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Попробуйте упомянуПЛf2ь слово «теория» в разговоре, и не удивляйтесь зевку в ответ. Боль-
шинство из нас хотят действий вместо теорий. Один из моих любимых мультфильмов изоб-
ражает двух молодых женщин, беседующих за чашечкой кофе. Дети играют на площадке за
окном. Одна говорит: «Мы решили не покупать Женечке пистолеты и другие военные игруш-
ки». Сцена № 2: «Психологи советуют развивать у детей умение заботиться о других». Сцена
№ 3: «Поэтому мы купили Женечке куклу Дашу и набор кухонной посуды». Сцена № 4: трёх-
летний малыш Женечка втискивается между двумя женщинами, надев на голову кастрюльку
в качестве каски, держит куклу Дашу так, что она напоминает винтовку, и кричит: «Пах! Пах!
Пах!» Мама устало вздыхает: «Но, увы, это только теория…» Насколько весомой она может
быть? Обладает ли она ценностью? Как скоро она будет заменена другой?.. Лорд Честерфилд
поможет нам в этом. Опытный путешественник. Общая карта. Упрощение лабиринтов изви-
листых дорог и поворотов. В этом и состоит действительная польза теорий. Теория — это
представление о том, как работает мир. Теории помогут нам понять и осмыслить сложность
этого мира. «Нет сомнений, что мир никогда не будет хорошо изучен через теорию: практика
абсолютно необходима; и… конечно, будет очень полезна по крайней мере карта…» Лорд Че-
стерфилд1.
____________________
1 Лорд Честерфилд (1694–1773), государственный деятель Англии. Letter, 30 Aug. 1749 (first published 1774; repr. 
in The Letters of the Earl of Chesterfield to His Son, vol. 1, no. 190, ed. by Charles Strachey, 1901).

Триада аспектов теории

Я утверждаю, что эффективный образовательно-обучающий процесс преобразует жизнь уча-
щегося. Обучение — это больше чем обзор предмета изучения, больше чем демонстрация
знаний учителем. Как обучающиеся, так и дисциплины обладают тремя аспектами существо-
вания. Для обучающихся это: то,  о чём мы думаем (значащее понимании); то, что мы ценим
(личные  убеждения);  и  то,  что  мы  делаем  (уместное  поведение).  Для  предметов —  это
концепции и принципы, которые необходимо уловить;  величины,  которые необходимо за-
помнить; и приёмы, которыми необходимо овладеть. Таким образом, обучение — это облег-
чение взаимодействия между обучающимися и дисциплинами в этих трёх областях. Психо-
логия образования выделяет эти три области как познавательную, гуманистическую и пове-
денческую.

ЊшПоведенческие теории обучения

Фундаментальные теории по системе поведенческого обучения включают классический ме-
тод условных рефлексов И.П. Павлова, а также концепцию «оперантного» научения, пред-
ложенную Б.Ф. Скиннером.

И.П. Павлов (1849–1936) открыл простую связь между едой (раздражение)  и выделе-
нием слюны (ответ) у собак. Взаимосвязь между раздражением и ответом называют связью
«Р-О».  Далее  он заметил существование как обусловленных,  так  и  необусловленных раз-
дражений и ответов.  Так,  пища вызывала образование слюны изначально,  без  какой-либо
подготовки. Но слюна стала выделяться  у собак и тогда, когда лаборант входил в помещение
без еды. Собаки ассоциировали появление лаборанта с едой; таким образом, лаборант стал
обусловленным раздражителем. Выделение слюны в ответ на лаборанта является обуслов-



ленным ответом. Павлов открыл технику для стимуляции определённого поведения. Только
после того, как я посетил Симферополь и Ялту в 1998 году, я узнал, что Павлов был христиа-
нином. Он верил, что открыл всего лишь один из принципов, вложенных в живые существа
Создателем. Вместе с тем его открытие было настолько ценным для Советского государства,
что  сам  Ленин  гарантировал  Павлову  защиту  от  преследований  из-за  его  веры.  Связь,
открытая Павловым — условный рефлекс, — легла в основу теории поведения.

Общепризнанно, что ситуация в школьном классе обуславливается непроизвольным по-
ведением, которое находится за границами сознательного контроля. Робкие, боязливые дети
не выбирают активного поведения. Их беспокойство связано с плохим опытом в прошлом.
Климат класса обеспечивает настоящий океан положительных и отрицательных ассоциаций.
Шторм или штиль на море — зависит от нашего стиля преподавания. Является ли классная
комната тёплым и располагающим местом? Свободно ли ученики задают вопросы и делятся
своими мыслями? Является ли класс эмоционально безопасным? Знают ли дети, что мы лю-
бим их, заботимся о них и желаем им успеха? Если это так, то возникают позитивные ассоци-
ации.

Или в классе есть напряжение? К вопросам учеников относятся как к нежелательным
помехам в ходе урока или нет? Груб ли учитель в своей манере поведения? Щедр он на нака-
зания или на поощрения? В случае возникновения негативных ассоциаций они далее стано-
вятся подсознательно присущими учителю, предмету и, возможно, самому процессу обуче-
ния.

Б.Ф. Скиннер (1904–1990). Классическая обусловленность подходит только для неболь-
шого процента изученных типов поведения. Она не может объяснить многого в процессе учё-
бы, потому что люди сознательно вырабатывают определённое поведение — они просто не
отвечают на раздражители. Классическая обусловленность выделяет ответы, которые являют-
ся непроизвольнымии, вызваны определёнными раздражителями. Концепция «оперантного»
научения Скиннера ставит ударение на приобретении новых типов поведения, когда учащие-
ся находятся в своём собственном окружении и вознаграждаются по мере того, как пытаются
достичь целей. Ответы, исходящие от людей или животных, в таком случае добровольны.
Скиннер поместил голубей в клетки для наблюдения. Когда они вели себя так, как Скиннер
считал желаемым, он усиливал их поведение при помощи корма. Путём обеспечения усилен-
ного раздражителя для получения желаемого ответа Скиннеру удалось научить голубей раз-
личать цвета, играть на фортепиано и игре в пинг-понг.

Принципы контроля поведения,  открытые Павловым и Скиннером,  среди других,  ис-
пользовались для программирования поведения в нормальных школах и школах для лиц с
психическими отклонениями, у политических групп и целых народов.

Этические соображения по поводу поведенческих теорий обучения

Однако люди, причастные к образованию, могут задать вопрос: есть ли наша вина в том, что
мы используем манипулирование, «промывку мозгов» или подкуп, когда мы пользуемся по-
веденческими принципами? Давайте зададим этот вопрос в более положительном ракурсе.
Можем ли мы этично использовать поведенческие обучающие принципы? Да — если мы
отойдем от взгляда на учеников как на «пустые коробки» (по Скиннеру) и будем относиться к
ним как к личностям, людям, созданным по образу Божию. Во-первых, мы избегаем манипу-
лирования путем использования поведенческих принципов обучения для оправданных целей.
Этика требует, чтобы фокус поведенческих приёмов помогал учащимся получать знания без
простой подгонки последних под требования учителя. Обучение включает убеждения и раци-
ональные мысли обучающихся — оно больше, чем формирование условий правильного ис-
полнения.  Во-вторых,  изменения  в  отношениях,  убеждениях  и  ценностях  должны проис-
ходить  по  причинам,  понятным учащимся.  Все  поведенческие  изменения  должны проис-
ходить с участием учащегося. Если конечные цели таких изменений честны и учащиеся осо-



знают, что к ним были применены поощрительные меры, то такое поощрение не является
подкупом.

Ключевые характеристики поведенческого обучения

Поведенческие теории обучения имеют следующие общие характеристики.
(1) Обучаемый рассматривается как машина, которую надо запрограммировать.
(2) Основное внимание сосредоточено на окружении учащегося. «Контролируя окруже-

ние, мы контролируем учащегося».
(3) «Все» изучаемое равняется «сумме частей» — достижение определённой компетент-

ности возможно через овладение каждым шагом по направлению к этой компетентности.
(4) Обучение — это механический процесс закрепления Р-О-связей в нервной системе

посредством повторения.
(5) Цель обучения — изменение поведения.
(6) Обучение усиливается повторением.
(7) Обучение ведётся через поощрение.
(8) Ключевые мотивации строятся на чувствах: основных (биологических), таких как го-

лод, жажда, сон и секс, и вторичных (психологических), таких как успех, обеспеченность,
власть, положение.

(9) Обратная связь с учащимся строится на исполнении учащимся работы и немедлен-
ном реагировании на неё.

Познавательные теории обучения

Познавательные  теории  обучения  фокусируются  на  внутренних  психических  процессах,
которые люди используют, пытаясь понять мир через восприятие, приписывая получаемой от
этого восприятия информации некие значения. Познавательные теории рассматривают обуче-
ние как реорганизацию восприятий, которая позволяет учащимся развить ясное представле-
ние о предмете. Познавательные теории фокусируются более на разуме, нежели на нервной
системе, более на проницательности, чем на  Р-О-связях, более на понимании, нежели на по-
ведении. Фундаментальные положения системы познавательной теории обучения описаны
Джеромом Брунером.

Джером Брунер (р. 1915) не видел большой пользы в изучении крыс, кошек или голубей
для того, чтобы понять как учатся дети в условиях класса. Он получил свои данные, наблю-
дая  за  детьми в учебном процессе.  Исследователь  верил,  что  факты и взаимоотношения,
которые дети открывают через свои собственные исследования, являются более пригодными,
а также дольше сохраняются в памяти, чем материал, который они просто запомнили. Брунер
обнаружил,  что  обучение  через  открытие  развивает  способность  разрешать  проблемы  и
mfридаёт уверенность в учёбе, поскольку дети таким образом «учатся учиться». Несмотря на
то, что Брунер был коллегой Скиннера в Гарвардском университете, он стал одним из его
громогласных противников.  Брунер использовал термин «структура»,  утверждая принцип,
что любая дисциплина может быть организована во взаимосвязанную систему основных и
вспомогательных  концепций.  Эти  идеи  могут  быть  сведены  к  диаграммам  или  группе
принципов, или формулам. Дисциплины, организованные таким образом, можно объяснить
более глубоко, более эффективно, чем при помощи длительного повторения фактов. Брунер
использовал термин «экономия» для описания метода, который обеспечивал подачу малых
доз  фактической  информации,  после  которого  следовало  практическое  применение  этой
информации в решении задач.

Брунер полагал, что внешние поощрения являются искусственным средством мотивации
учащихся в обучении. Он пишет, что все дети имеют врождённое желание учиться. Внутрен-



няя мотивация исходит от собственного любопытства учащегося, его желания достичь при-
знания, а также желания работать вместе с другими. Это является поощрением само по себе
и, таким образом, является  само-подкрепляющим. Ответственность учителя состоит в том,
чтобы эти  естественные мотивации не  использовались  в  комбинации с  неактуальными и
скучными уроками, со злоупотреблением дисциплиной и нездоровой соревновательностью
среди учащихся.

Ключевые характеристики познавательного обучения

Теория познавательного обучения имеет следующие общие характеристики:
(1) Учащийся рассматривается как разум.
(2) Основное внимание сосредоточено на восприятии учащегося.
(3) «Целое» в обучении больше, чем «части его составляющие»; обучение — это боль-

ше, чем работа в классе, чтение или домашнее задание. Оно вырастает в результате взаи-
модействия между классом и восприятием учащегося.

(4) Обучение рационально (объектно) и интерактивно (социально).
(5) Цель обучения — изменение понимания.
(6) Обучение усиливается проницательностью.
(7) Обучение ведётся через применение к жизни.
(8) Ключевые мотивации строятся на удовлетворении любопытства и достижении от-

ложенной цели — хорошей оценки, личного уважения, диплома, положения или статуса.
(9)  Обратная  связь  с  учащимся  строится  на  работе  учащегося  (особенно  в  области

понимания) и отдельно — в обеспечении времени для размышления.

Гуманистические теории обучения

Образовательный гуманизм, или влияющее образование, делает ударение на влияющей сто-
роне  обучения:  открытость  учащегося,  ответы учащегося,  оценивание  учащегося  и  стиль
жизни учащегося. Человеческое обучение, по словам гуманистов, включает формирование у
учащихся эмоций и ценностей и придаёт значение уникальности каждого учащегося. Три ве-
дущих психолога — Авраам Маслоу (Abraham Maslow), Карл Роджерс (Carl Rogers) и Артур
Комбс (Arthur Combs) оказали большее влияние на гуманистические методы образования,
чем другие.

Авраам Маслоу (1908–1970) считал, что дети принимают разумные решения для своего
собственного обучения, если имеют такую возможность. Учителя организовывают привле-
кательные и имеющие смысл обучающие ситуации, а учащиеся выбирают из предложенного
те, которые они находят для себя полезными. В таком климате управление классом, заданное
учителем,  становится  вторичным  по  отношению  к  мотивирующей  силе  самостоятельно
выбранных приёмов.

Карл Роджерс (1902–1987), по профессии психотерапевт, разработал личностно-ориента-
ционные методы для своей работы. Термин «личностно-ориентационный» говорит о том, что
психолог должен работать, исходя из пациента, и избегать направляющей терапии, которая
работает, исходя из психолога. Идеи Роджерса основавались на объективных данных не более
чем на  личных ответах людей на  вопросы о себе.  Как они себя  чувствуют? Как воспри-
нимают свои взаимоотношения с другими? Роджерс использовал свои идеи на выпускных
семинарах по психологии и для консультаций. Он фокусировался больше на феноменологии,
на том, как мир воспринимается личностью, чем на том, каков мир на самом деле. По мне-
нию Роджерса, учителя должны доверять учащимся выполнять своё задание настолько, на-
сколько это они могут, а также обеспечивать возможности для обучения. Учителя должны
быть искренними, откровенными, способными посредниками, рассматривающими процесс



обучения с точки зрения учащегося. Результат всех этих усилий, в соответствии с Роджерсом,
состоит в том, что учащиеся сами ответственны за своё собственное обучение.

Артур Комбс придавал большое значение тому, что учителя должны быть посредниками,
способствующими обучению. Его работа является параллелью открытию Брунера «чистого»
обучения,  но  Комбс уделял  большое  внимание  обмену  личными взглядами и  меньшее —
объективному  решениЋe  проблем.  Для  Комбса  смысл  не  является  изначально  присущим
объекту — это личность наделяет предмет его значением. Свою задачу он видел не в том, как
представить  предмет,  а  в  том,  как  помочь  учащимся  извлечь  своё  собственное  значение.
Чрезмерное ударение на личном выборе, сильно преобладающее в 70-х годах, было оставле-
но в последние годы. Люди занимающиеся образованием в Америке, обнаружили, что в дей-
ствительности слишком большая свобода выбора ведёт к меньшему числу достижений и к
меньшему количеству знаний. Так фокус обучающегося в образовании вновь стал смещаться
в область академической мотивации.

Ключевые характеристики гуманистического обучения

Гуманистические теории обучения имеют следующие общие характеристики:
1. Учащийся рассматривается как личность.
2. Основное внимание сосредоточено на переживании и ценностях учащегося.
3. «Целое» в обучении больше, чем «сумма отдельных частей» — включая цельную лич-

ность, особенно эмоции учащегося.
4. Обучение личностно (субъективно) и интерактивно (социально).
5. Цель обучения — изменение отношений и ценностей.
6. Обучение усиливается личным общением.
7. Обучение ведётся через личное удовлетворение.
8. Ключевые мотивации строятся на личных ценностях.
9. Обратная связь с учащимся должна быть личностной и сосредотачиваться на стремле-

нии учащегося.

Опасность обучения, опирающегося на собственные предпочтения 
преподавателя

Каждый учитель отдаёт предпочтение той или иной теории обучения. Одни — «деятельные»,
другие — «думающие», третьи — «чувствующие». Естественно, действуют они, основываясь
на своей теории обучения. «Деятельные» концентрируют внимание на активности учащегося,
умениях, способностях, конкретных проектах и множестве необходимых в реальном мире
применений. «Думающие» концентрируются на фактах, концепциях, принципах и овладении
значащим  содержанием.  «Чувствующие»  концентрируются  на  ценностях  учащегося,  пе-
реживаниях, взаимоотношениях и личной актуальности. Но, приходя в класс, учителя также
имеют дело с учащимися-»думающими», учащимися-»деятельными», учащимися-»чувству-
ющими». Поэтому наше обучение, каким бы эффективным оно ни было, какой бы системе
обучения мы ни отдавали предпочтение, — в большинстве случаев теряет две третьих школь-
ников и студентов! Позвольте мне повторить это: даже самые лучшие «деятельные», самые
лучшие «думающие» и самые лучшие «слушающие» педагоги постоянно терпят поражение с
двумя третями учащихся в своих аудиториях.



Соединение стратегии преподавания с реальностью процесса 
обучения

Нам необходимо научиться владеть всеми тремя системами, если мы хотим помочь нашим
детям. Решитесь на то, чтобы использовать все необходимые принципы для решения кон-
кретных проблем обучения. Этот процесс во многом подобен обучению вождения автомоби-
ля.  Сначала  навыки  вождения  выглядят  последовательно:  посмотрел  налево,  посмотрел
направо, посмотрел в зеркало заднего вида, затем в зеркало на левой стороне, следи за скоро-
стью, следи за  дорожными знаками,  пешеходами и другими движущимися средствами.  С
приобретением  практики  навыки  вождения  становятся  более  параллельными —  беглый
взгляд на спидометр во время переключения передач, перенесение взгляда с бокового левого
зеркала на правую сторону, с лобового стекла на зеркало заднего вида. В конце концов на-
выки вождения становятся второй натурой. Мы можем теперь делать все эти вещи без со-
знательного осмысления их — можем поддерживать беседу, есть гамбургер или молиться о
наших близких, и всё это во время того, когда мы смотрим направо, налево, назад, на ско-
рость,  на машины, на пешеходов, и так далее.  То же самое мы можем делать и в нашем
преподавании, без усилий передвигаясь от метода к методу для решения проблем по мере их
возникновения. Таким образом, мы учитываем учащегося в его цельности и способствуем
осознанному им преобразованию его жизни. Во всех методах мы видим фокус на жизни уча-
щегося. Учителя мирового класса делают намного больше, чем просто излагают содержание
предмета — они пересекают и преобразуют ЖИЗНЬ. Но одной теории обучения для этого
просто недостаточно. <…>

Теории обучения полезны. Но присутствие и сила Господа являются основой для истин-
ного изменения жизни. Его присутствие и сила действуют через посвящённые Ему жизни
учителей-христиан; они входят в учащихся через каналы мышления, чувствования и делания
(активности). И когда Он действует, наши жизни изменяются навстречу Ему. 

Перевод с английского Е. Молодчего
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