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Противоречия, названные в заголовке статьи, резко обостряются и в силу этого обстоя-

тельства становятся всё более очевидными. Так, в статье [1] установлено, что в условиях ны-
нешних стремительных социокультурных изменений образовательные процессы подверга-
ются деструктивному влиянию большого числа внешних факторов, противодействовать ко-
торому на своём участке работы у педагога практически нет никакой возможности. Ввиду 
того, что в современной системе образования педагогическая деятельность по сути является 
коллективной, многое можно было бы сделать благодаря согласованным усилиям всего со-
общества педагогов, но используемые для их согласования инструменты, такие как стандар-
тизация образования и технологический подход, сами находятся в тисках нерешённых мето-
дологических проблем. Например, при исследовании вопроса о стандартах образования 
в монографии [2] нами было показано, что его центральным пунктом является большой зазор 
между тем, что обычно удаётся охватить теорией, и тем, что очень важно для реформирова-
ния школы, но, по мнению специалистов, не подлежит стандартизации. Кроме того, в усло-
виях кризиса системы образования и смены образовательных парадигм, в период появления 
фундаментальных трудностей в самой педагогике проблема стандартов – и без того доста-
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точно трудная – многократно обостряется и усложняется, ведь фактически требуется опреде-
лить систему стандартов для той системы образования, которая ещё только складывается, 
ещё только проступает сквозь сумму педагогических инноваций. В работе [2] обосновано 
также положение о том, что в сложившейся ситуации узкую, замкнутую в себе и одновре-
менно эффективную теорию стандартов построить нельзя, она должна быть многоаспектной 
и включать в качестве своих подсистем решение проблем контроля и проблем развивающего 
образования.  

В процессе активной разработки и применения на практике технологического подхода 
его узкое место тоже обнажилось вполне отчётливо – это проблема согласования той или 
иной технологии с условиями учебного процесса в конкретном классе, зачастую неповтори-
мыми. 

Наряду с отмеченным выше деструктивным фоновым влиянием различных факторов 
стабильное течение образовательных процессов нарушается ещё и вырабатываемыми в науке 
абстракциями от абстракций. Понятия такого рода охватывают в свёрнутом виде большой 
объём информации, поэтому их достаточно полная пропедевтика затруднена, а в её отсутст-
вие учащийся оказывается перед непреодолимыми для него препятствиями. В таких местах 
учебного материала теряется возможность использовать дидактический принцип обучения 
«от простого к сложному», и соответственно растёт угроза перехода к формальному  
усвоению материала, чреватому тяжёлыми последствиями и для учащегося, и для всего обра-
зования. 

Огромный массив проблем и противоречий в управлении образовательными процесса-
ми сосредотачивается в факторе времени, о роли которого догадываются даже дети. Одному 
из дошкольников доверили провести занятие в своей группе детского сада, после его завер-
шения он сказал: «Дети ещё маленькие, и им нужно давать время подумать». Но это естест-
венное условие выполняется не всегда. Например, доказательство теоремы о биквадратич-
ном вычете Гаусс искал около 7 лет, а нынешние студенты в спецкурсе по теории чисел 
должны усвоить его за одно занятие. Очевидно, пространство для самостоятельных размыш-
лений сужается. 

Мощные источники противоречий укрепили общее стремление к линейному упорядо-
чению образовательного процесса, облегчающему, как было сказано, согласование деятель-
ности педагогов, однако в рамках таких моделей трудно реагировать на те факторы и обстоя-
тельства учебного процесса, которые не входят в число параметров управления и нарушают 
стабильность этого процесса непредсказуемым образом. Представленный в статье [3] анализ 
этой ситуации привёл к выводу, что если в современных условиях следовать принципам раз-
вивающего обучения, то переход на нелинейные модели управления становится принципи-
ально необходимым. Однако отмеченное противоречие между задачей обеспечения взаимо-
действия между педагогами и задачей повышения стабильности образовательного процесса 
не разрешается и в этом случае. Несмотря на то, что нелинейные модели открывают допол-
нительные возможности для учёта конкретной ситуации в классе, неравномерного характера 
развития мышления и психики учащихся, неоднородного строения информационного  
пространства и тому подобных вещей, они тем не менее затрудняют координацию усилий 
педагогов.  

Кроме того, переход на более сложные модели управления сдерживается нерешёнными 
проблемами профессиональной подготовки педагога, способного самостоятельно и инициа-
тивно действовать в условиях растущей хаотизации социально-культурных и образователь-
ных процессов. 

Перечисление противоречий в управлении современными образовательными процес-
сами на этом можно прервать, так как из сказанного с достаточной ясностью вытекает, что 
устранить их полностью и создать участникам образовательного процесса благоприятную и 
бесконфликтную образовательную среду в готовом виде уже нельзя. Поэтому на первый 
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план выходит следующий вопрос: можно ли рассчитывать на разрешение этих противоречий 
по ходу учебного процесса при активном участии в этом всех его участников? 

В качестве первой опорной точки рассмотрим пример высоких достижений в области 
школьного математического образования. По данным на 2000 г. Московская государственная 
Пятьдесят седьмая школа за 31 год выпустила примерно 1600 выпускников, из которых око-
ло 850 человек поступили в МГУ, свыше 300 – в МФТИ, а остальные – в другие вузы. Около 
ста выпускников стали кандидатами наук, 15-защитили докторские диссертации [4]. 

Этот успех в значительной мере обеспечивается активным поиском детей, одарённых  
в области математики. Коллектив школы ориентируется на 12–13-летних учащихся, которых 
в огромном мегаполисе около 200 тысяч. Для знакомства с этими школьниками организуют 
различные городские математические соревнования, 300–400 человек приглашают на заня-
тия математических кружков, затем начинается многоступенчатая работа по приёму в школу. 
По результатам прохождения ряда туров и собеседования формируется математический 
класс – 20–25 школьников. Сверх этого в классе выделяют прослойку наиболее одарённых 
детей. По словам Б. М. Давидовича, «таких в городе не более 8–10 человек на параллель» 
[4, с. 111]. Очевидно, в массовом образовании повторить этот подход невозможно, но в рабо-
те 57-й школы есть и другая особенность, которая в отличие от первой допускает широкое 
распространение.  

В математических классах этой школы преподают алгебру, геометрию, программиро-
вание и курс математического анализа. Программу последнего из них преподаватель пишет 
для вновь набранного класса непосредственно в процессе преподавания в этом классе,  
то есть темп движения по материалу заранее не фиксируется. Каждый блок заданий школь-
ник выполняет самостоятельно, а затем сдаёт его преподавателю в процессе детального об-
суждения, уровень которого регулируется преподавателем. Срок сдачи заранее не объявляет-
ся. Таким образом, фактор времени над учащимся не довлеет, при необходимости движение 
по материалу сильно отклоняется от равномерного, контроль ориентирован на обеспечение 
максимального качества усвоения каждого раздела программы.  

По первому впечатлению все эти отклонения от традиционных подходов к обучению 
вводятся ради содействия развитию школьников с высоким начальным уровнем подготовки, 
но обращает на себя внимание тот факт, что реализуются они только в отношении самого 
сложного курса, и это позволяет сделать едва ли не противоположный вывод. В самом деле, 
математический анализ отличается развитым аппаратом формализации, разветвлённой 
структурой внутренних и межпредметных связей и широким спектром приложений, поэтому 
даже талантливые школьники не могут не испытывать определённых трудностей при его 
изучении, а значит, новации понадобились скорее всего из-за специфики данного курса. 
Иначе говоря, они важны и результативны именно там, где учебный материал требует от 
учащихся значительной мобилизации сил.  

Если суть дела состоит именно в этом, то в массовом образовании такой подход должен 
получить максимально широкое распространение, поскольку большие разрывы между слож-
ностью учебного материала и наличным уровнем подготовки учащегося здесь встречаются 
очень часто. Для проверки этой гипотезы в качестве второго опорного примера рассмотрим 
упомянутые выше резкие локальные обострения учебной ситуации, порождаемые понятиями 
высокого уровня абстракции. При встрече с ними учащиеся, как правило, оказываются бес-
помощными, учебный процесс фактически останавливается, в этих чрезвычайных обстоя-
тельствах педагог должен идти на помощь учащимся с максимальной решительностью. 

В статье [5] показано, что все последующие шаги выстраиваемой педагогом коррекции 
будут вынужденными, то есть кризисная ситуация, оставляя педагогу узкий коридор воз-
можностей, сама подсказывает оптимальную последовательность действий. В отличие от 
рассмотренной методики обучения математическому анализу в 57-й школе в данном случае 
фактор времени является серьёзной проблемой, поэтому вместо листков заданий приходится 
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ограничиваться отдельными теоремами, формируя из них как можно меньшую по объёму 
программу пропедевтики понятия, их строгий приём осуществляется в диалоговом режиме, 
но сверх этого педагог должен выявлять критические пробелы в предшествующей подготов-
ке учащегося и помогать в их быстром устранении. Остановки и даже периодические обра-
щения вспять учебного процесса, невозможность формализовать и упорядочить сильно вет-
вящуюся корректирующую составляющую всего этого мероприятия плохо вписываются  
в существующие модели управления образовательными процессами, поэтому коллективное 
мнение может посчитать их недопустимо большим отклонением от заранее намеченного и 
совместно реализуемого плана. Но, во-первых, поступать так приходится ради учащихся, это 
именно тот случай, который медики обозначают словами «по жизненным показаниям»,  
во-вторых, что самое важное, позитивные последствия корректирующих мероприятий, вы-
нуждаемых столь серьёзными для учащегося препятствиями, во многих случаях многократно 
окупают задержки во времени и трудозатраты. 

Причину такой высокой эффективности понять несложно: прояснение трудного вопро-
са усиливает мотивацию к дальнейшему проявлению учебной активности, тщательный кон-
троль качества доказательств, организуемый педагогом, закладывает фундамент профессио-
нального внимания, усиление опоры на логические связи способствует развитию теоретиче-
ского мышления, помогает сжимать большие объёмы информации и т. д. По этому поводу 
уместно вспомнить поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Описанная схема разрешения кризисных явлений, порождаемых точечными источни-
ками, помогает сориентироваться и в более сложных ситуациях, которые встречаются чаще 
всего и характеризуются наложением сразу нескольких проблем и противоречий. Соответст-
вующий третий опорный пример в нашем исследовании представлен в статье [6]. Здесь тоже 
рассматриваются проблемы обучения математическому анализу, но уже на университетском 
уровне и в ситуации, когда разрыв между школой и вузом стал особенно заметным, когда 
учебная деятельность первокурсников ещё не сформирована должным образом, а сами они 
переживают трудный период адаптации к обучению в вузе. 

Когда проблемы, образно говоря, стоят стеной, одних усилий педагога, направленных 
на их разрешение, заведомо недостаточно, остаётся рассчитывать на явления самоорганиза-
ции, то есть делать ставку на формирование и развитие самодеятельности студентов, кото-
рая, как и в ситуации, описанной во втором опорном примере, позволит существенно уско-
рить учебный процесс и благодаря этому разрешить весь комплекс накопившихся проблем.  

Такая установка позволяет сосредоточить осуществление необходимой педагогической 
коррекции на малой части материала, не пытаясь охватить всё обширное содержание данно-
го курса. Для того чтобы в процессе корректирующего обучения продемонстрировать сту-
дентам эффективность опоры на логические связи, целесообразно использовать несколько 
цепей взаимосвязанных фактов. Многосложность проблем приводит к необходимости дви-
гаться по этим цепям, меняя приоритетные цели. На первых шагах важнейшей задачей явля-
ется выявление и исправление ошибочных представлений о базовых понятиях курса. На вто-
ром этапе основной задачей становится педагогическая поддержка планомерного и осмыс-
ленного изучения материала на основе логического запоминания, формируемого профессио-
нального внимания и зарождающейся собственной активности студентов. На третьем этапе 
главными становятся содержательные аспекты обучения, здесь уже можно очертить некото-
рую совокупность основных фактов математического анализа и предложить их в качестве 
ориентира для эффективной реализации студентами своих новых возможностей в учёбе. Ре-
зультаты такого антикризисного вмешательства в учебный процесс превзошли все ожидания, 
они описаны в статье [6].  

В качестве ещё одного опорного примера рассмотрим разработанный Н. Н. Нечаевым 
способ разрешения проблем высшего архитектурного образования, обострившихся после  
того как профессиональная творческая подготовка стала массовой [7]. При ограниченном 
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приеме учащихся и высоком конкурсе на вступительных экзаменах можно было рассчиты-
вать на стихийную довузовскую подготовку и одарённость студентов, но после увеличения 
числа обучающихся профессии архитектора этот ресурс стал недоступным. Фактически сту-
денты начинали специальное обучение в области архитектуры с профессионального нуля, 
что существенно увеличило дистанцию между исходным уровнем подготовки студентов и 
требованиями к подготовке выпускника вуза.  

Проведённое Н. Н. Нечаевым комплексное исследование психолого-педагогических 
аспектов подготовки специалистов, инициированное этими проблемами, привело к выводу  
о том, что при формировании заданий по учебному проектированию основное внимание 
нужно уделять не профессиональному содержанию, а тем конкретным психологическим ус-
ловиям, при которых может эффективно совершенствоваться качество самой деятельности 
студентов и педагогов [7]. При этом в вопросе о формировании предметного содержания уз-
ловым моментом стала динамика его формирования, в результате управление учебным про-
цессом претерпело существенные изменения. Их суть выражается, во-первых, в признании 
того, что становление архитектора проходит через принципиально отличающиеся друг от 
друга этапы, во-вторых, в положении о том, что деятельность педагогов должна соответство-
вать тем психологическим задачам, которые являются ведущими на каждом конкретном эта-
пе становления архитектора. 

Н. Н. Нечаев выделил следующие три основные стадии подготовки [7, с. 279]. С точки 
зрения профессионального архитектора первая стадия самая несамостоятельная и самая от-
даленная от действительного образа профессиональных действий. Но именно на ней профес-
сиональные действия максимально выделены, четко описаны, предельно детализированы и 
объективированы. Это самый контролируемый со стороны педагога процесс деятельности 
учащегося. По словам Нечаева, выделение этого этапа оправдано тем, что «только жесткая 
организация формируемой деятельности может обеспечить успех всего последующего её 
развития. Для учащегося начинать профессионально творить нужно с того, чтобы не творить, 
как дилетант» [7, с. 279].  

Вторая стадия – это процесс постепенного перехода к «субъективному» творчеству. На 
третьей стадии педагог определяет лишь общую художественную направленность работы 
над заданием в целом, её идейную стратегию, в остальном эта стадия максимально творче-
ская и самостоятельная со стороны учащегося.  

Важно отметить, что специальные меры, направленные на поддержание самой возмож-
ности развития архитектора, позволили не только разрешить возникшие проблемы, но и по-
лучить весомый конечный результат. Управление учебно-воспитательным процессом на ос-
нове меняющейся целевой функции и в этом случае привело к значительному отклонению 
образовательной траектории от прямой линии.  

Характерно, что во всех рассмотренных примерах акцент на достижении личностных 
изменений понадобилось делать из-за обострения проблем и противоречий в управлении об-
разовательными процессами, в свою очередь, укрепление самодеятельности учащегося от-
крывало саму возможность решения названных проблем. В очередной раз подтверждается 
тот известный факт, что личностное развитие стимулируется и ускоряется более всего тогда, 
когда учащийся встречает на своём пути по-настоящему трудные учебные препятствия – ло-
кализованные или связанные с большим объёмом сложно организованного материала. По-
видимому, справедливо и противоположное утверждение: стабильные периоды образова-
тельного процесса не способствуют достижению целей развивающего обучения. Следова-
тельно, перерывы постепенности нужно создавать искусственно. Делать это можно, напри-
мер, с помощью нестандартных задач повышенного уровня трудности. При подходящей их 
операционализации дидактические принципы методической системы Л. В. Занкова могут 
применяться широко – на всех ступенях образования. Один из вариантов операционализации 
посредством более тонкой настройки системы текущего контроля указан в статье [8]. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Педагогика и психология: проблемы развития мышления. 2019 

 

63 
 

Если специальный учёт проблем, порождаемый понятиями высокого уровня абстрак-
ции, ведёт к построению сингулярной теории развивающего обучения, то при широком рас-
пространении такого подхода, например, на основе дидактических принципов Л. В. Занкова 
можно будет говорить о своеобразной импульсной стратегии управления образовательными 
процессами, в которой активное применение корректирующих мероприятий станет одним из 
структурообразующих элементов.  

Ориентация на такую стратегию управления позволяет заметно продвинуться и в реше-
нии методологических проблем подготовки будущего педагога. Ключевой момент здесь со-
стоит в том, что освоение частных методов проведения активных корректирующих меро-
приятий выведет педагога из состояния беспомощности перед трудными проблемами управ-
ления образовательными процессами и раскрепостит его творческую энергию. Так, однажды 
начинающий учитель, после того, как при использовании рекомендованных ему частных 
приёмов педагогической коррекции сумел в короткое время вывести из тупикового состоя-
ния учебный процесс сразу в трёх классах, заявил: «Я теперь не боюсь идти в любую школу, 
я знаю, что мне делать». Но после этого по собственной инициативе приступил к изучению 
опыта других учителей в решении аналогичных проблем.  

Вкрапления локализованных корректирующих мероприятий в образовательные про-
цессы позволят дозировать и минимизировать отклонения от традиционных линейных моде-
лей управления, а коллективное применение такой стратегии приведёт хотя и не к поэле-
ментному, но к интегральному согласованию усилий педагогов с общей направленностью на 
повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Основные выводы. Существующие в современной системе образования проблемы  
и противоречия – как внутренние, так и внешние – весьма глубоки и их нельзя разрешить  
в предварительном порядке настолько, чтобы обеспечить педагогу и учащимся благоприят-
ную и комфортную образовательную среду. Поэтому все участники образовательного  
процесса в той или иной степени, вольно или невольно должны быть вовлечены в их разре-
шение.  

Хороший полигон для накопления педагогами и учащимися необходимого опыта анти-
кризисной активности предоставляют корректирующие мероприятия локального типа, акту-
альность и направленность которых определяется той или иной совокупностью случайных 
сбоев в образовательных процессах. Важный момент здесь состоит в том, что конкретная 
кризисная ситуация своим явно выраженным характером помогает педагогу сориентировать-
ся в построении необходимой последовательности корректирующих действий. При этом од-
ним из основных следствий качественно проведённой педагогической коррекции станет 
формирование и развитие самодеятельности учащихся, которая, в свою очередь, изменит  
в положительную сторону характер течения всего последующего образовательного процесса. 
Разрешение острой учебной ситуации, порождаемой понятиями высокого уровня абстрак-
ции, заслуживает статуса эталонного порождающего элемента данной стратегии. 

Первоначальный импульс такому поступательному и взаимосвязанному развитию пе-
дагога, учащегося и всей педагогической системы может дать обучение будущих педагогов 
проведению активных корректирующих мероприятий частных типов, в том числе, при по-
мощи соответствующей организации изучения ими отдельных предметов в вузе. 
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