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провести игру. Ее смысл заключается в том, что ведущий на-
чинает какую-то историю, сказав 2-3 предложения. Следую-
щий человек ее продолжает, добавив 1-2 предложения от себя, 
и таким же образом по цепочке каждый ребенок вносит что-то 
новое в один большой рассказ. 

После такого тренинга стало заметно, что дети стали более 
раскрепощенными в общении друг с другом. Даже ребята-
интроверты явно развили навыки и умения общения, стали 
более открытыми со своими сверстниками, что говорит о том, 
что все, предшествующие этому мероприятия в отряде были 
проведены не зря и дали свои положительные результаты. 
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Говоря о новых проблемах обучения и воспитания молоде-
жи, необходимо обратиться к тому обстоятельству, что во 
второй половине ХХ века индустриальная революция, нако-
нец, решила глобальную задачу человечества – накормить 
людей.  

С достижением материального благополучия, с появлением 
изобилия продовольствия, одежды, обуви, бытовой техники, 
как следствие этого, был обусловлен переход человечества в 
совершенно новую постиндустриальную эпоху своего разви-
тия. В последние десятилетия произошла цепь событий, со-
всем преобразивших мир. Энергетический кризис. Технологи-
ческая революция. Электронно-коммуникационная револю-
ция. Прекращение гонки вооружений. Интеграция  
мировой экономики. Гигантские экологические катастрофы. 
Все эти события говорят о том, что мы неожиданно для себя 
оказались в совершенно новой эпохе.  
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Коренным образом изменилась и идеология человечества. 
Ведь, начиная с XVIII века, с эпохи Просвещения на протяже-
нии двухсот лет основной идеей во всем мире, доминирующей 
силой и главным двигателем политики была вера в спасение 
человечества посредством справедливого общественного уст-
ройства. Она принимала различные формы и создала различ-
ные политические течения. Общим у всех этих течений была 
вера в построение такого общества, в котором его совершен-
ство приведет к совершенству отдельного человека, что соци-
альные акции способны создать идеальное общество, что по-
средством общественного устройства можно кардинально пе-
ределать Человека. 

Но жизнь оказалась куда сложнее. Оказалось, что с ростом 
благосостояния растут и потребности людей.  

Таким образом, во всем мире за двести лет истории нового 
унифицированного «Адама» создать не удалось. То, что при-
емлемо для всех, то, что приемлемо для большинства, оказа-
лось не прогрессивным и не гуманным. Стало, наконец, по-
нятно, что все люди разные, люди различаются между собой 
больше, чем различаются общественно-экономические фор-
мации. Теперь все больше осознается та истина, что основой 
прогрессивного развития каждой страны и всего человечества 
в целом является сам Человек, его нравственная позиция, мно-
гоплановая природосообразная деятельность, его культура, 
образованность, профессиональная компетентность. 

Переход человечества в новую эпоху существования вовсе 
не означает, что мир стал проще. Появились новые проблемы. 
Развиваются мощные национальные движения во многих 
странах мира. Развивается международный терроризм, рели-
гиозные течения. Происходят быстрые изменения условий 
жизни и труда людей, нарастание стрессовых ситуаций, рост 
психических заболеваний, суициды, наркомания, и т.п. 
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В связи с переходом человечества в новую эпоху своего 
существования, в течение нескольких следующих десятилетий 
образование, очевидно, изменится больше, чем за все триста с 
лишним лет, прошедших с момента возникновения, в резуль-
тате книгопечатания, школы современного типа.  

Общество, в котором образование становится подлинным 
капиталом и главным ресурсом, предъявляет новые, притом 
жесткие требования к образовательным учреждениям в смыс-
ле их образовательной деятельности и ответственности за нее. 
Необходимо заново осмыслить, что такое учение, воспитание, 
и что такое обученный и воспитанный человек.  

Сегодня много говорят об инновационном обучении – в от-
личие от традиционного (хотя, по нашему мнению, это разде-
ление весьма условно и далеко не всегда отражает суть – ведь 
инновации вырастают из традиций и в значительной мере 
«вбирают» их в себя).  

Сами термины: инновационное и традиционное обучение и 
идея их альтернативности были предложены группой ученых 
в докладе Римскому клубу в 1978 г., обративших внимание 
мировой общественности на факт неадекватности принципов 
традиционного обучения требованиям современного общества 
к личности и к развитию ее творческих возможностей. 

Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как 
ориентированное на создание готовности личности к быстро 
наступающим переменам в обществе, готовности к неопреде-
ленному будущему за счет развития способностей к творчест-
ву, к разнообразным формам мышления, а также способности 
к сотрудничеству с другими людьми.  

Обобщая специфику инновационного обучения, следует 
выделить его черты: открытость обучения будущему, способ-
ность к предвосхищению на основе постоянной переоценки 
ценностей, способность к совместным действиям в новых  
ситуациях. 
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В индустриальном обществе система образования является 
своего рода поточной системой. Массовое образование  
служит целям индустриального производства, готовит работо-
способные элементы индустриального механизма и само яв-
ляется или стремится быть хорошо отлаженным механизмом, 
индустрией по производству кадров. Система массового обра-
зования строится по образу и подобию индустриального про-
изводства и делит с ним его достижения и неудачи. 

Переход об образовательной парадигмы индустриального 
общества к образовательной парадигме постиндустриального 
общества означает, в первую очередь, отказ от понимания об-
разования как получения готового знания и представления о 
педагоге как носителе готового знания. На смену приходит 
понимание образования как достояния личности, как средства 
ее самореализации в жизни, как средство построения личной 
карьеры. А это изменяет и цели обучения и воспитания, и его 
мотивы, нормы, и формы и методы, и роль педагога и т.д. 

Сравнение основных компонентов парадигм учения в ин-
дустриальном и постиндустриальном обществе в нашем по-
нимании приведено в таблице.  

Как видно, весь образовательный процесс должен существен-
но измениться в новых социально-экономических условиях. В 
связи с этим в педагогике возникает целый клубок проблем, тре-
бующих новых решений. Рассмотрим некоторые из них. 

Необходимо заново переосмыслить, что такое в современ-
ных условиях обучение, воспитание, развитие. Эта триада на-
столько очевидна и привычна любому педагогу, что вроде бы 
никаких вопросов не возникает и не может возникнуть. Тем не 
менее в новых условиях такие вопросы возникают. Для начала 
нам придется привести всем известные устоявшиеся форму-
лировки этих понятий.  
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Таблица  Отличие традиционной педагогики от  
инновационной 

Компоненты  
парадигм 

Традиционная  
педагогика 

Инновационная  
педагогика 

1 2 3 
Ценности  учение для общественного 

производства; 
 учение для самореализа-
ции человека в жизни, для 
личной карьеры; 

Мотивы  
 

 учение обучающихся как 
обязанность; 
 деятельность педагога как 
исполнение профессиональ-
ного долга 
 

 заинтересованность 
обучающихся в учении, 
удовольствие от достиже-
ния результатов 
 заинтересованность 
педагога в развитии обу-
чающихся, удовольствие 
от общение с ними 

Нормы  ответственность за учение 
обучающихся несет педагог;
 авторитет педагога дер-
жится за счет соблюдения 
дистанции, требуя от обу-
чающихся дисциплины и 
усердия 

 обучающиеся принима-
ют на себя ответствен-
ность за свое учение; 
 авторитет педагога соз-
дается за счет его лично-
стных качеств; 

Цели  направленность учения на 
приобретение научных зна-
ний; 
 учение в молодости как 
«запас на всю жизнь»; 

 направленность учения 
на овладение основами 
человеческой культуры и 
компетенциями; 
 учение в течение всей 
жизни; 
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1 2 3 
Позиции 
участников 
учебного 
процесса 

 педагог переда-
ет знания; 
м педагог над 
обучающимися; 

 педагог создает условия для самостоя-
тельного учения; 
 педагог вместе с обучающимися, вза-
имное партнерство; 

Формы и 
методы 

 иерархический 
и авторитарный 
методы; 
 стабильная 
структура учеб-
ных дисциплин; 
 стабильные 
формы организа-
ции учебного 
процесса; 
 акцент на ауди-
торные занятия 
под руководством 
педагога; 

 демократический и эгалитарный (по-
строенный на равенстве) методы; 
 динамичная структура учебных дисци-
плин; 
м динамичные формы организации 
учебного процесса; 
 акцент на самостоятельную работу 
обучающихся 

Средства основным средст-
вом обучения 
является учебная 
книга; 

 учебная книга дополняется мощней-
шими ресурсами информационно-
телекоммуникационных систем и СМИ 

Контроль и 
оценка 

 контроль и 
оценка произво-
дятся преимуще-
ственно педаго-
гом; 

 смещение акцента на самоконтроль и 
самооценку обучающихся 

Но все это как бы «внутренние» проблемы образовательной 
системы. На них еще накладываются и проблемы «внешние»: 
современный информационный взрыв кардинально изменил 
пространство жизни людей, систему отношений, общения, и, в 
том числе, организацию образовательного процесса. Сегодня 
весь специально подаваемый растущему человеку материал – 
от учебных предметов до нравственных установок – как бы 
широк он ни был, находится в одном русле со значительно 
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большим потоком информации, поступающей по телевиде-
нию, от компьютера, из Интернета, разнопланового общения  
со сверстниками и взрослыми и т.д. Эта неотсортированная 
хаотическая информация, подавляя детей, молодых людей, 
оказывает неоднозначное, часто отрицательное воздействие на 
характер их развития. Необходима разработка целого ряда 
возникших проблем: как сформировать устойчивость лично-
сти обучающихся к потоку информации, как научить их от-
сортировывать ценную информацию от информационного 
шума и т.д. В этих условиях еще больше возрастает роль лич-
ностных качеств педагога – учителя, преподавателя, воспита-
теля – его духовности, нравственной стойкости, силы харак-
тера. Причем, очевидно, прежняя основная функция педагога 
– трансляция знаний – будет все больше смешаться к техниче-
ским и информационным средствам обучения, к телекомму-
никационным системам, а на первый план будут выдвигаться 
его личностные качества, качества лидера и духовного  
наставника.  

Таким образом, как видим, в новых социально-
экономических условиях появляются совершенно новые ориен-
тиры в решении проблем обучения и воспитания молодежи. 
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Наиболее эффективным приёмом в формировании творческо-
го мышления служит проблемное обучение. Одно из направле-
ний творческого развития личности – проведение лекционных 
занятий проблемного характера, использование которых повы-
шает эффективность работы студентов. При этом в лекции  
либо только ставится учебная проблема, либо указываются  
и пути её решения и, наконец, лекция может содержать  




