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ОСНОВНОЙ ПУТЬ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Âèòàëèé  Äüÿ÷åíêî,  
ïðîôåññîð, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí 
Ìåæäóíàðîäíîé ïåäàãîãè÷åñêîé 
àêàäåìèè

Èñòîðèþ øêîëû è âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ìîæíî

ðàçáèòü íà òðè ýòàïà.

Ïåðâûé ýòàï, ïðîäîëæàâøèéñÿ íåñêîëüêî òûñÿ÷å-

ëåòèé — îò ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ øêîë è äî XV–XVII ñòîëå-

òèé, ñâÿçàí ñ òàê íàçûâàåìûì ñðåäíåâåêîâûì ìåòîäîì

îáó÷åíèÿ, êîãäà ó÷èòåëü ðàáîòàåò ñ êàæäûì ó÷åíèêîì â

îòäåëüíîñòè. Ýòî èíäèâèäóàëüíûé ñïîñîá îáó÷åíèÿ

(ÈÑÎ). Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ ïðè ýòîì ìåíÿëîñü, íî

ó÷èòåëü ïðèìåíÿë â îñíîâíîì äâå ôîðìû îðãàíèçàöèè

ó÷åáíûõ çàíÿòèé: ïàðíóþ è èíäèâèäóàëüíóþ.

Âòîðîé ýòàï. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ,

ñïðîñ íà ãðàìîòíûõ ëþäåé â XV–XVII ñòîëåòèÿõ, ïîÿâëå-

íèå êíèãîïå÷àòàíèÿ, ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè è òîð-

ãîâëè ïðèâîäèëè ê êðèçèñó èíäèâèäóàëüíîãî îïûòà

îáó÷åíèÿ: â øêîëàõ âîçðàñòàëî ÷èñëî ó÷àùèõñÿ, è ó÷è-

òåëü íå ìîã îáó÷àòü êàæäîãî îòäåëüíî. ×òîáû ïðåîäî-

ëåòü ýòîò êðèçèñ, â øêîëàõ ïîñòåïåííî ââîäèëàñü ãðóï-

ïîâàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ. Àïîãååì ãðóïïîâî-

ãî ñïîñîáà îáó÷åíèÿ (ÃÑÎ) ñòàëè êëàññíî-óðî÷íàÿ è

ëåêöèîííî-ñåìèíàðñêàÿ ñèñòåìû. ÃÑÎ îïèðàåòñÿ íà òðè

ôîðìû îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ: ãðóïïîâóþ,

ïàðíóþ è èíäèâèäóàëüíóþ. Ãðóïïîâàÿ ñòàíîâèòñÿ îñ-

íîâíîé è ñèñòåìîîáðàçóþùåé ôîðìîé. 

Ãðóïïîâîé ñïîñîá îáó÷åíèÿ ìîã îáåñïå÷èòü â îñ-

íîâíîì íà÷àëüíûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è îêàçàëñÿ

ìàëîýôôåêòèâíûì â ÕÕ ñòîëåòèè, êîãäà ñîäåðæàíèå

îáðàçîâàíèÿ ðàçðîñëîñü è âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü âî

âñåîáùåì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè. Íàñòóïèë çàòÿæíîé è

íåïðåîäîëèìûé êðèçèñ ÃÑÎ, ò. å. êëàññíî-óðî÷íîé è

ëåêöèîííî-ñåìèíàðñêîé ñèñòåì. Êëàññíî-óðî÷íàÿ øêî-

ëà íå ñïîñîáíà ðåøàòü íè ïðîáëåìû îáó÷åíèÿ, íè ïðî-

áëåìû âîñïèòàíèÿ. Ïîýòîìó øêîëüíèêè òåðÿþò èíòå-

ðåñ ê ó÷åíèþ, ïåðåãðóæåíû äîìàøíèìè çàäàíèÿìè,

ñòðàäàþò ðàçëè÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè, ïàäàåò øêîëü-

íàÿ äèñöèïëèíà, ðàñò¸ò ìîëîä¸æíàÿ ïðåñòóïíîñòü è

ò.ä. Òîëüêî íåêîìïåòåíòíûå è íàèâíûå ëþäè ìîãóò íà-

äåÿòüñÿ, ÷òî êàêèå-òî ìåðû «ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ» ìîãóò âûâåñòè øêîëó èç

êðèçèñà, êîòîðûé ëèøü óñèëèâàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñå

ïîïûòêè ñîêðàòèòü, ìèíèìèçèðîâàòü ñîäåðæàíèå è ïî-

ñòðîèòü ðàöèîíàëüíûé ïðîöåññ îáó÷åíèÿ.

Âñå òàê íàçûâàåìûå íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ïåäà-

ãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè (ðàçâèâàþùåå îáó÷åíèå ïî

Äàâûäîâó — Ýëüêîíèíó è Çàíêîâó, îïòèìèçàöèÿ ïî

Þ.Í. Áàáàíñêîìó, ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå, îáó÷åíèå

ïî ìåòîäèêàì Â.Ô. Øàòàëîâà, Ñ.Í. Ëûñåíêîâîé,

го отношения к труду. Не правда ли, звучит вполне современно,
особенно в акмеологическом контексте? Но это всё-таки был
XVII век. В то время созданные Коменским комплексные методы
формирования личности считались авантюрными. Наверное, мо-
лодой исследователь и не смог аргументированно обосновать по-
лёт своих фантазий и вспышки интуиции — ведь ему было чуть
больше 30 лет. В 1628 году педагог пишет научный труд «Дидак-
тика» (ещё не «Великая»), в котором излагает теорию всеобщего
универсального образования. Коменский пришёл к убеждению,
что устранить недостатки общества можно лишь исходя из общих
проблем мироустройства, поэтому необходимо непрерывное усо-
вершенствование системы воспитания. Частные вопросы обуче-
ния он рассматривал в связи с общими проблемами воспитания;
цели и методы воспитания ставил в зависимость от положения че-
ловека в обществе, его предназначения, то есть, как сказали бы
наши современники, описал проблемы личностно-ориентирован-
ного обучения. То, что образование есть способ эффективной со-
циализации человека, а также путь становления человека в куль-
туре общества, для XVII века было революционным заявлением.
Мы в своём XXI веке только подступаем к такому пониманию
и выполнению задач образования как социального явления, хотя
условия для выполнения этого замысла ещё не созданы.

Современники Коменского сдержанно отозвались о «Дидак-
тике». Основания для скромной оценки были: в этой книге пробле-
мы трактовались слишком широко, требования к результатам об-
разования были не конкретные (без описания измерителей), пло-
хо поддающиеся диагностике. Всё это было не технологично, как
сказали бы мы сегодня. И автор согласился с рекомендацией при-
близить результаты образования к реальным возможностям обще-
ства и конкретизировать учебный материал. Переосмысление мо-
дели образования привело Коменского к созданию учебников, ме-
тодических материалов и… классно-урочной формы обучения,
в основе которой предметоцентрированное обучение. Сам Комен-
ский был автором методик и учебников по физике, геометрии, гео-
дезии, географии, астрономии, истории. Именно он разработал
первый образовательный минимум и сконструировал ЗУНовскую
компоненту содержания образования (аббревиатура, конечно, со-
временная).

Социальный заказ был выполнен. Общество получило при-
мер первой педагогической технологии. Результаты обучения по-
лучились предсказуемыми, их мог воспроизвести почти каждый
преподаватель. Затем Коменский взялся за переработку «Дидак-
тики» — описал соотношение физического и нравственного вос-
питания, взаимосвязь активной деятельности детей с нравствен-
ным и религиозным воспитанием, проанализировал этапы умст-
венного развития ребёнка, формирование его речи. Особое
значение автор придавал детским играм как необходимому спосо-
бу систематического, соразмерного с возрастом ненасильственно-
го ознакомления детей с самыми простыми знаниями о мире.
При этом Коменский не забывает своих юношеских идей и, оста-
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Â.Â. Ìîíàõîâà, Å.Í. Èëüèíà, È.Ï. Âîëêîâà), à òàêæå èç-

âåñòíûå «ìåòîäû» è øêîëû (Äàëüòîí-ïëàí, ìåòîä ïðîåê-

òîâ, áðèãàäíî-ëàáîðàòîðíûé ìåòîä, øêîëà Ìîíòåññîðè è

Ôðåíå, áåëëü-ëàíêàñòåðñêàÿ ñèñòåìà, âàëüäîðôñêàÿ

øêîëà è ò.ä.) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëèøü ðàçíûå âàðèàí-

òû ÈÑÎ èëè ÃÑÎ è ïîäòâåðæäàþò âñåîáùèé êðèçèñ è íå-

âîçìîæíîñòü âûéòè èç íåãî ñ ïîìîùüþ îòäåëüíûõ ïåäà-

ãîãè÷åñêèõ íàõîäîê è ïîïûòîê óñîâåðøåíñòâîâàòü óñòà-

ðåâøèé ñïîñîá îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ.

Ìîäåðíèçàöèÿ øêîëû ïóò¸ì ââåäåíèÿ ãîññòàíäàð-

òîâ îáðàçîâàíèÿ, Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà

(ÅÃÝ), ïåðåõîä íà 12-ëåòíåå îáó÷åíèå, ìèíèìàëèçàöèÿ

ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îáðàùåíèå ê ëè÷íîñòíî-

îðèåíòèðîâàííîìó è èíäèâèäóàëüíî-îðèåíòèðîâàííî-

ìó îáó÷åíèþ — âñ¸ ýòî åñëè è âíîñèò íåêîòîðûå ïî-

ëîæèòåëüíûå ìîìåíòû, íî â öåëîì ê ñóùåñòâåííûì

ñäâèãàì íå ïðèâîäèò.

Íàñòóïàåò òðåòèé ýòàï â ðàçâèòèè øêîëû è ñèñòå-

ìû îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ÃÑÎ èñïîëüçîâàëèñü òîëüêî òðè

ôîðìû îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ: ãðóïïîâàÿ, ïàðíàÿ è èí-

äèâèäóàëüíàÿ. Ó÷èòåëÿ è ðóêîâîäèòåëè øêîë â Êðàñíî-

ÿðñêå, Íîâîêóçíåöêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ßêóòñêå, Òþ-

ìåíñêîé îáëàñòè, â Êàçàõñòàíå, Àðìåíèè è âî ìíîãèõ

äðóãèõ ìåñòàõ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé

èíòåíñèâíî îñâàèâàþò êîëëåêòèâíóþ ôîðìó îðãàíèçà-

öèè ó÷åáíûõ çàíÿòèé (ðàáîòó ó÷àùèõñÿ è âçðîñëûõ â

ïàðàõ ñìåííîãî ñîñòàâà). Ýòî âåä¸ò ê óïðàçäíåíèþ íå

òîëüêî êëàññíî-óðî÷íîé è ëåêöèîííî-ñåìèíàðñêîé ñè-

ñòåì, íî è òîé íåðàçáåðèõè, êîòîðàÿ âîçíèêëà âîêðóã

ìíîæåñòâà «íîâûõ» ìåòîäîâ, òåõíîëîãèé, íàïðàâëåíèé,

«øêîë». Ôîðìèðóåòñÿ êîëëåêòèâíûé ñïîñîá îáó÷å-

íèÿ (ÊÑÎ) — äåìîêðàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ ïî

ñïîñîáíîñòÿì (ÄÅÌÑÎÑ), êîòîðàÿ âêëþ÷àåò âñå ÷åòû-

ðå ôîðìû îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ: êîëëåêòèâíóþ,

ãðóïïîâóþ, ïàðíóþ è èíäèâèäóàëüíóþ. Îïûò ìíîãèõ

ó÷èòåëåé è øêîë, íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç, ïðîâî-

äèìûé íàìè íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé, äàþò îñíîâà-

íèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ïåðåõîä øêîë è âóçîâ îò ÃÑÎ ê ÊÑÎ,

óòâåðæäåíèå äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ ïî

ñïîñîáíîñòÿì îòêðûâàþò ðåàëüíûé ïóòü äëÿ óñïåøíîãî

ðåøåíèÿ òåõ ïðîáëåì, êîòîðûå ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä ñè-

ñòåìîé îáðàçîâàíèÿ è îáåñïå÷èâàþò âûõîä èç çàòÿíóâ-

øåãîñÿ êðèçèñà.

Ñì. íàøè êíèãè è äðóãèå ïóáëèêàöèè:

1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ó÷åáíîãî ïðîöåññà è å¸

ðàçâèòèå. Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1989.

2. Ñîòðóäíè÷åñòâî â îáó÷åíèè. Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1991.

3. Ñîâðåìåííàÿ äèäàêòèêà. Íîâîêóçíåöê: ÈÓÓ, 1996.

4. Ðåôîðìèðîâàíèå øêîëû è îáðàçîâàòåëüíûå òåõíî-

ëîãèè. Íîâîêóçíåöê —Êðàñíîÿðñê: ÈÏÊÐÎ, 1999.

5. Íîâàÿ äèäàêòèêà. Ì.: Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2001.

6. Æóðíàëû «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå», «Íà÷àëüíàÿ

øêîëà», «Ïåäàãîãèêà» è äð. çà 1993–2001 ãîäû.

ваясь в глубине души приверженцем пансофической школы, пи-
шет учебник «Открытая дверь языков» (1631). Автор вновь воз-
вращается к мысли о том, что человек должен получить систему
знаний о мире, природе, человеке, общественном устройстве
и духовности. Он описал проблему взаимосвязи факторов образо-
вательного процесса. Это уже был уровень зрелого исследовате-
ля. Кроме того, теорию дошкольного воспитания детей до 6 лет
Коменский изложил в книге «Информаторий материнской шко-
лы», психологическим принципам обучения был посвящён «Мир
чувственных вещей в картинках», а «Школа — игра» написана
для постановки на сцене школьного театра.

Так очерчивались контуры «Великой дидактики», которую
опубликовали в Амстердаме в 1638 году (автору — 46 лет).

Как видим, сопоставления, а также критический анализ
и корректировка различных моделей обучения происходили даже
в исследованиях великого Коменского. Поэтому не будем строго
судить наших современников.

Âïåð¸ä ê Êîìåíñêîìó

Но вернёмся к компонентам содержания образования (рис. 1).
В чём-то условно, но всё же можно описать траекторию професси-
онального развития Коменского так. Это движение меняло свой
вектор от личностно-ориентированного обучения к педагогичес-
ким технологиям, а затем вернулось (на более высоком уровне)
к проблемам культурного становления личности всех участников
образовательного процесса. Эти три этапа можно охарактеризо-
вать с помощью нашей схемы так: 1) от блока «Ц» — «К» к другой
совокупности компонент: «И» — «Д», 2) детальная разработка
и наполнение информационной составляющей «И», 3) возврат
к блоку «Ц» — «К» на более высоком уровне осознания и построе-
ния модели обучения, основанной на взаимной дополнительности
каждой составляющей содержания образования (книга «Всеоб-
щий совет об исправлении дел человеческих»).

Давайте бросим взгляд на современность с точки зрения та-
кого анализа содержания образования. Рассмотрим хорошо изве-
стные и уже персонифицированные педагогические технологии.
Классифицируем их в соответствии с принятыми на рис. 1 обозна-
чениями компонент содержания образования. Сразу отметим, что
креативная (творческая) сфера ребёнка может развиваться при
большой подготовительной работе, т.е. при наличии каких-то на-
чальных знаний, умений и навыков. Отсюда в нашем примере кре-
ативность будем всегда рассматривать как высший (завершаю-
щий) этап образовательной деятельности. Поэтому составляющая
«К» — замыкающая каждого технологического этапа. Хотя, воз-
можно, при обучении музыке, рисованию и другим искусствам не-
которые педагоги начинают именно с исследования и развития
творческих начал ребёнка. Но это не характерно для всей системы
общего образования.


