
Научный потенциал, 2024, № 4(47) 

 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

ЗОЛОТАРЕВА Наталия Викторовна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры делового иностранного языка 

Уральский государственный экономический университет 
г. Екатеринбург, Россия 
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пособность изменяться педагогики как 

науки под реалии современного мира 

позволяет ей оставаться востребованной и ак-

туальной в процессах образования и обучения 

современных людей. С одной стороны, педа-

гогика является продуктом социума, его тре-

бований и запросов, с другой стороны, педаго-

гика целенаправленно формирует конкретного 

индивида – человека. 

Традиционно педагогика оперирует не-

сколькими категориями: обучение, воспита-

ние, образование. Каждая из этих категорий 

видоизменялась на протяжении столетий, ме-

нялись подходы, содержание, ее понимание. 

Рассмотрим их в отдельности. Обучение как 

вид педагогического процесса включает в себя 

и образование, и воспитание, таким образом, 

обучение является более широким по сравне-

нию с другими упомянутыми выше категория-

ми понятием. Под обучением мы понимаем 

специально организованный управляемый 

процесс взаимодействия людей (учитель – уче-

ник) с целью усвоения определенных знаний, 

умений навыков, опыта. Изучение процесса 

обучения, его особенностей неизменно при-

водит к выявлению существующих проблем, 

поиску новых и лучших форм и принципов, 

что и влияет на современную дидактику, ко-

торая давно отошла от узконаправленного 

интереса к процессу преподавания и переме-

стила свой фокус на человека и его конкрет-

ные потребности. 

В наши дни дидактика разделилась на три 

основных направления. 

Во-первых, традиционное, которое в 

первую очередь связано с именем немецкого 

ученого И.Ф. Гербарта. Основной задачей 

такого обучения является формирование ин-

теллектуальных умений, представлений, по-

нятий, теоретических знаний вместе с мо-

ральными качествами. Основной чертой, из-

за которой это направление зачастую под-

вергается критике, является передача гото-

вых знаний, которые не были пережиты и 

поняты, а лишь усвоены, часто необдуманно. 

Традиционное направление основывается на 

четырех ступенях освоения знаний: а) первая 

ступень ясности: выделение и рассмотрение 

материала; б) вторая ступень ассоциации: по-

нимание связи новых знаний с прошлыми; в) 

третья ступень системы: нахождение выводов, 

формулировка понятий; г) четвертая ступень 

метода: понимание теории и ее применение к 

новым реалиям. Таким образом, образование 

сводится к передаче культурных ценностей и 

кодов от поколения к поколению при сохране-

нии консервативной роли образования. 

Во-вторых, рационалистическое (эмпири-

ко-рационалистическое) направление, свя-

занное с именами П. Блума, Р. Гарнье, Я.А. 

Коменским и другими, настаивает на прак-

тической адаптации человека через образо-

вание. Приход к современному социуму че-

ловек осуществляет после определенной 

«обработки», роль индивида в этом случае 

пассивна, он лишь сырье для педагога, кото-

рый должен вылепить из него определенный 

заданный шаблон, сформировать готовый 

продукт [4; 5; 9]. 

В-третьих, феноменологическое направ-
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ление, представителями которого являются 

А. Маслоу, А. Комбс и другие, основано на гу-

манистических взглядах и настаивает на инди-

видуальном, личностном подходе к обучению 

человека. То есть процесс обучения выстраи-

вается так, чтобы учитывать интересы, склон-

ности, способности человека. 

Таким образом, основные тенденции в со-

временном образовании связаны с теми ас-

пектами, которые продиктованы процессом 

гуманизации и стремлением к антропоцен-

тризму (личностно-ориентированному под-

ходу), среди них можно назвать наиболее 

выдающиеся. В первую очередь, это выстра-

ивание такого педагогического процесса, ко-

торый позволил бы не только передать соци-

ально-исторический опыт, но и инициировать 

появления опыта здесь и сейчас [3, с. 7], сов-

местное сотворчество позволяет и учителю, и 

ученику породить новый «способ совместной 

жизни» [7, с. 153]. Кроме того, формирование 

открытости содержания процесса образова-

ния, что связано с выражением мнений 

(официального и личного, индивидуального) 

всеми участниками педагогического процес-

са. Важной представляется инициация диа-

лога в процессе получения знаний, то есть 

идет не формальное усвоение информации, а 

ее обсуждение с последующим восприятием. 

Не менее важными направлениями являются 

интеграция науки и искусства, литературы, 

понимание, что источником знания может и 

должен быть не только учебник [8, с. 312], ин-

теграция педагогики с другими науками, осо-

бенно с психологией, внедрение технических 

средств в обучения и компьютерных техноло-

гий (например, кейсовой, интернета, телеком-

муникаций) и, наконец, появление инфор-

мального образования, направленного на фор-

мирование индивидуальной познавательно-

рефлексивной деятельности [2; 11; 1]. 

Таким образом, образование является неотъ-

емлемой частью процесса обучения так же, как 

и воспитание. Термин «воспитание» до сих пор 

трактуется неоднозначно: поскольку эта кате-

гория отвечает за адаптацию человека к обще-

ственной жизни, получение знаний и нормах 

поведения в социуме, это процесс передачи 

жизненно важного опыта. Существует широкая 

и узкая трактовка этого термина, в широком 

понимании воспитание – это процесс передачи 

общественно-исторического опыта с целью 

подготовки к жизни в социуме. В узком – это 

воздействие с целью формирования опреде-

ленных знаний, взг-лядов и убеждений, 

нравственных ценностей, политической ори-

ентации, подготовки к жизни, то есть это по-

нятие конкретизируется и сжимается до 

трактовок «физическое воспитание», «нрав-

ственное воспитание», «патриотическое вос-

питание», «эстетическое воспитание». 

Отличительной чертой всех изменений, про-

исходящих в современной педагогической 

науке, можно считать историческую неразрыв-

ность этих процессов, их корреляцию и преем-

ственность, поскольку ни один процесс не мо-

жет быть замкнут только на себе, современные 

тенденции педагогики частично, а иногда и 

полностью базируются на принципах, которые 

прошли проверку временем. 
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