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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования как органическая часть об-
щественного организма выполняет определен-

ный социальный заказ, который непрерывно из-
меняется с развитием общества. Она вынуждена 

гибко перестраиваться, осознавая свои новые цели 
на пути к социальному прогрессу [1–6]. Отставание 
образования от ускоряющихся темпов изменения 
в других социальных сферах ведет к серьезным от-

Таблица 3

Этапы и мероприятия реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
(составлено по данным [5])

Этапы 
реали-
зации

Годы 
реализации Цели Основные мероприятия

1 этап 2013–2015 Создание на всех 
уровнях обра-
зования усло-
вий для равного 
доступа граждан 
к качественным 
образовательным 
услугам

формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обес-
печения обязательств государства в сфере образования;
вывод инфраструктуры школьного образования на базовый уровень усло-
вий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям;
адресные меры ликвидации зон низкого качества образования;
переход на эффективный контракт с педагогами общего и дошкольного 
образования;
внедрены ФГОС дошкольного и основного общего образования;
внедрение новых моделей управления и оценки качества в условиях 
использования информационно-телекоммуникационных технологий

2 этап 2016–2018 Обеспечение 
нового качества 
и конкурентоспо-
собности образо-
вания, усиление 
вклада образова-
ния в социально-
экономическое 
развитие страны

переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, 
модернизация системы педагогического образования, повышение квали-
фикации, качественное обновление педагогического корпуса;
обновление содержания образования на основе создания высокотехноло-
гичной образовательной среды;
создание целостной национальной системы оценки качества образования;
создание независимой системы оценки качества работы образовательных 
организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности;
формирование современной сети организаций общего, дополнительного 
и профессионального образования во всех регионах

3 этап 2019–2020 Развитие сферы 
непрерывного 
образования, 
индивидуали-
зации образо-
вательных про-
грамм

создание системы сервисов дополнительного образования, которая будет 
обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной социали-
зации, поддерживать их самореализацию;
сеть образовательных организаций, ФГОС, система информационной 
открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать максималь-
ные возможности для выбора и реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий
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рицательным последствиям. «Подобно тому, как 
взрослый человек не может носить одежду, кото-
рая годилась ему в детстве, так и система образо-
вания не может противостоять требованию пере-
мен в то время, когда все вокруг изменяется», — 
считал Ф. Кумбс.

Обновление существующей системы образова-
ния — насущная задача современности. Теоретиче-
скую основу обновления систем образования, ис-
ходя из объективной реальности и перспектив раз-
вития современного мира, по мнению ряда ученых, 
должна составить идея непрерывного образования [3]. 
Этот вывод обосновывается следующим:

возрастающей интеллектуализацией и динамиз-
мом труда. Каждое десятилетие, по данным спе-
циалистов, удваивается объем знаний, происходит 
быстрое обновление технологии и техники. В ре-
зультате обучающийся вынужден непрерывно по-
полнять знания и несколько раз переквалифици-
роваться в течение жизни;

первостепенной значимостью человеческого фак-
тора как в экономическом, так и в социальном раз-
витии современного общества. Широкое распро-
странение получила концепция формирования 
«компетентного человека» как ведущая цель обра-
зования [4]. Согласно этой концепции, образова-
тельные системы должны быть достаточно обшир-
ными, гибкими, адаптивными, чтобы на протяже-
нии всей жизни человека обеспечить развитие его 
компетентности в самых различных проявлениях;

широким распространением идей демократи-
зации социальной жизни и образования. «Всеоб-
щая декларация прав человека», принятая ООН 
в 1947 г., провозглашает свободу и равенство всех 
людей в базовых правах. Тенденция к демократи-
зации образования открыла двери учебных заведе-
ний каждому желающему. Высокий уровень гетеро-
генности обучающихся, разнообразие их запросов 
требуют новой образовательной системы, обладаю-
щей гибкостью, вариативностью;

недостатком финансовых и образовательных 
средств для образовательных нужд. Количествен-
ный «взрыв» в области образования сопровожда-
ется огромными трудностями материального и фи-
нансового характера, даже в экономически разви-
тых странах. Это дало толчок к возникновению 
нетрадиционных форм и видов образования (ра-
дио, открытые университеты и т. п.), которые при-
дают жесткой системе образования новый облик;

демографическими изменениями, связанны-
ми с увеличением продолжительности жизни лю-
дей в развитых странах. Пенсионеры имеют много 
свободного времени, которое они хотят провести 
с пользой для оздоровления и развития. Под влия-
нием спроса многих миллионов обучающихся рас-
ширяются услуги, организуются новые структур-
ные единицы образования;

появлением и широким использованием новых ин-
формационных технологий, которые дают невидан-
ные ранее возможности для дистанционного и ин-
дивидуального обучения.

Предвидеть все изменения развития содержа-
ния образования в деталях невозможно, но ориен-
тируясь на выделенные ученными основные тенден-
ции общественного прогресса, можно обозначить 
приоритетные направления в развитии современ-
ного образования: гуманизация, гуманитаризация, 
дифференциация, диверсификация, стандартиза-
ция, многовариантность, многоуровневость, фун-
даментализация, компьютеризация, информатиза-
ция, индивидуализация, непрерывность.

Гуманизация образования — это направленность 
системы образования на человека как высшую цен-
ность, это возрастание роли дисциплины, форми-
рующих его духовную культуру, а также осознание 
непреходящей ценности национациональной куль-
туры любого, большого или малого народа; это обо-
гащение естественно-научных и технических дис-
циплин экологически и социально значимыми ас-
пектами.

Гуманитаризация образования — это пути по-
строения содержания, способов образования, аде-
кватных естественной природе обучающегося, со-
здание условий развития его уникальности, твор-
ческой самореализации при безусловном уважении 
свободы каждого обучающегося образовательного 
процесса. Освоение такого содержания образова-
ния позволит решать главные социальные пробле-
мы на благо и во имя человека; свободно взаимо-
действовать с людьми разных народов и нацио-
нальностей; быть экономически и юридически 
грамотным человеком.

Дифференциация — это ориентация образова-
тельных учреждений на достижения обучающих-
ся. При этом учитываются, удовлетворяются и раз-
виваются их интересы, склонности, способности. 
Дифференциация может на практике воплощать-
ся разными способами: группировка обучающих-
ся по признаку успеваемости, разделение учебных 
дисциплин на обязательные и по выбору; разде-
ление учебных заведений на элитные, массовые 
и специализированные; составление индивидуаль-
ных планов и образовательных маршрутов для от-
дельных обучающихся в соответствии с интереса-
ми, профессиональной ориентацией и т. п.

Диверсификация — это широкое многообразие 
учебных заведений, образовательных программ 
и органов управления.

Стандартизация определяется необходимо-
стью создания единого уровня общего образова-
ния независимо от типа учебного заведения. Это 
ориентация системы образования на реализацию 
прежде всего государственного стандарта. Госу-
дарственный стандарт предполагает набор обяза-
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тельных учебных дисциплин в четко обозначенном 
объеме часов и нормирование обязательного мини-
мума содержания основных образовательных про-
грамм, а также определение требований к уровню 
подготовки выпускников.

Многовариантность означает создание систе-
мы условий для выбора образовательных услуг, пре-
доставление каждому субъекту учебного процес-
са шанса к успеху, стимулирование обучающих-
ся к выбору и принятию ответственного решения, 
обеспечение развития альтернативного и самостоя-
тельного мышления. На практике многовариант-
ность проявляется через возможность выбирать 
темпы обучения, достичь разного уровня образо-
ванности, выбирать тип образовательного учрежде-
ния, а также дифференциацию условий обучения 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Фундаментализация — условие взаимосвязи 
теоретической и практической подготовки обучаю-
щегося к современной жизнедеятельности. Особое 
значение придается здесь глубокому, прочному си-
стемному освоению научно-теоретических знаний 
по всем дисциплинам учебного плана.

Информатизация образования связана с широ-
ким и все более массовым использованием вычис-
лительной техники и информационных технологий 
в процессе подготовки обучающегося. Информати-
зация образования получила наибольшее распро-
странение во всем мире именно в последнее деся-
тилетие в связи с доступностью для системы обра-
зования и относительной простой в использовании 
разных видов аудио-видео техники и компьютеров.

Индивидуализация — это учет и развитие ин-
дивидуальных особенностей обучающихся во всех 
формах взаимодействия с ними в процессе обуче-
ния и воспитания. Индивидуализация обеспечива-
ет индивидуальное своеобразие обучающихся, дает 
возможность максимального развития их способ-
ностей, без чего любое педагогическое воздействие 
может оказать эффект, обратный ожидаемому.

Непрерывность означает постоянный процесс 
развития и саморазвития в течение всей жизнедея-
тельности в связи с быстро меняющимися условия-
ми жизни в современном обществе.

Перечисленные современные тенденции про-
являются в организации личностно ориентирован-
ного образования.

На основе анализа систем, оказывающих зна-
чительное влияние на содержание образования, 
а также с учетом существующих дидактических под-
ходов, в педагогической науке определены следую-
щие общие принципы формирования содержания 
образования:

принцип учета социальных условий и потребно-
стей общества. Например, усиление роли человека 
в современном социуме выражается увеличением 

гуманитарного аспекта содержания образования. 
В соответствии с данным принципом в зависимо-
сти от потребностей общества различное влияние 
на отбор и содержание образования могут оказы-
вать и другие принципы: гуманитарности, личност-
ной ориентации, научности и др. Законодательным 
отражением данного принципа являются государ-
ственные образовательные стандарты;

принцип соответствия содержания образова-
ния целям выбранной модели образования. Каждая мо-
дель или концепция образования задает требования 
к особенностям структуры и содержания образова-
ния. Например, в одной концепции содержание мо-
жет быть предметом усвоения, в другой — средой 
для выращивания личностного содержания обра-
зования. Дидактические принципы и закономер-
ности выбранной модели образования находят от-
ражение на всех уровнях конструирования его со-
держания: учебного плана, программ, учебников, 
уроков;

принцип структурного единства содержания об-
разования на различных уровнях общности и на меж-
предметном уровне. Структурное единство требуется 
во всех иерархически взаимосвязанных элементах 
содержания образования: от уровня общей теории 
и учебного предмета до уровня процесса обучения 
и личности обучающегося. Связи между различ-
ными предметами также устанавливаются на об-
щих основаниях: межпредметных, метапредмет-
ных и др.;

принцип единства содержательной и процес-
суально-деятельностной сторон обучения, пред-
полагающий включение в содержание образова-
ния деятельностных компонентов — целеполага-
ния, планирования, образовательных технологий, 
преобразующего начала субъектов обучения. Этот 
принцип выражается в необходимости включения 
в учебные программы не только изучаемого мате-
риала, но и видов деятельности обучающихся — ис-
следований, дискуссий, конструирования и т. п.;

принцип доступности и природосообразности 
содержания образования проявляется в структуре 
и объемах учебных планов, программ, учебников, 
в оптимальном количестве изучаемого материала. 
Данный принцип предполагает соответствие содер-
жания образования возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, а также региональным 
условиям обучения.

Данные принципы являются главными ориен-
тирами, определяющими подходы к конструирова-
нию содержания образования.

В последнее десятилетие в свете идеи гумани-
зации образования личностно ориентированный 
подход все более утверждается при выявлении сущ-
ности содержания образования. Этот подход нашел 
отражение в работах И.Я. Лернера, В.С. Леднева, 
А.В. Петровскогo [1, 2, 5]. И.Я. Лернер выделял 



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2014 27

Общие проблемы профессионального образования

в социальном опыте в целом и в каждом акте дея-
тельности, как генетической клеточке опыта, че-
тыре элемента [2].

Первым элементом социального опыта являют-
ся уже добытые обществом знания о природе, обще-
стве, технике, человеке и способах деятельности, 
обеспечивающих применение знаний и преобра-
зование действительности.

Этот элемент является первым и необходи-
мым потому, что познание и преобразование дей-
ствительности происходит в процессе целенаправ-
ленной и преднамеренной практики, которой обя-
зательно предшествует некоторая совокупность 
знаний о результатах практики и способах ее осу-
ществления. Таким образом, знания об объек-
те (мире) и способе деятельности с ним являются 
первичным условием самой деятельности. Знания 
по своей природе неоднородны. Можно различить 
несколько видов знаний, важных для целей обуче-
ния: термины и понятия, факты, законы, теории, 
методологические знания, оценочные знания. При 
современном уровне знаний их виды взаимосвяза-
ны и только в совокупности обеспечивают выпол-
нение ими своих функций в жизни людей.

Первая функция знаний — онтологическая со-
стоит в том, что они служат основой представлений 
о действительности. Обучающийся, общаясь с ми-
ром, обретает представления о предметах, его окру-
жающих, затем о связях между ними, об отноше-
ниях между обучающимися, а постепенно и о сво-
ем месте среди обучающихся и в мире. Без таких 
представлений жизнь обучающегося была бы про-
сто невозможна. Вторая функция знаний — ори-
ентировочная, она позволяет им выполнять роль 
ориентира при определении направления деятель-
ности — практической или духовной. Зная зако-
ны, тенденции развития явлений и умея их объяс-
нять, обучающийся избирает способы и принципы 
действий в соответствии с этим знанием. Характе-
ризуя нормы практической и познавательной дея-
тельности, знания выполняют свою роль в виде 
правил, указаний, алгоритмов. Наконец, знания 
служат базой формирования отношений к объек-
там действительности, ибо без знания об объекте 
не может быть и отношения к нему. Это их третья, 
оценочная функция.

Чтобы овладеть способом деятельности, что-
бы знание о нем превратилось в навык или умение, 
необходимо способ деятельности реально осущест-
влять и тем самым пробрести опыт его практиче-
ской реализации. Этот опыт по своему содержанию 
не тождественен знаниям об этих способах. Нуж-
но усвоить опыт их применения, т. е. умения и на-
выки, выработанные человечеством.

Поэтому вторым элементом социального опы-
та является приобретенный индивидами опыт осу-
ществления уже известных обществу способов дея-

тельности как интеллектуального, так и практи-
ческого характера, т. е. опыт воспроизведения 
известных способов познания действительности 
и практического воздействия на нее. Эти усвоен-
ные способы деятельности служат для воспроизве-
дения результатов уже решавшихся познавательных 
и практических проблем (воспроизведение спосо-
бов расчета круга, измерения температуры, строи-
тельство очередного дома, ежегодные посев и убор-
ка урожая и т. д.).

Внешние (практические) и внутренние (интел-
лектуальные) навыки и умения могут быть общи-
ми для всех учебных предметов (составить план, 
выделить существенное, сравнить, сделать выво-
ды и т. п.) и специфическими, формирующимися 
и проявляющимися только в рамках учебных пред-
метов (решение физических или математических 
задач, постановка опытов по химии и т. п.). К об-
щеинтеллектуальным умениям и навыкам вплот-
ную примыкают общеучебные: конспектирование, 
аннотирование, работа с учебником, словарями, 
справочниками и т. п.

Таким образом, практический компонент со-
держания образования составляет система общих 
интеллектуальных и практических умений и навы-
ков, являющихся основой конкретных видов дея-
тельностей и обеспечивающих способность обу-
чающихся к сохранению культуры. К этим видам 
деятельности относятся познавательная, трудовая, 
художественная, общественная, ценностно ориен-
тированная, коммуникативная.

Перед обучающимися возникают не только 
неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые 
проблемы, никогда еще не решавшиеся. И так как 
перед обучающимися постоянно возникали такие 
проблемы, без которых их развитие не имело бы 
места, то учебное заведение в процессе их решения 
накопило опыт пере носа способов деятельности, 
преобразования их соответственно новой ситуации, 
извлечения способов из одной области для приме-
нения их в кардинально другой, т. е. опыт творче-
ской деятельности.

Опыт творческой деятельности, т. е. третий 
элемент содержания социального опыта, призван-
ный обеспечить готовность к поиску решения но-
вых проблем, к творческому преобразованию дей-
ствительности, также имеет специфическое содер-
жание, не совпадающее с содержанием первых двух 
элементов. В противном случае, приобретая любым 
способом знания и умения, каждый обучающий-
ся был бы подготовлен к творческой деятельности.

Этот опыт можно приобрести лишь в процес-
се реального поиска решения новых проблем, при 
котором требуется осуществление переноса, ком-
бинация, преобразование способов деятельности, 
умение видеть проблему и т. д. Такая деятельность 
индивидуальна, ибо не имеет аналогии в прошлом. 
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Естественно, индивидуальный опыт всегда специ-
фичен в соответствии со своеобразием личности, 
осуществляющей творческую деятельность, но при 
любой специфике деятельности проявляются об-
щие черты, характерные именно для творчества.

Поэтому творчеством называется процесс со-
здания обучающимся нового посредством специ-
фических интеллектуальных процедур, которые 
нельзя представить как точно описываемые и стро-
го регулируемые системы операций или действий. 
Такое определение особенно важно для педагогиче-
ских целей, связанных с творчеством, редко приво-
дящих к объективно новому для общества качеству. 
Имеет значение и то, что новое качество не всегда 
продукт субъективного творчества, поэтому и важ-
на характеристика творчества как проявления опре-
деленных процедурных характеристик, черт интел-
лекта, психических образований. Без них творче-
ства как деятельности нет.

Этот опыт представляет собой содержание, от-
личающееся от содержания первых двух элемен-
тов, от знаний и опыта осуществления, воспроиз-
ведения уже известных способов деятельности. Его 
функция состоит не в воспроизведении уже накоп-
ленной культуры, а в ее развитии и создании эле-
ментов новой, что неосуществимо первыми двумя 
элементами.

Первые три элемента социального опыта озна-
чают, что для совершения какого-либо целенаправ-
ленного акта деятельности надо знать, уметь и быть 
готовым творить. Однако каждый акт деятельности 
вызывает то или иное отношение самой широкой 
палитры — от отвращения до энтузиазма и вдохно-
вения. На протяжении истории человечества на-
коплен опыт эмоционального отношения ко всем 
видам деятельности — восприятию действительно-
сти, воспроизведению и преобразованию ее.

Четвертый элемент социального опыта и со-
ставляет опыт эмоционально-ценностного отноше-
ния обучающихся к миру и друг к другу, опыт эмо-
циональной воспитанности, предполагающий зна-
ния о нормах отношения и навыки в соблюдении 
этих норм. Этот опыт включает эмоциональные пе-
реживания, отвечающие потребностям и системе 
ценностей данного общества или его социального 
слоя, и отличается качественными характеристи-
ками (видами эмоций), динамичностью и объек-
тами, на которые он направлен. Он обусловлива-
ет волевую (т. е. степень напряженности эмоций), 
моральную, эстетическую реакции на окружаю-
щую индивида действительность и его собствен-
ные проявления.

Эмоциональная культура представляет со-
бой особое содержание социального опыта, кото-
рое должно стать содержанием и качеством лично-
сти обучающегося. Причем опять-таки содержание 
этого элемента социального опыта, хотя и взаимо-

связано со всеми другими элементами, не совпада-
ет с содержанием первых трех, и его функция в вос-
произведении и развитии культуры состоит в том, 
что обусловливает нравственные, эстетические, 
эмоциональные стимулы, потребности и идеалы, 
т. е. все проявления отношения к миру, к деятель-
ности и ее продуктам. Мир отношения обучающе-
гося к окружающей действительности, сфера его 
чувств не совпадает ни с содержанием его знаний 
об этой действительности, ни с его навыками и уме-
ниями. Это особая сфера. Пока обучающийся зна-
ет о нормах поведения, даже ведет себя как приня-
то, но делает это вопреки отрицательной оценке 
этих норм, его воспитанным считать нельзя, т. е. 
нельзя признать его усвоившим содержание воспи-
танности. Точно также знание мировоззренческой 
идеи, правильное ее использование для объясне-
ния каких-либо явлений действительности без убе-
ждения в ее истинности не делают эту идею частью 
мировоззрения обучающегося. И поэтому культу-
ра чувств, подлежащих воспитанию у обучающих-
ся, не совпадает с культурой мышления, с объемом 
и системностью знаний. Все компоненты содер-
жания образования и базовой культуры личности 
взаимосвязаны. Умения без знаний не возможны, 
творческая деятельность осуществляется на осно-
ве определенных знаний и умений, воспитанность 
предполагает знание о той деятельности, которая 
вызывает те или другие эмоции, предусматривает 
поведенческие навыки и умения.

Совокупность эмоционально-чувственных от-
ношений в каждую эпоху многообразна, социаль-
но и классово обусловлена. Поэтому в каждом со-
циальном организме своя система норм эмоцио-
нального отношения к окружающему. Точно также 
социальный опыт в каждую эпоху характеризует-
ся своим содержанием, своей классовой направ-
ленностью в зависимости от общественного строя 
и классов, его составляющих, поэтому состав со-
циального опыта в целом имеет для каждой эпохи 
различное содержательное наполнение этих эле-
ментов.

Таким образом, социальный опыт многосо-
ставен и представляет собой систему элементов, 
каждый из которых характеризуется особым содер-
жанием, выполняющим специфическую, не под-
меняемую другими элементами, функцию в вос-
произведении и развитии культуры в целом. Эти 
элементы социального опыта постоянны и харак-
терны для любой эпохи при всем разнообразии их 
реального объема и содержания. Отсутствие хотя бы 
одного из них делает невозможным воспроизведе-
ние и развитие культуры, а следовательно и обще-
ства. Различие этих функций состоит в следующем:

• знания формируют представления о мире, со-
здают условия ориентации в нем и в направле-
ниях поисков путей реализации цели;
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• опыт осуществления способов деятельности 
обеспечивает воспроизводство культуры бла-
годаря накопленным стереотипам;

• опыт творческой деятельности обеспечивает 
целенаправленное представление окружающе-
го мира на новом качественном уровне, т. е. 
дальнейшее развитие общества во всех его про-
явлениях;

• эмоционально-чувственный опыт, отражая 
и формируя потребности обучающегося, вы-
полняя сигнальные и регулятивные функции, 
обусловливает отношение к миру, соотнесение 
окружающей действительности и своей дея-
тельности со своими потребностями и моти-
вами.
Логическим основанием для различения и вы-

деления каждого из элементов социального опы-
та явилась специфичность содержания и функций 
каждого из элементов в деятельности общества 
и каждого обучающегося при всей их взаимосвя-
занности, а необходимость и достаточность элемен-
тов структуры и является важнейшим показателем 
объективности построенной системы, ее соответ-
ствия реальной действительности [1, 7].

Состав социального опыта определяет элемен-
ты содержания образования, которое должно стать 
достоянием личности. Следовательно, структура 
содержания образования должна соответствовать 
структуре содержания социального опыта, должна 
быть ей изоморфна. Точно также структура содер-
жания образования должна быть адекватна структу-
ре социального опыта для достижения целей воспи-
тания всесторонне развитой личности. Содержание 
образования — это объект, наполнение которого 
зависит от меры осознания его состава, от уровня 
развития педагогической науки.

Поскольку общество заинтересовано в пере-
даче и способно передать обучающимся все струк-
турные элементы социального опыта в доступном 
объеме, то содержание образования следует опреде-
лить как ценностно ориентированную и педагогиче-
ски адаптированную систему знаний, способов дея-
тельности, опыта творческой деятельности и опыта 
эмоционально-личностного отношения к миру и дея-
тельности, усвоение которой обеспечивает форми-
рование гармонически развитой личности, готовой 
к участию в воссоздании (сохранении) и развитии 
культуры.

Это определение, как и обозначенный состав 
содержания образования, обусловливает ряд вы-
водов, важных и для теории обучения, и для учеб-
ной практики:

• не только все содержание образования состо-
ит из четырех элементов, но и каждый учебный 
предмет воплощает все эти элементы. В подав-
ляющем большинстве случаев эти элементы 

должны быть предусмотрены и в рамках каж-
дой темы;

• с точки зрения организационной подготов-
ки обучения необходимо выяснить не толь-
ко систему знаний, подлежащую усвоению, 
но и систему навыков и умений, т. е. способов 
деятельности, воспроизведение которых по-
сле соответствующей информации, позволяет 
ими овладеть. Такая система, разработанная 
по каждому учебному предмету, должна пред-
ставлять собой единое целое как минималь-
ное условие образования. Система интеллек-
туальных и практических навыков и умений 
должна быть равноправной частью програм-
мы, предусмотренной содержанием и струк-
турой учебников и обеспеченной практикой 
обучения;

• необходимо по каждому предмету выяснить 
содержание творческой деятельности, ее объ-
ем и разработать средства для усвоения этого 
содержания обучающимися. Это содержание 
должно стать непременной частью программы, 
быть воплощено в учебных пособиях и реали-
зовано в учебном процессе;

• воспитанность чувств, будучи самостоятельной 
частью содержания, оказывается в силу спе-
цифики воспитательного процесса продуктом 
и всех остальных частей, так как не существу-
ет педагогических актов, не имеющих воспи-
тательного результата позитивного или нега-
тивного свойства. Кроме того, эмоциональная 
реакция всегда предметна, т. е. обращена на ка-
кое-то содержание. Поэтому ставится пробле-
ма создания единой программы непрерывно-
го обучения и воспитания, а также выявления 
воспитательных возможностей каждого учеб-
ного предмета.
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