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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ 
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.А. Мазниченко

Проблема вычленения структурных 
и процессуальных компонентов образо-
вательных систем актуальна для разви-
тия педагогической науки и совершен-
ствования образовательной практики. 
Как справедливо отмечено во вступи-
тельной статье А.А. Остапенко, педаго-
ги-исследователи (добавим, и педагоги-
практики тоже) часто «моделируют либо 
системы, либо процессы, плохо понимая, 
как они между собой увязаны». Исполь-
зование педагогом знаний о компонен-
тах и их взаимосвязях меняет педагоги-
ческую реальность, позволяет решить 
вечную проблему оторванности педаго-
гической теории от практики, повысить 
эффективность как педагогического про-
ектирования, так и реализации проектов. 
Игнорирование педагогом тех или иных 
компонентов значительно снижает эф-
фективность его практической и иссле-
довательской деятельности.

Мы считаем, что структурные и про-
цессуальные компоненты следует вы-
делять как в образовательных системах, 
так и в педагогической деятельности. 
Что касается образовательных систем, 
то следует отметить, что с позиций сис-
темного подхода любую систему необ-
ходимо рассматривать в трёх плоско-

стях: структурной, функциональной 
и динамической. Соответственно, струк-
турные компоненты образовательной 
системы составляют её структурную 
плоскость, функции и закономерности 
функционирования системы — функ-
циональную плоскость, а процессуаль-
ные компоненты и изменения системы 
во времени представляют её динамич-
ную плоскость.

Менее исследованы, на наш взгляд, 
взаимосвязи структурных и процессу-
альных компонентов педагогической де-
ятельности. Мы ставим задачу конкрети-
зировать эти компоненты и описать их 
взаимосвязи. За основу мы взяли мо-
дель соотношения структур и процессов 
в образовательной системе, предложен-
ную А.А. Остапенко.

Основными структурными компонен-
тами любой деятельности выступают: 
цель, предмет, средства, субъект, объ-
ект, результат.

Применительно к педагогической де-
ятельности структурные компоненты 
конкретизируются следующим образом:

— цели воспитания и обучения;
— педагог как субъект педагогической 

деятельности;
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— обучающийся как объект такой де-
ятельности, являющийся одновременно 
и её субъектом;

— средства педагогического воздей-
ствия и взаимодействия, педагогический 
инструментарий (формы, методы, техно-
логии) и то, с помощью чего он реализу-
ется (материальные и идеальные объек-
ты, в т.ч. компьютер, технические сред-
ства обучения и др.);

— предмет взаимодействия педаго-
га и обучающегося (содержание обуче-
ния и воспитания, учебная и научная ин-
формация);

— результат педагогической деятель-
ности — воспитанная и обученная лич-
ность ребёнка (уровень обученности 
и воспитанности, включая знания, уме-
ния, навыки, компетенции, личностные 
качества и др.).

Эти компоненты педагогической де-
ятельности мы определяем как струк-
турно-универсальные.

Структурно-универсальные компо-
ненты сопрягаются со структурно-функ-
циональными, которые мы выделили 
на основе функций педагогической дея-
тельности Н.В. Кузьминой1: гностической; 
проектировочной; конструктивной; ком-
муникативной; организаторской.

Сопряжение структурно-универсаль-
ных и структурно-функциональных ком-
понентов отражает матрица структурных 
компонентов педагогической деятель-
ности (см. табл. 6).

Процессуальные компоненты от-
ражают динамику изменений в педаго-
гической деятельности, т.е. прежде всего 
в личности и сознании педагога и обуча-
ющегося. Здесь возможны три варианта:

1  Кузьмина  Н.В. Педагогическая система, её 
структурные и функциональные компоненты // Мето-
ды системного педагогического исследования. Уч. пос. 
/ Под ред. Н.В. Кузьминой. М.: Народное образование, 
2002. С. 16.

— прогрессивные изменения, связан-
ные с развитием личностных качеств, 
приобретением новых знаний, умений, 
навыков, опыта, компетенций;

— статичность (отсутствие измене-
ний, остановка на опредёленном уров-
не развития);

— регрессивные изменения (сниже-
ние мотивации, утеря определённых на-
выков, снижение эффективности дея-
тельности).

Эти три варианта «развития событий» 
служат основой для реализации сцена-
риев с различной степенью продуктив-
ности:

— сценариев личностных изменений 
педагога («Профессиональный рост», 
«Профессиональная стагнация», «Эмо-
циональное выгорание» и др.);

— сценариев личностных изменений 
ребёнка как обучаемого и субъекта са-
мообразования («Накопление знаний», 
«Интеллектуальное развитие», «Твор-
чество», «Самореализация в любимом 
деле, подготовка к будущей профессии», 
«Противодействие обучающим воздей-
ствиям педагога» и др.);

— сценариев личностных изменений 
ребёнка как воспитуемого и субъекта са-
мовоспитания («Противодействие (вы-
зов) воспитательным воздействиям пе-
дагога/родителей», «Неукоснительное 
следование указаниям педагога/роди-
телей», «Самостроительство», «Самово-
спитание» и др.);

— сценариев взаимодействия педаго-
га и воспитанника («Сотворчество», «Со-
трудничество», «Соперничество», «До-
бровольное подчинение», «Подчинение 
как избегание наказаний» и др.).

Например, возможное развитие сце-
нариев личностных изменений педагога 
схематически представлено на рис. 26.

На рис. 26 представлены три возмож-
ных сценария личностных изменений пе-
дагога: продуктивный сценарий «Про-
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фессиональный рост» (1.1 → 2.1 → 3.1 → 
4.1); непродуктивный сценарий «Про-
фессиональная стагнация»(1.2 → 2.2 → 
3.2 → 4.2); непродуктивный сценарий 
«Эмоциональное выгорание» (1.3 →2.3 
→ 3.3 → 4.3). Первые три этапа сцена-
риев могут совпадать, а последний этап 
различается.

Процессуальные компоненты педа-
гогической деятельности сопрягаются 
со структурными компонентами, что от-
ражено в матрице в табл. 7.

Педагогу необходимо учитывать спе-
цифику проектирования структурных 
и процессуальных компонентов педаго-
гической деятельности.

Структурные компоненты имеют 
универсальный характер и служат ос-
новой для их содержательного наполне-
ния в зависимости от конкретных усло-
вий образовательного процесса и реша-
емых педагогом задач. Содержательное 
наполнение структурных компонентов 
можно осуществлять с использовани-
ем традиционного программно-целево-
го подхода.

Процессуальные компоненты но-
сят вероятностный характер и служат 
объектом педагогического прогнози-
рования и коррекции. Работу с процес-
суальными компонентами необходимо 
осуществлять с использованием сценар-
ного подхода, выстраивая веер возмож-

ных сценариев с различной степенью 
продуктивности.

Незнание специфики проектирования 
или игнорирование тех или иных ком-
понентов педагогической деятельности 
приводят к педагогическим ошибкам, 
снижающим эффективность педагогиче-
ской деятельности.

Так, в проектировании структурных 
компонентов типичными ошибками вы-
ступают:

— выпадение определённых струк-
турных компонентов из процесса про-
ектирования;

— нарушение последовательности 
проектирования компонентов;

— включение лишних структурных 
компонентов;

— неверная расстановка приорите-
тов и др.

Типичные педагогические ошибки, 
связанные с игнорированием процес-
суальных компонентов педагогической 
деятельности или специфики их проек-
тирования:

— статичность представлений об об-
учающихся, педагогическом процессе, 
о себе как педагоге (навешивание ярлы-
ков, отрицание необходимости самоо-
бразования, профессионального роста, 
отрицание необходимости внедрения 
педагогических инноваций, новых обра-
зовательных стандартов и др., отрицание 

Рис. 26. Сценарии личностных изменений педагога
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Теория для практиков

субъектности обучающихся, консерва-
тивность представлений о педагогиче-
ской реальности и др.);

— идеализация целей обучения и вос-
питания;

— абсолютизация прогресса (понима-
ние любой педагогической инновации 
как полезной и необходимой, идеали-
зация обучающихся и себя как педаго-
га, боязнь педагогических ошибок и др.);

— абсолютизация регресса (подозри-
тельность, отсутствие доверия к учени-

кам, веры в позитивные изменения их 
личности и др.);

— неверная оценка временных затрат 
на достижение целей обучения и воспи-
тания (стремление достичь педагогиче-
ских результатов за короткий срок и др.).

В заключение отметим, что в проек-
тировании образовательных процессов 
и систем необходимо учитывать струк-
турные и функциональные компоненты 
педагогической деятельности в их вза-
имосвязи и специфику их проектиро-
вания.




