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Размышления о педагогике развития 

Начать я хочу с цитаты, которая взята из дневника космонавта В. Лебедева: «Спасибо 

всем, кто меня учил в школе, училище, институте, с кем я встречался в жизни, кто 

меня в ней сопровождал, кто верил мне и сомневался, ругал и наказывал, поддерживал, 

учил, выручал, но всегда был добр ко мне. Спасибо, я это, может не сразу чувствовал и 

понимал, но теперь я знаю, что много прекрасных людей – уставших, изнурённых 

жизнью, но хранящих в себе самое дорогое, человечность, а значит, ей жить на века». 

По-моему, в этой цитате содержится мысль о том, что именно  человечность и 

сотрудничество входят  сами в тот класс, в котором учитель прежде всего и больше всего 

заботится о развитии детей, т.е. здесь уместно начать разговор о педагогике развития. 

Педагогика развития не стоит в стороне от гуманной педагогики и педагогики 

сотрудничества.  

Гуманная педагогика – педагогика сотрудничества – педагогика развития - это три 

стороны одного и того же явления. Каждое педагогическое действие, каждое решение, 

каждый поступок должны быть проверены на гуманность, сотрудничество и развитие. 

Педагогика развития пришла в наши школы недавно и входит в жизнь нелегко. 

 Десятилетиями в голову учительству, в наши головы вбивали мысль, что школа 

должна прежде всего давать знания, умения и навыки,- но какие и каким путём? Какой 

ценой? Сейчас всеобщее обучение большинством наших граждан понимается крайне 

примитивно: все дети ходят в школу, и там им дают  знания и умения. А кто не берёт их, 

тот, значит, не хочет  учиться, и надо его заставить. Но теперь перед школой стоит другая   

задача  – развить ребёнка, чтобы он мог и хотел добыть ( а не получить! ) знания, мог 

приобрести умения и навыки. 

Наши усилия по внедрению в детские головы знаний, умений и навыков на самом 

деле не дают ни того, ни другого, ни третьего, и многие дети останавливаются в своём 

развитии. Кто не слышал: « Так хочется учиться, но школа мешает», « Хотела бы учиться, 

но мешает институт», « Годы в школе – потерянные годы жизни». Поэтому на первое 

место выходит  

 развитие ребёнка, которое и позволит ученику добывать знания, вырабатывать 

умения и навыки. 

Вот почему школа развития сегодня становится такой важной: именно она 

прививает вкус к саморазвитию, самообразованию, к непрерывному, в течение всей 

жизни, учению. Развитие становится одной из первых ценностей человека. Раньше 

учитель просто учил. Потом стали говорить: учить учиться, а теперь  мы должны привить 

страсть к учению. 

На сегодняшний день уже выработаны основные принципы и подходы, 

сформулированы главные идеи, накоплено много материала по внедрению в школы 

педагогики развития. Без труда входят в педагогику развития методические системы, 

разработанные учителями – экспериментаторами. Теперь предстоит большой совместный 

труд учёных и учителей, так как развитие ребёнка - это не только приращение знаний, 

умений и навыков, но и превращение ребёнка в обновлённого человека, превращение 

знаний и умений в способности, в возможности свободной деятельности. В школе 
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развития ребёнок входит на урок одним человеком, а выходит с урока другим, 

обновлённым. 

Развивающий урок – это не урок готовых истин, а урок поиска истины. Его признак – 

сомнение ученика в своих знаниях и даже в том, что говорит учитель. Именно  с сомнения 

начинается поиск и творчество, именно сомнение вызывает интерес и показывает 

зарождение интереса. Обычная школа учит отвечать, а школа 

развития учит спрашивать. 

Для школы развития нужно иное содержание предметов, а может быть, и предметы другие. 

Но прежде всего нужна общая смена приоритетов: развитие – на первое место. Если мы со старым 

багажом войдём в новую школу, мы её завалим. Давайте посмотрим на сравнительную 

характеристику систем обучения.  
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Как видите, развитие способностей ученика – основная задача личностно – 

ориентированной педагогики, т.е. педагогики развития. Причём вектор  развития строится не от 

обучения к учению, а наоборот, от ученика к определению педагогических воздействий, 

способствующих его развитию. 

Чтобы реализовать хотя бы часть идей, высказанных педагогами – экспериментаторами, 

нужно чётко представлять, что такое современный урок. 

Современный урок – это урок, где учитель умело использует все возможности для развития 

личности ученика, его активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, 

для формирования её нравственных основ. Здесь роль учителя состоит не в передаче знаний, 

умений и навыков, а в организации такой образовательной среды, которая позволяет ученику  

опираться на свой потенциал и соответствующую технологию обучения. Ученик и учитель 

создают   

совместную образовательную деятельность, которая направлена на индивидуальную 

самореализацию учащегося и развитие его личностных качеств. 

 

В развивающем обучении выделяются следующие принципы: 

 

1. Учитель признаёт уникальность каждого ученика. При этом подходе должно 

учитываться то, что все учащиеся имеют разную предрасположенность к обучению. 

 

2. Каждый ученик и учитель должны понимать уникальность любого другого человека. 

Все учащиеся обязаны признавать существование индивидуальной ценности любого другого 

ученика. Учитель уважает мнение и мысли учеников, ученики соответственно относятся к друг 

другу.  

 

3. Каждый ученик должен уметь взаимодействовать с другими учениками на основе 

гуманных отношений. Основной чертой коммуникации между учащимися должна быть 

толерантность. Ученик должен стремиться и, возможно, даже принять для себя другую точку 

зрения или мотивы деятельности другого ученика. Таким образом, он реализует свою социальную 

роль. Взаимодействие учащихся предполагает наличие, сохранение или изменение его 

первоначальной позиции. Коммуникативная деятельность обеспечивает развитие личности 

ученика, осознание им новых образовательных результатов, полученных при диалоге с другими 

учениками. 

 

4. Личная или коллективно создаваемая образовательная продукция ученика не 

отрицается, а сопоставляется с культурно-историческими достижениями. Взаимодействие 

ученика с культурно-историческими аналогами происходит аналогично тому, как происходит 

коммуникация с другими учениками. 

 

5. Получаемые учеником образовательные результаты оцениваются им самим и 

учителем по отношению к индивидуально формулируемым целям ученика, которые должны 

соотноситься с общеобразовательными целями.  

Иначе говоря, под личностно-ориентированным обучение понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность учителя выступают как 

субъекты; целью обучения является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и 

неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура 

его убеждений, на основе которых формируется его внутренняя модель мира, а отношения 
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учитель-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора. Тот факт, что в центре 

внимания учителя оказался ученик, его внутренний мир, требует от каждого преподавателя 

высокого уровня педагогического мастерства, ведь «недостаток ребёнка-это его достоинство, не 

раскрытое учителем». Любая педагогическая технология должна быть переосмыслена учителем и 

окрашена творческим и эмоциональным отношением к своему делу и искренней любовью к 

детям. 

Обдумывая свой урок,  учитель должен понимать, что учителя и ученики  являются 

равноправными субъектами обучения. Учитель прежде всего является партнёром, координатором 

и советчиком в процессе обучения, а лишь затем лидером, образцом, хранителем «эталона». 

Обучение должно основываться на уже имеющемся личностном опыте ребёнка. 

Прежде чем обучать детей конкретным знаниям, умениям и навыкам, необходимо развить 

их способности и стратегии познания. 

В процессе обучения ученики должны обучаться тому, как эффективно учиться. 

В процессе познания приоритетным должны быть эвристические методы познания. 

Логика построения учебного предмета  должна исходить из закономерностей и 

особенностей восприятия ребёнка. 

Система оценивания должна строиться на основе рефлексии и содержать как качественные, 

так и количественные способы оценивания. 

В творческой деятельности ребёнок прежде всего является автором своей работы, и лишь 

затем приобщается к образцам мировой культуры. 

Таким образом, педагогика, ориентированная на личность ученика, должна выявлять его 

субъективный опыт и предоставлять ему возможность выбирать способы и формы учебной 

работы и характер ответов. При этом оцениваются не только ответы, но и результат их 

достижения. Только совместная деятельность учителя и учащихся позволяет участникам 

образовательного процесса всесторонне развиваться в рамках гуманистической направленности.  
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