным, устоявшимся активным методам и

формам образования), можно отметить, что

именно развитие средств обучения и связанных

с ними методик, увеличение их веса в педагоги-

ческих системах от эпохи к эпохе стимулирова-

ли процесс технологизации педагогики в таких

областях, как стандартизация, унификация «об-

разовательного производства» в системе мас-

сового образования; поднятие творческого про-

цесса (создание и оценка технологий умения) на

более высокий уровень; упорядочение образо-

вательной системы на основе иерархии уровней

организации и соответствующих им специфиче-

ских технологий и т.п. В результате роль педаго-

га и его искусства на стадии обучения постепен-

но снижается и совсем исчезает (хотим мы того

или нет!) в сфере учения, самовоспитания.

Понятие «образовательная технология» в по-

следнее время приобретает распространение в

теории обучения. Впервые в 1920-х гг. оно ис-

пользовалось в педологии, в научных работах из

рефлексологии (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев,

А.А. Ухтомский, С.Т. Шацкий). В этот период оно

часто объединялось с «педагогической техни-

кой» (как совокупностью приёмов и средств, на-

правленных на чёткую и эффективную организа-

цию учебных занятий. — А.С. Макаренко). К пе-

дагогической технологии относились также уме-

ния оперировать учебным и лабораторным обо-

рудованием, использовать наглядность. Смысл

этого понятия в середине 1960-х подвергался ши-

рокому обсуждению в педагогической печати, на

международных конференциях, где определи-

лись два направления его толкования:

— образовательная технология как использова-

ние технических средств и средств программи-

рованного обучения;

— образовательная технология как средство улуч-

шения организации учебного процесса, как сред-

ство преодоления отставания педагогических

идей от стремительного развития техники. Таким

образом, определились два направления понима-

ния технологии в образовании: технические сред-

ства обучения и технология учебного процесса.

Разумеется, педагогические технологии не мо-

гут быть чем-то принципиально новым в сущно-

сти, чем другие технологии. Как и любые дру-

гие, они имеют свои отраслевые (клановые,

профессиональные) особенности и в том, каки-

ми методами и средствами оперируют, и в том,

с каким «материалом» имеют дело. Как техно-

логии, связанные с сознанием человека, со

сложными, часто не всем понятными вопросами

учения, педагогические технологии отличаются

от производственных, биологических, даже ин-

формационных. Их специфика определяется на-

личием воспитательного компонента (а отсюда

их вероятность) и при необходимости учёта фи-

лософского, психологического, медицинского,

экологического и других аспектов проблемы.

Под давлением технологического опыта других

сфер педагогические технологии обретают но-

вые возможности влияния на традиционный про-

цесс обучения и повышают его эффективность.

Справедливости ради заметим, что этот процесс

происходит спонтанно и не всегда управляемо.

Адаптация новых технологий в образовательной

области особенно хорошо прослеживается по та-

кому показателю, как введение в образование

новых информационных технологий.

Порог школы ещё не переступил учитель, кото-

рый полностью сознает «за» и «против» исполь-

зования новых информационных технологий и

способный определить их место и роль на каж-

дом этапе учебного процесса. Далеко не каж-

дый ученик может позволить себе иметь персо-

нальный компьютер.

Да и компьютеры, ко-

торые, как книгу, мож-

но носить с собой в

ранце, только появля-

ются на рынке.

Очевидно, технологи-

зация образовательной
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и воспитательной деятельности не может огра-

ничивать свою сферу только обучением и подго-

товкой кадров, но предусматривает более ши-

рокий и разнообразный спектр образователь-

ных услуг. Он связан с использованием иных 

современных технологий, которые требуют пе-

рестройки стереотипов традиционного образо-

вания, формирования нового мышления, изме-

нения ментальности современного педагога и

учеников, что тяжело дается самоанализом.

Если определять технологию способом систем-

ной организации образовательной деятельнос-

ти в разных сферах знания, культуры, окружаю-

щего мира, мышления, которые обусловливают-

ся рефлексией, стандартизацией, использова-

нием специализированного инструментария, то

объединять их (на одном уровне организации)

невозможно ввиду качественных различий тех-

нологических задач и принципиальной разницы

в подходах к их решению. Поэтому целесооб-

разно решать на верхних иерархических уров-

нях (где разнообразие и сложность задач под-

сказывает жизнь и искусственно не ограничива-

ются) следующие из них:

— формулировать образовательные цели, кон-

цепции в виде моделей и критериев их оценки;

— отбирать современные технологии на основе

морально-этических, психологических, меди-

цинских, эргономических, экологических и дру-

гих подходов и критериев, а также оценки их

эффективности и безопасности в условиях диф-

ференцированного обучения;

— создавать перспективные средства обучения

и на их основе оригинальные педагогические

технологии, популяризировать и воплощать их в

практику, оценивать эффективность;

— разрабатывать государственные образова-

тельные стандарты, нормативы и регламенты;

— руководить этим процессом, руководствуясь

целевыми государственными программами и

стандартами;

— контролировать внедрение технологий с точ-

ки зрения «педагогической чистоты» и «мораль-

ной безопасности».

Собственно рутинный процесс обучения (фор-

мирование знаний, умений и навыков) остаётся

на нижнем уровне. Доведённый до стадии раз-

работанного технологического процесса (техно-

логической карты), он осуществляется учени-

ком самостоятельно в посильном темпе (иногда

с помощью препода-

вателя). Конечно, уче-

ник должен предвари-

тельно овладеть сво-

еобразной «профессией ученика», то есть на-

учиться пользоваться необходимым технологи-

ческим арсеналом. Главное в том, чтобы пре-

дельно упростить этот арсенал, свести его к ог-

раниченному количеству средств, к простым

привычкам, нормам, правилам и другим регла-

ментированным нормативным процедурам. А с

появлением более широких возможностей, бо-

лее оперативных, более целесообразных

средств обучения наиболее эффективные и до-

ступные из них воплотить в образовательную

практику, совершенствуя при этом всю систему

организации учебно-воспитательного процесса.

Всё это может стать объектом изучения, осмыс-

ления и модернизации учебной предметной сре-

ды и обеспечивать технологичность процесса

обучения, то есть его удобство и безопасность.

Образовательные технологии «берут на себя»

общую стратегию развития единого государст-

венного образовательного пространства. К ос-

новным их функциям следует отнести прогнос-

тическую и проективную, поскольку технологии,

непосредственно связанные с планированием

непосредственных целей и результатов, основ-

ных этапов, способов и организационных форм

образовательного и воспитательного процес-

сов, направлены на подготовку высококвалифи-

цированных кадров. Критериальные параметры

описания технологий отражены в доктринах, в

концепциях развития и стандартах (направлен-

ность обучения, содержание и структура обра-

зования, требования к программам и условиям

их реализации, нагрузка и объём учебного ма-

териала, предметные сферы, образовательные

уровни, аттестация).

Педагогическая технология отражает тактику

реализации образовательных технологий и вы-

страивается на знании закономерностей функ-

ционирования системы «педагог — социальная

среда — ученик» в определённых условиях обу-

чения (индивидуальное, групповое, коллектив-

ное, массовое и др.). Ей присущи общие черты

и закономерности реализации учебно-воспита-

тельного процесса независимо от того, при изу-

чении какого конкретного предмета они исполь-

зуются2.

Педагогическая технология может включать

разные другие специализированные техноло-

гии, распространённые в других сферах науки и

практики: новые информационные технологии,

промышленные (индустриальные), электрон-

ные, полиграфические, медицинские и др. Пе-

дагогическая технология — сфера знания, кото-

рая включает методы, средства обучения и тео-

рию их использования для достижения целей

образования.

42

2 Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і

поліморфізм знання. Київ: Полтава-

Харків, 1998. C. 70.
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Деятельность педагогов-новаторов утверждает

тенденцию к интеграции средств, методов и ис-

кусства преподавания с использованием персо-

нифицированных технологий, которые трудно, а

порой и невозможно тиражировать. Задачи обо-

собления педагога-технолога от продукта его

творчества (технологии обучения) и переноса

творческого процесса на более высокий уровень

организации очевидно могут быть определены

очередным этапом эволюции образования. Из

этого не следует, что «сократовский диалог» ус-

тарел. Сегодня он актуален в системе «ученик —

технология — учитель», поскольку в этом случае

преподаватель превращается из педагога-ин-

форматора (транслятора знаний) в педагога-ме-

тодолога, технолога, а ученик становится реаль-

но активным участником процесса обучения.

В условиях рыночной экономики в образовании,

как и в политике, важно использовать известную

с давних времён геополитическую доктрину

«сходства взглядов». Эту идею впервые выдви-

нул американский просветитель, автор проекта

Декларации независимости США, третий прези-

дент Томас Джефферсон (1743–1826). Он пред-

лагал подходить к образованию с точки зрения

геополитики; стараться достичь в образовании

«сходства взглядов» на местном уровне; создать

единую программу в образовании из самых необ-

ходимых предметов с целью непрерывного совер-

шенствования образования; использовать межго-

сударственный образовательный опыт. Т. Джеф-

ферсон ратовал за то, чтобы профессиональная

образовательная подготовка самых талантливых

детей в любое время непрерывно направлялась

на достижение высокого и высшего уровня.

В рыночных условиях работникам образования,

педагогам и управленцам необходимо сфокуси-

ровать свои усилия; они должны осознать суще-

ствование альтернативных возможностей, а

также учитывать противоречие между необхо-

димостью, с одной стороны, предоставить каж-

дому человеку полную свободу, а с другой, сде-

лать так, чтобы он желал делать то, что необхо-

димо обществу. Уровень, с которого прогресс

достигается без принуждения, зависит от пони-

мания двух исходных положений. Первое состо-

ит в том, что демократические идеи следует

развивать каждому новому поколению, исполь-

зуя для этого систему образования. Во-вторых,

должна существовать связь между прогрессив-

ными изменениями в обществе и философией

реформы системы образования.

Платон, а позднее Аристотель определили три

типа государственного устройства и власти. 

В эволюционном проявлении это монархия, или

правление одного человека; аристократия, или

правление самых достойных во имя высшей це-

ли; демократия, или правление народа в не-

большом городе-государстве. При этом гречес-

кие мыслители описали также извращённые

формы этих типов власти — в частности, тира-

нию, олигархию и власть толпы соответственно.

Каждая из основных форм правления может слу-

жить государству для достижения общественно-

го блага, если правители не будут руководство-

ваться личными интересами. Пауло Фрейр в кни-

ге «Педагогика угнетённых» предостерегает от

угрозы вмешательства личных интересов и вос-

стания нищих, ими обусловленных. П. Фрейр

убеждён, что каждый человек, независимо от не-

образованности или угнетения, способный крити-

чески оценивать себя, при наличии определённо-

го образовательного уровня может осознать

свою личную и социальную значимость и стре-

миться активно её изменить. Педагог советует

руководящему олимпу не отделяться от народа, а

простолюдинам предлагает через образование

познавать истину. Равновесие же между руково-

дителями и отделёнными от них согражданами

устанавливает образование благодаря концеп-

ции «сходства взглядов» (like-mindedness). Это

что-то схожее с воспитанием.

«Сходство взглядов» основывается на господст-

ве законов и общности мыслей о всеобщем об-

щественном благе. Для многих людей господст-

во законов и общность мышления обеспечивают-

ся добротной конституцией, которая гарантирует

устойчивое равновесие в обществе. Для работ-

ников образования в условиях его реформы рав-

новесие обеспечивается прежде всего «сходст-

вом взглядов». Это процесс и модель единства, в

которых убеждённость и доверие поддерживают

целостность, компетентность и умение прогнози-

ровать. Его (единства) цель — повысить эффек-

тивность образовательной системы, которая при-

обретает жизненность в личностном и социаль-

ном равновесии. В модели «сходства взглядов»

убеждения являются объединяющим свойством,

которое определяет поведение человека незави-

симо от ситуации; доверие же — это объединяю-

щее начало, обусловливающее понимание зави-

симости поведения от убеждений.

В образовании единство «сходством взглядов»

создаёт условия для постоянного совершенство-

вания образовательного процесса; объединение

людей сферы образования способствует работе

всех с вдохновением, т.е. более эффективно. Са-

мое главное в этом — чтобы «сходство взглядов»

распространялось в результате усилий снизу, а

не принуждением сверху. Другими словами,

«сходство взглядов» должно предопределять це-

ленаправленную реформу и устойчивую предан-
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ность на уровне отдельных учебных заведений,

которые, в свою очередь, помогут созданию

учебных структур для непрерывного улучшения

системы образования. Объединение усилий мно-

гих людей облегчает трудные задачи, и это вдох-

новляет всех работать эффективнее.

В предыдущие периоды развития истории до-

вольно медленная эволюция развития человека,

общества, производства обусловили относитель-

ную постоянность структуры и содержания обра-

зования. Доминировала концепция образования,

в соответствии с которой приобретённые челове-

ком знания и умения сохраняли свою стоимост-

ную ценность в течение всей его жизни — «обра-

зование на всю жизнь». Динамизм современной

цивилизации, усиление роли личности в общест-

ве и производстве, возрастание её потребностей,

гуманизация и демократизация общественных

отношений, интеллектуализация работы, быстрое

изменение техники и технологий — эти и прочие

тенденции предопределяют необходимость изме-

нения формулы «образование на всю жизнь»

формулой «образование через всю жизнь».

Непрерывное профессиональное образование

можно рассматривать относительно к личности,

к образовательному процессу (к программам), к

организационным структурам.

В содержательный аспект непрерывного обра-

зования, в соответствии с динамикой движения

личности, входят многоуровневость, дополне-

ния, манёвренность.

Многоуровневость предусматривает наличие

уровней и степеней базового профессионального

образования. Прежняя однообразная подготовка

специалистов осуществлялась по жёстким вре-

менным «стандартам»: в ПТУ, например, обуче-

ние (даже лифтёра) — три года, в техникуме 4–5 и

т.п. Для рыночной экономики это не подходит. Чем

больше в системе профессионального образова-

ния будет завершённых, подкреплённых соответ-

ствующими государственными документами уров-

ней и степеней, тем больше возможностей предо-

ставляется человеку для выбора посильного для

него пути познания или изменения, при необходи-

мости, избранной образовательной траектории

при сравнительно малых затратах. Очевидно, что

новую систему профессионального образования

следует развивать как альтернативную, парал-

лельную и конкурентную прежней.

Дополнения к базовому и последипломному

профессиональному образованию — это «дина-

мическое движение вперёд» человека в про-

фессиональном образовательном пространст-

ве. До настоящего времени профессиональное

образование строилось по типу пирамиды: сни-

зу, в основании, — массовые по выпуску на-

чальные и средние звенья; дальше — незначи-

тельное по охвату молодёжи и выпуску специа-

листов высшее образование; на вершине — по-

слевузовское, лишь для единиц (аспирантура и

докторантура, а по отдельным специальностям

ещё адъюнктура и ординатура).

Непрерывное образование — в частности, и для

выпускников ПТУ, специальных средних учеб-

ных заведений — должно продолжаться всю

жизнь, если они не пойдут учиться в высшее

учебное заведение. Во всём мире это образова-

ние называется последипломным.

Большинство программ сегодня сориентировано

на подготовку специалистов широкого профиля.

Но ликвидирована или сведена к угрожающему

минимуму база производственной практики — в

частности, студентов (за исключением медицин-

ских учебных заведений и профессиональных уч-

реждений подготовки специалистов для бюджет-

ной сферы). Для того чтобы выпускник ПТУ, тех-

никума, лицея, колледжа, института или универ-

ситета мог на конкретном рабочем месте выпол-

нять определённый круг обязанностей, ему необ-

ходимо в дополнение к широкому фундаменталь-

ному базовому профессиональному образова-

нию иметь краткосрочную подготовку (доподго-

товку, доучивание), осуществляемую, по опыту

зарубежных стран, в курсовой модульной форме

или в том же стационарном учебном заведении,

или в институтах повышения квалификации,

учебно-курсовых комбинатах и т.п.

Манёвренность профессионального образова-

ния — смена человеком профиля профессио-

нальной деятельности. Подобное происходило и

раньше, но в рыночных условиях, в условиях

гражданских прав и свобод это явление, очевид-

но, станет массовым. Каждый человек должен

иметь право выбора профессии (широкого профи-

ля, в частности), изучая разные курсы, овладевая

разными программами, в зависимости от своих

интересов и планов, посещать занятия в разных

профессиональных учебных заведениях своего ре-

гиона, а возможно, и параллельно учиться в них.

В отличие от прежних времён, когда считалось,

что выпускник должен работать там, куда пош-

лют, чтобы оправдать затраты за полученную

специальность, сегодня смена места работы,

которая отвечает интересам личности, — пози-

тивное явление: в производственные силы

«вливается живая кровь», что оказывает содей-

ствие производственным процессам и повыше-

нию уровня квалификации.

От командно-административной системы мы

получили в наследство такую однозначность:

44



45ØÊÎËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   1 ’2006

Социально-культурные и педагогические контексты технологизации
каждое профессиональное учебное заведение

могло осуществлять образовательную програм-

му лишь одного уровня и вдобавок лишь одного

профиля специальностей. Машиностроитель-

ное ПТУ могло давать лишь начальное образо-

вание («готовить рабочих») и лишь по профес-

сиям машиностроения, медицинское учили-

ще — среднее медицинское образование и т.п.

Но это однозначное соответствие (одно учебное

заведение — одна образовательная программа)

в рыночных условиях вредно во всех отношени-

ях. И такой стереотип уже испытал крах: немало

ПТУ получили статус высших и реализуют про-

граммы и начального, и среднего профессио-

нального образования, и вдобавок по значи-

тельному количеству разнородных специально-

стей. Немало техникумов (колледжей) осуще-

ствляют программы и начального, и среднего, и

неполного высшего образования. Таким обра-

зом, происходит интеграция профессиональных

образовательных структур, которая предопре-

деляет многоуровневый, многоступенчатый и

многопрофильный характер этих учреждений.

Ещё на одну проблему следует обратить внима-

ние. Речь идёт о создании образовательного про-

странства, которое сегодня целесообразно рас-

сматривать в региональном аспекте, поскольку,

как правило, молодежь и взрослые учатся в сво-

их регионах, не отдаляясь от места жительства.

Такое пространство можно понимать как сово-

купность всех субъектов региона, прямо или опо-

средствованно осуществляющих профессио-

нальное образование или заинтересованных в

нём. Это, прежде всего, студенты, их семьи, про-

фессиональные учреждения всех типов и уров-

ней, а также общеобразовательные школы, по-

скольку они осуществляют допрофессиональную

подготовку учеников и их профессиональную

ориентацию. Это научные организации, которые,

в частности, имеют аспирантуру и докторантуру.

Это учреждения дополнительного образования, а

также библиотеки, музеи. Это все учреждения и

организации, в которых осуществляется обуче-

ние персонала пусть в форме наставничества 

(в частности, неформального) и т.п.

Пока нельзя считать единым профессиональное

образовательное пространство, поскольку пере-

численные структуры разъединены и придержи-

ваются скорее ведомственных, корпоративных,

чем общих интересов. Но их сотрудничество воз-

можно при условии не административного подчи-

нения разным министерствам, а объединения вза-

имных интересов, к чему стремятся многие люди в

рыночных условиях, нужна лишь инициатива орга-

низатора. Именно этот фактор оказывает содей-

ствие созданию региональных моделей единого

образовательного пространства с пока что непол-

ными, но начальными контурами непрерывного

образования. В Украине это, например, регионы

Львовский, Винницкий, Харьковский и т.п.

На государственном уровне проблему построения

единого профессионального образовательного

пространства обычно связывают с созданием и

реализацией образовательных стандартов. Не от-

рицая их важность, заметим, что для образова-

тельной системы они должны быть сквозными (от

допрофессиональной трудовой подготовки

школьников к последипломному образованию

специалистов) и манёвренными. До настоящего

времени они такими не являются и разрабатыва-

ются под прежние типы разрозненных, сугубо

специализированных учебных заведений. Однако

эта проблема не единственная, и возможно, не

важнейшая. В последнее время прекратился вы-

пуск учебной литературы для профессионального

образования, лабораторного оборудования, учеб-

ных компьютерных программ, видеофильмов,

учебной мебели. И вдобавок профессиональное

образовательное поле страны — это и единая

коммуникационная сфера (журналы, конферен-

ции, информационные сети, которые сейчас отде-

лены), как, кстати, и научные организации, каж-

дая из которых работает на «своем поле».

Для свободного продвижения человека в про-

фессиональном образовательном пространстве

необходимо обеспечить максимальную гибкость

и разнообразие форм обучения. Это тем более

важно, что в условиях рыночной экономики, как

видно из опыта зарубежных стран, не каждому

«по карману» обучение на очном отделении. Да-

же когда образование будет бесплатным, не

каждая семья сможет прокормить своего взрос-

лого ребёнка. Подработать же ей в условиях

безработицы практически невозможно. В систе-

ме профессионального образования неизбежно

будут развиваться заочная, вечерняя, дистанци-

онная и другие формы обучения без отрыва от

работы или от места жительства.

Система образования, моральная функция ко-

торой на современном этапе состоит в том, что-

бы обогатить её гуманистической культурой, яв-

ным образом не успевает за техническим про-

грессом, отстаёт (что в принципе доказуемо) в

своём развитии. Чтобы успешно противостоять

технологическому «валу», она должна стать бо-

лее эффективной и экономной, а значит, целеу-

стремлённо продолжать поступь путём собст-

венной технологизации. Среди большого коли-

чества технологий педагогические относятся к

исключениям, способным преумножать «инст-

рументы сдерживания» и, работая на мораль-

ный потенциал общества, увеличивать ожида-

ния на его выживание и прогресс.    


