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Теория для практиков

ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ1

В.И. Слободчиков

1Раскрытие содержания понятия 
«образовательный процесс» возмож-
но при анализе его соотношения с по-
нятием «процесс образования».

Данное различение этих понятий 
в разных вариантах их наименования 
имеет давнюю традицию в педагогике. 
В истории отечественной педагогиче-
ской мысли К.Д. Ушинский считал необ-
ходимым различать воспитание в широ-
ком (как естественный процесс усвоения 
опыта) и узком (как целенаправленный 
процесс передачи опыта) смыслах. В за-
рубежной педагогике Д. Дьюи разводил 
стихийное и формальное образование.

Процесс образования — это то, 
что происходит, случается с чело-
веком; это то пространство, где скла-
дывается спонтанный субъектный 
опыт — даже если никто никого не обра-
зовывает. «Все мы, — пишет С.И. Гес-
сен, — участники этой всех нас бессоз-
нательно охватывающей деятельности 
образования. Всем нам поэтому хоро-
шо знаком процесс образования, также 
как мы все хорошо знаем ту жизнь, в ко-
торую мы погружены по своей ли воле 
или по прихоти обстоятельств. Большей 

1 Публикуется с согласия автора по изданию: Исаев 
Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования чело-
века. Становление субъектности в образовательных 
процессах. Уч. пособие. М.: ПСТГУ, 2013. С. 93-101.

частью, однако, знание нами образова-
ния бессознательно, ежечасно образо-
вывая других и себя, мы не даём себе от-
чёта в нашей собственной деятельности, 
также как и в окружающей нас жизни»2.

Процесс образования имеет времен-
ную детерминацию — это естествен-
ный процесс становления у человека 
определённых качеств и способностей. 
Мы говорим «жизнь учит, жизнь воспи-
тывает, среда формирует» и т. п. Спосо-
бы поведения, содержание культуры, 
формы мышления и сознания, нор-
мы общения осваиваются ребёнком 
спонтанно, естественно в процессе 
совместной жизни, общения и вза-
имодействия со взрослыми, через 
язык и речь, посредством предмет-
ного контекста жизнедеятельности 
и т. п. Естественные формы жизнедея-
тельности человека не всегда осознают-
ся, но они могут выступить предметом 
рефлексии, специально (искусственно) 
построенной развивающей педагогиче-
ской деятельности — стать содержанием 
теперь уже образовательных процессов.

Образовательный процесс — это 
осознанно, рационально построенная 
(искусственная) практика образова-

2 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в при-
кладную философию. М.: Школа-пресс, 1995. С. 22.
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ния, исходящая из общих задач социали-
зации молодых людей в данной культуре. 
Иными словами, целевая модификация 
процесса образования педагогическими 
средствами порождает специализиро-
ванные формы образовательных про-
цессов. И хотя это также процесс, но об-
разование здесь осуществляется особым 
образом. Образовательный процесс про-
исходит не сам по себе, а должен быть 
специально построен, целенаправлен-
но ориентирован и организован. По-
этому он имеет искусственный харак-
тер, определяется целевой детерми-
нацией, а значит, предполагает вполне 
определённые способы достижения этих 
целей.

Образовательные процессы как спе-
циально организованные процессы осу-
ществляются в том случае, если образ-
цы культуры не представлены в формах 
реальной жизни индивида и поэтому 
не могут быть освоены в естественной 
форме. В образовательных процессах 
индивид овладевает высшими, собст-
венно человеческими способностями 
и психологическими функциями — ин-
теллектом, желаниями, волей, эмоциями 
и чувствами — как собственными, прев-
ращает себя в культурно-исторического 
субъекта.

Актуальность различения и сопостав-
ления двух видов (стихийного и целе-
направленного) образования опреде-
ляется своеобразием социокультурной 
ситуации в современном образовании: 
в жизни современного общества грани-
цы и содержание образовательных про-
цессов весьма динамичны и изменчивы. 
Информатизация всех сфер обществен-
ной жизни приводит к тому, что закре-
плённое ранее за образовательными 
институтами (школами, вузами) содер-
жание осваивается индивидом вне его 
рамок — в повседневном общении, по-
средством информационных коммуни-

каций. Для профессиональной деятель-
ности в образовании это обстоятельство 
имеет важнейшее значение.

Известный философ и социолог 
А. Моль, подчёркивая действенный ха-
рактер средств массовой коммуника-
ции в естественном процессе усвоения 
культуры, отмечал, что человек усваи-
вает культуру из социального окруже-
ния, которое отчасти воспитывает её 
в нём, а отчасти его ею же пропитыва-
ет. Последнее — дело средств массовой 
коммуникации, этих новых факторов ду-
ховного мира, обеспечивающих в наше 
время необходимый контакт между ин-
дивидуумом и общественной средой. 
Сведениями, которые попадают в поле 
зрения современного человека и кото-
рые он берёт себе на вооружение, он 
чаще овладевает, пассивно погружаясь 
в поток сообщений, чем в процесс ра-
ционального образования, которое, бес-
спорно, более методично и лучше орга-
низовано, но осуществляется лишь в те-
чение ограниченного периода жизни. 
Школа жизни даёт больше, чем школа 
академическая, и большую часть своих 
полезных знаний мы рассчитываем из-
влечь именно из неё3.

В педагогике давно известно, что наи-
более эффективным является непрямое, 
недирективное, опосредованное воздей-
ствие, которое не ощущается ребёнком 
как воспитывающее, а воспринимается 
как самостоятельное пополнение сво-
его жизненного опыта. В этом заключа-
ется основное преимущество средств 
массовой коммуникации, сети Интернет, 
неформальных группировок сверстни-
ков и других составляющих окружения 
перед школой, если последняя пред-
почитает только прямые, директивные 
воспитательные воздействия. Поэтому 
важно и в образовательных процессах 

3 Моль А. Социодинамика культуры. М.: ЛКИ, 2008.
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сохранять естественность освоения куль-
турного содержания, присущую про-
цессу образования, стремиться к тому, 
чтобы наиболее важные и значимые 
ситуации максимально полно прожива-
лись ребёнком, чтобы знания о возмож-
ных вариантах поведения и их послед-
ствиях открывались им самостоятельно, 
а не сообщались ему педагогом в ходе 
воспитательной беседы или внушения.

«Процесс образования» — понятий-
ное обозначение тех сторон жизнеде-
ятельности человека, форм его жизни, 
в которых осуществляется его индиви-
дуальное бытие, часто помимо его воли 
и его сознания. Человек не рождается 
с готовым набором способностей, по-
зволяющих ему быть человеком, — он 
должен обрести их в процессе жизнеде-
ятельности. Человек становится в своём 
человеческом качестве в течение всей 
индивидуальной жизни.

Образовательные процессы и процес-
сы образования решают общие задачи 
приобщения подрастающих поколений 
к достижениям человеческой культуры, 
включения их в современную жизнь об-
щества, развития у них собственно чело-
веческих способностей.

Но ключевой вопрос в данном слу-
чае — вопрос содержания культуры, ос-
ваиваемого в естественном процессе об-
разования человека и в специально по-
строенном образовательном процессе. 
Ответ на этот вопрос определяет выде-
ление внутри единого процесса образо-
вания и образовательного процесса от-
дельных типов этих процессов.

В настоящее время в педагогике 
принято выделять два образователь-
ных процесса — обучение и воспита-
ние. При этом основные усилия учёных 
педагогов и психологов были направ-
лены на исследование и обоснование 
процесса обучения в его достаточно 
ограниченном понимании — обучения 

школьников учебным предметам или 
дидактическим версиям научных дисци-
плин. В образовательном процессе об-
учения осваиваются достижения науч-
ной мысли и развиваются познаватель-
ные способности школьников.

Развитие только одной — хотя и важ-
ной — способности человека не отве-
чает запросам современного общества 
к образованию. В последние годы актив-
но обсуждается вопрос о необходимости 
возвращения школе функций воспита-
ния. Действительно, образование не мо-
жет передать задачу приобщения школь-
ников к ценностям культуры и человече-
ских отношений стихийному процессу 
социализации. Выше мы писали об ак-
туальности проблем безопасного обра-
зования, здоровье сберегающего обра-
зования. Сохранение здоровья в школе, 
воспитание нравственной устойчивости 
школьников к деструктивным воздейст-
виям социума в современных условиях 
приобретают особое значение. В совре-
менном обществе образование долж-
но принимать на себя функции раз-
вития многообразных способностей 
и качеств человека.

Выделение типов процессов образо-
вания и вслед за этим типов образова-
тельных процессов возможно на основе 
анализа способа или ситуации челове-
ческого бытия. В рамках антропологиче-
ского подхода к образованию в качест-
ве основных нами выделяются четыре 
формы процесса образования — взро-
сление, инкультурация, научение, со-
циализация, каждая из которых сущест-
вует как вполне определённая и отно-
сительно независимая от других форма 
человеческой жизнедеятельности. Ка-
ждой форме процесса образования со-
ответствует определённый тип образо-
вательного процесса. Образовательные 
процессы — это содержание и конкрет-
ные способы деятельности субъектов об-
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разования, педагогов и учащихся, взро-
слых и детей. На рис. 31 представлено 
соотношение процессов образования 
и образовательных процессов.

Взросление представляет собой 
процесс становления адекватного 
и хорошо адаптированного челове-
ка ко всему многообразию жизнен-
ных коллизий. В ходе взросления про-
исходят изменения в физическом об-
лике человека, в его внутреннем мире, 
в социальных взаимодействиях. Процесс 
взросления вбирает в себя становление 
многообразных телесно-органических, 
нейро-физиологических, психофизиоло-
гических и собственно психологических 
структур и функций человека. Взросле-
ние включает в себя процессы оформле-
ния полового диморфизма как процессы 
роста и превращения девочки в женщи-
ну и мальчика в мужчину.

В различные периоды жизни проис-
ходит становление определённых сторон 
и качеств жизни человека. «Оживление 
и одушевление» — главный психологи-
ческий смысл событий, происходящих 
с ребёнком на протяжении дошколь-
ного детства. За первые шесть-семь лет 
жизни дитя становится хозяином соб-
ственного тела и способностей своей 

души. В подростковом возрасте осваи-
ваются полоролевые отношения, прио-
бретаются формы поведения «настоя-
щей женщины» и «настоящего мужчи-
ны». В юности и молодости приходит 
пора настоящего взросления, оформле-
ния физической, психологической и со-
циальной зрелости.

Инкультурация — это процесс ос-
воения культурных форм жизни или 
совершенных форм культуры и фор-
мирования специальных способно-
стей. Перед каждым человеком стоит за-
дача освоить достижения той культуры, 
в которой он живёт. Образно выражаясь, 
инкультурация даёт возможность чело-
веку быть «своим среди своих», не быть 
«белой вороной» в своём окружении, 
не чувствовать себя инопланетянином.

Процесс инкультурации фиксирует до-
статочно очевидный факт — чтобы быть 
культурным человеком, необходимо по-
человечески обращаться с предметами 
жизнедеятельности человека, освоить 
общечеловеческие способности (язык, 
речь, письмо, информационные техно-
логии и т. п.), понять смысл совершае-
мых действий и усвоить способы дея-
тельностно-преобразующего взаимо-
действия с миром, овладеть средствами 

Рис. 31. Соотношение образовательных процессов и процессов образования
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и нормами культуросообразного обще-
ния и поведения. Инкультурация прев-
ращает индивида в умелого субъекта, 
способного к осуществлению многоо-
бразных форм деятельности и поведе-
ния в родной ему культуре.

Научение — это процесс усвоения 
той стороны социокультурного опыта, 
которая связана с выработкой у каж-
дого индивида умения приобретать 
необходимые знания, новый опыт, 
обобщённые способы действий. Про-
цесс научения отличается от процес-
са инкультурации своей направленно-
стью на внутренние, идеальные средства 
и способы преобразующего отношения 
к окружающему миру. И если инкульту-
рация направлена на освоение уже до-
стигнутого опыта, научение ориенти-
ровано на выращивание нового опыта 
посредством развития у себя способно-
стей к идеальной деятельности, фикса-
ции средств и способов мыслительной, 
познавательной деятельности. Результа-
том процесса научения как естественно-
го процесса обретения опыта выступает 
владение эмпирическими способами по-
знавательной деятельности. В процессе 
научения приобретается желание учить-
ся, потребность в самосовершенствова-
нии, в самообразовании.

Социализация — это опыт вхожде-
ния человека в социальную среду 
и систему социальных связей и от-
ношений, но также и активное вос-
производство им этой системы в сво-
ей жизнедеятельности. «Основываясь 
на субъект-субъектном подходе, — пи-
шет А.В. Мудрик, — социализацию мож-
но трактовать как развитие и самоиз-
менение человека в процессе усвоения 
и воспроизводства культуры, что про-
исходит во взаимодействии человека 
со стихийными, относительно направ-
ляемыми и целенаправленно создавае-
мыми условиями жизни на всех возраст-

ных этапах»4. Как правило, в психолого-
педагогических работах социализация 
понимается предельно широко — как 
приобщение человека к миру человече-
ской культуры. В нашем понимании со-
циализация — это процесс и результат 
усвоения и воспроизводства социаль-
ного опыта как опыта совместной жиз-
недеятельности людей, опыта общения 
и взаимодействия между людьми. Имен-
но на этом основании проблема социа-
лизации включается в предметную об-
ласть социальной психологии.

В социальной психологии различают 
понятия социализации и социального 
развития. За социализацией закрепляют 
те стороны жизни человека, которые от-
вечают социальным ожиданиям общест-
ва, выражают соответствие человека со-
циальным требованиям, предъявляемым 
к личности на определённом возрастном 
этапе, т. е. описывают как процесс соци-
альной адаптации. Социальное разви-
тие включает в себя способность к адек-
ватному восприятию новых социальных 
требований, избирательное отношение 
к социальным воздействиям, сформи-
рованность личностных предпосылок 
для выполнения задач следующего эта-
па социализации, процесс активного 
и индивидуального участия в освоении 
и творении социальных форм жизни.

Итак, взросление, инкультурация, 
научение, социализация как процес-
сы образования существуют как впол-
не определённые, самодостаточные 
и относительно независимые друг 
от друга формы человеческой жиз-
недеятельности. В индивидуальной 
жизни человека они также выделяются 
как самостоятельные процессы образо-

4 Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для 
студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластёнина. 3-е изд., 
испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
С. 9.
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вания — образования различных сторон 
субъективной реальности.

Этим формам жизнедеятельности че-
ловека соответствуют четыре специаль-
но организованных педагогическими 
средствами типа образовательных про-
цессов — взращивание, формирование, 
обучение, воспитание.

Взращивание — это образователь-
ный процесс, обеспечивающий ста-
новление жизнеспособного и жизне-
стойкого человека. Взращивание как 
образовательный процесс — это реше-
ние задач взросления человека педа-
гогическими средствами. Взращивание 
включает в себя деятельность взрослых 
по уходу, заботе о физическом и психо-
логическом здоровье детей, подрост-
ков, юношей и девушек. Основная роль 
в процессе взращивания жизнеспособ-
ного человека принадлежит родителям, 
воспитателям детских садов. Все собст-
венно человеческое растущий ребёнок 
получает от других людей. Когда речь 
идёт о дошкольнике, то этими другими 
людьми являются в первую очередь ро-
дители и ближайшие взрослые. Позиция 
взрослого в процессе взращивания — 
это родительская позиция, способству-
ющая выращиванию из ребёнка добро-
го семьянина, способного и склонного 
продолжить, возродить традиции рода.

Формирование — это процесс об-
разования индивидуальных способ-
ностей человека, овладение сущест-
вующими формами мышления, созна-
ния и самосознания. Формирование как 
образовательный процесс — это специ-
ально построенный процесс инкультура-
ции — погружения в совершенные фор-
мы культуры. Корневая основа термина 
«формирование» — «форма»; это про-
цесс отработки у субъекта совершенных 
форм познания, совершенных способов 
действия, видов деятельности по освое-
нию им различных областей культуры.

Формирование как образовательный 
процесс ориентировано на передачу-ос-
воение образцов, эталонов и норм че-
ловеческой деятельности, типов отноше-
ний, форм сознания, мировосприятия, 
способов и техник мышления. В практи-
ке образования процесс формирования 
«встраивается» в другие образователь-
ные процессы, «доводит» до эталона 
культурно определённые формы выра-
щивания, обучения, воспитания.

Обучение — это процесс передачи-
освоения учащимся всеобщих спосо-
бов деятельности, освоения ими те-
оретических понятий и идеальных 
способов действия, знаний и умений. 
«Школа должна учить мыслить» — это 
название статьи выдающегося отечест-
венного философа Э.В. Ильенкова как 
нельзя лучше характеризует саму суть 
процесса обучения. Обучение как обра-
зовательный процесс имеет свои специ-
фические особенности на ступенях обра-
зования — от дошкольной до вузовской. 
В процессе обучения происходит (долж-
но происходить) становление субъекта 
собственной учебной деятельности, 
что является залогом самостоятельно-
го обретения жизненной и профессио-
нальной позиции.

Воспитание — это процесс пере-
дачи-усвоения культуры общения, 
ценностей и норм взаимоотношений 
в человеческом обществе. Самостоя-
тельность образовательного процесса 
воспитания заложена в самом понятии 
«воспитание». В данном понятии мож-
но «вычитать» два исходных значения 
или смысла. Во-первых, «вос-питание» 
в своей корневой основе имеет смысл 
«питания» или «напитания» воспитан-
ников ценностями, смыслами, назначе-
нием и нормами совместной челове-
ческой жизни. В образовательном про-
цессе воспитания происходит освоение 
духовно-нравственных ценностей че-
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ловеческой жизни, духовное становле-
ние человека, становление его лично-
сти и индивидуальности.

Во-вторых, «вос-питание» имеет 
смысл восполнения отдельного челове-
ка до всеобщности человеческого рода, 
создания условий по превращению че-
ловека в цельного, настоящего человека, 
восстановление всечеловеческого в че-
ловеке. Воспитание всегда ориентирова-
но на целое, на сообщество, на постро-
ение связей и отношений между детьми 
и взрослыми, учащимися и педагогами, 
между воспитанниками.

Основной смысл воспитания — ста-
новление в каждом воспитаннике от-
ношения к другому человеку как к са-
моценности, как к цели и никогда как 
к средству (И. Кант). Становление тако-
го отношения возможно лишь в пра-
ктике многообразной совместной дея-
тельности взрослых и детей, в много-
образных формах их со-бытийной 
общности, в которых происходит встре-

ча ребёнка со взрослым в его разных пе-
дагогических позициях и с разновозраст-
ными сверстниками.

Образовательные процессы — в от-
личие от процессов образования — 
в своих исторических формах несамо-
стоятельны, не практикуются в «чистом» 
виде. Они имеют культурную заданность, 
а в рамках определённой образователь-
ной программы, определённого обра-
зовательного института оказываются 
(должны оказаться) взаимосвязанными 
и взаимопроницаемыми. Мы специаль-
но уточняем «должны оказаться», так 
как в реальной образовательной пра-
ктике одни образовательные процессы 
занимают доминирующее, а другие — 
подчинённое положение. Такими «веду-
щими» образовательными процессами 
выступают, как правило, процессы об-
учения, изредка — воспитания; процес-
сы выращивания и формирования стро-
ятся как «сопутствующие» и по сути как 
стихийные процессы образования.




