
Лекция 11. Содержание образования как основа базовой 
культуры личности 

Основные вопросы: 
1. Сущность содержания образования и его исторический характер. 
2. Детерминанты содержания образования и принципы его 

структурирования 
3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 
4. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего 

среднего образования 

1. Сущность содержания образования и его исторический характер 
В процессе обучения реализуется содержание образования, которое 

выступает одним из основных его средств и факторов развития личности. 
Оно представляет собой особый разрез образования, абстрагированный от 
технологии.  

В традиционной педагогике, ориентированной на реализацию 
преимущественно образовательных функций школы, содержание 
образования определяется как совокупность систематизированных знаний, 
умений и навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень 
развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутые в 
результате учебно-воспитательной работы. Это так называемый знаниево-
ориентированный подход к определению сущности содержания образования. 

При таком подходе в центре внимания находятся знания как духовное 
богатство человечества, накопленное в процессе поисков и накопления 
исторического опыта. Знания, конечно, важные социальные ценности, 
поэтому и знаниево-ориентированное содержание образования имеет 
безусловное значение. Оно способствует социализации индивида, 
вхождению человека в социум. С этой точки зрения такое содержание 
образования является жизнеобеспечивающей системой. Однако при 
знаниево-ориентированном подходе к содержанию образования знания 
становятся абсолютной ценностью и заслоняют собой самого человека. Это 
приводит к идеологизации и регламентации научного ядра знаний, их 
академизму, ориентации содержания образования на среднего ученика и 
другим негативным последствиям.  

В последнее десятилетие в свете идеи гуманизации образования все 
более утверждается уже упоминавшийся выше личностно-ориентированный 
подход к выявлению сущности содержания образования. Этот подход нашел 
отражение в работах И.Я.Лернера и М.Н.Скаткина, В.С.Леднева, Б.М.Бим-
Бада и А.В.Петровского [49, 51, 84]. 

Так, И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин под содержанием образования 
понимают педагогически адаптированную систему знаний, навыков и 
умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого 
отношения, усвоение которой призвано обеспечить формирование 
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всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению 
(сохранению) и развитию материальной и духовной культуры общества [51].  

По мнению Б.М.Бим-Бада и А.В.Петровского, подлежащее усвоению 
учащимися содержание образования, определяя развитие личности, является 
частью социально-культурного опыта, отобранного в соответствии с целями 
и процессуальными аспектами обучения. Культура как спрессованный опыт 
тысячелетий, передаваемый и осваиваемый в процессе обучения, включает в 
себя культуру поведения, общения, чувств, мышления и практической 
конструктивной деятельности. 

В.С.Леднев считает, что содержание образования - это содержание 
процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности, 
необходимым условием которого является особым образом организованная 
деятельность. В этой связи оно выступает как содержание триединого 
целостного процесса образования личности через усвоение опыта, 
воспитания и развития.  

С культурно-содержательной точки зрения образование представляет 
собой вид духовной рекапитуляции: "Двигаясь по тому же самому пути, по 
которому человечество достигает совершенства, должен пройти каждый 
человек, рано или поздно" (Э.Лессинг). "Молодость всегда должна 
начинаться издалека и, подобно отдельному человеку, пройти через эпохи 
мировой культуры" (И.В.Гёте).  

Школа призвана помочь ребенку наиболее комфортно войти в сложный 
мир человеческого социума через культуру.  Я. Корчак отмечал, что "ребенок 
в этом мире - иностранец; он не знает названия городов, направления улиц; 
ему необходим гид, который вежливо ответит на все его вопросы; уважайте 
его незнание".  

При личностно-ориентированном подходе к определению сущности 
содержания образования абсолютной ценностью являются не отчужденные 
от личности знания, а сам человек. Такой подход обеспечивает свободу 
выбора содержания образования с целью удовлетворения образовательных, 
духовных, культурных и жизненных потребностей личности, гуманное 
отношение к развивающейся личности, становление ее индивидуальности и 
обеспечение возможности самореализации в культурно-образовательном 
пространстве.  

В соответствии со сказанным,  личностно-ориентированное 
содержание образования направлено на развитие природных особенностей 
человека (здоровья, способностей мыслить, чувствовать, действовать); его 
социальных свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником) и 
свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества). 
При этом развитие и природных, и социальных, и культурных начал 
осуществляется в контексте содержания образования, имеющего 
общечеловеческую, национальную и региональную ценность. 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно 
определяется целями и задачами образования на том или ином этапе развития 
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общества. Это означает, что оно изменяется под влиянием требований жизни, 
производства и уровня развития научного знания. 

2. Детерминанты содержания образования и принципы его 
структурирования 

В педагогической теории детерминантами называются факторы, 
определяющие структурные компоненты содержания образования и их 
взаимосвязи. 

Одной из ведущих детерминант содержания образования является его 
цель, в которой находят концентрированное выражение как интересы общества, 
так и интересы личности. Общество делает вклады в образование, чтобы 
обратить их себе же на пользу. С помощью образования общество развивает 
способности личности, ибо целое может выиграть только от высокого качества 
своих составных частей. "Когда первой и главной целью образования 
становится духовное развитие самого индивидуума, получающего это 
образование, развитие, на которое он сам научился бы смотреть как на высшее 
благо, тогда естественно и необходимо сами собой достигаются и желательные 
социальные результаты" (Н. И. Кареев).  

Вектором реалистического целеобразования, отмечает Б. М. Бим-Бад, 
служит исторически и социально варьируемая идеальная модель образованного 
человека. Так, в Греции классической эпохи свободные граждане видели смысл 
образования в том, чтобы оно давало "уроки мудрости".  Поиск смысла жизни, 
сущности человеческого бытия, морально-нравственных норм считался едва ли 
не главной миссией образования. 

Цель современного образования - развитие тех свойств личности, 
которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную 
деятельность. Такая цель образования утверждает отношение к знаниям, 
умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим достижение 
полноценного гармоничного развития эмоциональной, умственной, 
ценностной, волевой и физической сторон личности. Знания, умения и 
навыки необходимы для применения в жизни усваиваемой культуры. 
Поэтому изучение основ наук и искусства в образовательных учреждениях - 
не самоцель, а средство усвоения методов поиска и проверки истины, 
познания и развития прекрасного. 

Такая цель требует подходить к определению содержания образования 
с позиций современной концепции человека. 

Человек - система динамическая, становящаяся личностью и 
проявляющаяся в этом качестве в процессе взаимодействия с окружающей 
средой. Следовательно, как отмечает B.C. Леднев, с точки зрения структуры 
содержания образования полноты картины можно достигнуть только в том 
случае, если личность будет рассмотрена в ее динамике. 

Динамика личности как процесс ее становления представляет собой 
изменение во времени свойств и качеств субъекта, что и составляет суть 
онтогенетического развития человека. Осуществляется оно в процессе 
деятельности. Другими словами, деятельность имеет одним из своих 
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продуктов развитие самого субъекта. Вот почему речь должна идти об 
учении как развивающем виде деятельности. Его влияние на развитие 
личности возрастает, если оно взаимосвязано с другими видами деятельности 
(трудовой, игровой, общественной). П.Я.Гальперин отмечал, что всякую 
деятельность можно назвать учением, поскольку в процессе ее 
осуществления у субъекта формируются новые знания и умения или прежние 
знания и умения приобретают новые качества. 

Исходя из этого, деятельность личности также является детерминантой 
содержания образования. При этом оно выступает как содержание особым 
образом организованной деятельности учащихся, основу которого составляет 
опыт личности. 

И.Я.Лернер и М. Н. Скаткин тоже считают, что главная социальная 
функция образования - передача опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. В связи с этим опыт тоже является детерминантой содержания 
образования. Анализируя явление культуры с педагогической точки зрения, 
они показали, что культура - это прежде всего опыт материальной и 
духовной деятельности, выработанный человечеством, который может быть 
усвоен личностью и стать ее достоянием. Общими для разнообразных видов 
деятельности являются следующие элементы: 

• уже известные знания о природе, обществе, мышлении, технике и 
способах деятельности; 

• опыт осуществления способов деятельности, который воплощается в 
умениях и навыках личности, усвоившей его; 

• опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых, 
возникающих перед обществом проблем; 

• опыт отношений к миру, друг к другу, т.е. система эмоциональной, 
волевой, моральной и эстетической воспитанности. 

Каждая эпоха наполняет свой опыт, свою культуру только ей 
свойственным содержанием. 

Усвоение первого элемента социального опыта обеспечивает 
формирование картины мира и вооружает методологическим подходом к 
познавательной и практической деятельности. Знания при этом служат 
инструментом всякой деятельности. Усвоение второго элемента позволяет 
новым поколениям сохранить культуру, а третьего - обеспечивает ее 
дальнейшее развитие, что без реализации творческой деятельности 
невозможно. Усвоение четвертого элемента социального опыта регулирует 
соответствие деятельности человека его потребностям и в свою очередь 
расширяет сферу этих потребностей, систему ценностей, мотивы 
деятельности, т.е. все проявления эмоционального отношения к 
деятельности, ее продуктам, к людям. 

Каждый элемент социального опыта, отмечают И.Я. Лернер и 
М.Н. Скаткин, выполняет свою специфическую, не подменяемую другими, 
функцию в развитии личности. Предшествующие элементы могут 
существовать отдельно от последующих, хотя каждый последующий 
невозможен без предшествующих: можно знать, но не уметь; можно знать, 
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уметь выполнять известные способы деятельности, но не быть 
подготовленным к творчеству; можно знать, уметь, творить при разном 
отношении к этой деятельности. Взаимосвязь элементов социального опыта 
выражается и в том, что усвоение каждого из них влияет на уровень и 
качество усвоения других элементов. 

В последние годы в образовательной практике используется подход к 
определению содержания воспитания, предложенный Н.Е. Щурковой. Его 
детерминантой выступает целенаправленно организованное взаимодействие 
школьников с миром во всем его многообразии: природой, наукой, 
производством, искусством, а также вещами и предметами, их 
окружающими, и, главное, людьми. Это взаимодействие с окружающим 
миром осуществляется через организацию основных видов деятельности 
школьника: познавательную, трудовую, художественную, спортивную, 
общественную, ценностно-ориентировочную, коммуникативную. Конкретное 
содержание видов деятельности школьников и составляет содержание 
воспитания. 

Содержание образования может быть структурировано и по основным 
его отраслям: общее, политехническое и специальное (профессиональное). 

Содержание общего образования - это содержание базовой культуры 
личности, поэтому основные стороны личности являются детерминантами 
структуры содержания общего среднего образования. 

Долгое время общее образование понималось упрощенно, лишь как 
звено, предшествующее профессиональному образованию и являющееся 
базой последнего. Введение общеобразовательных предметов в 
профессиональных учебных заведениях (естественнонаучных и 
гуманитарных, в том числе физической культуры и иностранных языков) 
должным образом в теории содержания образования не рассматривалось. 

Сегодня общее образование может быть представлено, с одной 
стороны, как сквозная линия всей системы непрерывного образования, а с 
другой - как общеобразовательная подготовка человека, предшествующая 
профессиональной. 

В последнем случае в содержание общего образования входят три 
основных цикла изучаемых учебных предметов: естественнонаучный, 
гуманитарный, трудовой и физической подготовки. Предметы 
естественнонаучного цикла (биология, физика, химия, математика и др.) 
дают знание основных закономерностей развития природы, способов и 
средств их использования на благо человека. Математика к тому же 
вооружает формализованным языком выражения зависимостей в виде 
формул, чертежей, графиков. Это является действенным средством развития 
логического мышления учащихся. 

Гуманитарные предметы (история, литература, обществоведение, 
география, родной и иностранный языки и др.) помогают постичь законы 
общественного развития, социальную природу самого человека. Важная роль 
в гуманитарном образовании принадлежит художественным дисциплинам: 
изобразительному искусству, музыке и пению, ритмике. Они формируют 
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эстетические и нравственные чувства, приобщают к миру прекрасного, к 
творчеству по законам и нормам красоты. 

Трудовое обучение, физкультура и основы безопасности 
жизнедеятельности укрепляют здоровье, формируют умения и навыки, 
необходимые будущему труженику и защитнику. 

Общее образование в отечественном образовании одновременно 
является и политехническим. В этой связи рассмотрение последнего как 
самостоятельной отрасли образования - условное. Его целесообразно 
рассматривать как пересечение общего и профессионального.  

Политехническое образование связано с решением таких задач, как: 
• знакомство учащихся с научными законами, лежащими в основе 

материального производства; 
• выработка у учащихся умений применять полученные знания в 

различных областях производства; 
• основательное овладение учащимися навыками обращения с 

простейшими орудиями производства; 
• подготовка учащихся к общетрудовой деятельности, 

сознательному выбору профессии и овладению специальностью. 
В решении задач политехнического образования большое значение 

имеет трудовое обучение, которое удачно дополняет возможности изучаемых 
учебных предметов. Трудовое обучение носит политехнический характер. 

Общее политехническое образование служит базой для 
профессиональной ориентации и получения специального (профессионального) 
образования. Последнее представляет собой совокупность знаний, практических 
умений и навыков, дающих возможность заниматься определенным родом 
деятельности в качестве квалифицированного рабочего, специалиста средней или 
высшей квалификации в различных отраслях производства, науки, техники и 
культуры. 

Перед отечественной школой не стоит задача специального 
профессионального образования. Для этой цели существует широкая сеть 
профессиональных учебных заведений, дающих начальное, среднее и высшее 
профессиональное образование. 

Задача школы заключается в проведении планомерной 
профориентационной работы, научная постановка которой включает: 

• обоснованный прогноз потребностей в рабочих кадрах в регионе 
на длительный период; 

• систему знаний о профессиях; 
• методику изучения интересов и склонностей учащихся; 
• технологии развития интересов и склонностей в системе 

политехнического образования, трудового обучения и воспитания, 
производственного обучения (в тех школах, где для этого созданы условия), 
внеклассной и внешкольной работы. 
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3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 
Рассмотренные детерминанты содержания образования позволяют 

выделить основания для его структурирования. Представляются 
правомерными в этом отношении принципы, сформулированные 
В.С.Ледневым: двойное вхождение базисных компонентов содержания 
образования в систему; функциональная полнота содержания образования; 
дифференциация и интеграция компонентов содержания образования; 
преемственность содержания уровней общего образования. 

Принцип двойного вхождения базисных компонентов содержания 
образования в систему означает, что в каждом акте педагогического 
взаимодействия задействованы все компоненты содержания образования: 
совершенствуется опыт личности, развиваются ее типологические свойства и 
формируются механизмы психики (познавательные процессы). В то же время 
всегда может быть организована специальная работа по освоению одного из 
компонентов содержания образования. Например, любое занятие с детьми 
вносит свой вклад в развитие речи школьников, но есть и специальные 
занятия по русскому языку; на любом уроке присутствуют элементы 
контроля, но есть и специальные занятия или виды деятельности детей, 
которые предполагают контроль знаний, и т.п. 

Принцип функциональной полноты содержания образования вытекает 
из того, что всякая система, в том числе и педагогическая, не может 
эффективно функционировать или функционировать вообще, если набор ее 
существенно значимых подсистем (элементов системы) не является 
функционально полным. При этом имеется в виду и коэффициент 
функциональной значимости компонентов содержания образования, и 
возможность их компенсирования. Так, исключение из учебных планов 
школы элементов политехнического образования отрывает содержание 
общего образования от жизни, понижает его функциональное, практическое 
значение; недооценка гуманитарных предметов ведет к формированию 
технократического мышления, исключающего из системы ценностей 
человека; невнимание к развитию творческого потенциала личности 
оборачивается догматизмом, шаблонностью мышления и деятельности и т.п. 

Принцип дифференциации и интеграции компонентов содержания 
образования проявляется, с одной стороны, в дроблении (дифференциации) 
учебных дисциплин (например, биология - это ботаника, зоология, анатомия 
и др.), а с другой - в объединении (интеграции) в рамках одного учебного 
предмета знаний из смежных областей (например, физика, химия, биология - 
это естествознание). 

Принцип преемственности содержания уровней общего образования: 
начального, основного (неполного среднего), полного среднего, общего 
высшего образования. Наряду с этими уровнями можно выделить 
пропедевтический уровень дошкольного образования, а также 
послевузовского, преимущественно перманентного образования. 
Соблюдение этого принципа означает согласованность содержания уровней 
образования. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



В педагогической теории нашли признание принципы формирования 
содержания общего образования, разработанные В. В. Краевским[45]. 

Принцип соответствия содержания образования во всех его элементах 
и на всех уровнях конструирования требованиям развития общества, науки, 
культуры и личности. Он требует включения в содержание общего 
образования как традиционно необходимых знаний, умений и навыков, так и 
тех, которые отражают современный уровень развития социума, научного 
знания, культурной жизни и обеспечивают личностный рост. 

Принцип единой содержательной и процессуальной стороны обучения 
при отборе содержания общего образования отвергает одностороннюю 
предметно-научную его ориентацию. Он предполагает учет педагогической 
реальности, связанной с осуществлением конкретного учебного процесса, 
вне которого не может существовать содержание образования. Это означает, 
что при проектировании содержания общего образования необходимо 
учитывать принципы и технологии его передачи и усвоения, уровни 
последнего и связанные с ним действия. 

Принцип структурного единства содержания образования на разных 
уровнях его формирования предполагает согласованность таких 
составляющих, как теоретическое представление, учебный предмет, учебный 
материал, педагогическая деятельность, личность учащегося. 

Принцип гуманитаризации содержания общего образования связан 
прежде всего с созданием условий для активного творческого и 
практического освоения школьниками общечеловеческой культуры. Для 
этого гуманитарная культура должна проникать в самую "ткань" содержания 
общего образования, во все учебные предметы. В свою очередь, это требует 
изменения взаимоотношения и взаимодействия гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, в основе которого должен лежать поворот к 
личности. Мы говорим о качественной реорганизации содержания 
конкретных учебных предметов (в том числе гуманитарных), которым 
недостает именно человека в его действительном (социальном и природном, 
объективном и субъективном) бытии. Особенно это относится к 
обществоведческим дисциплинам. 

Принцип гуманитаризации содержания общего образования имеет 
много аспектов, связанных как с мировоззренческой подготовкой 
школьников, так и с формированием, исходя из современной ситуации 
развития общества, наиболее приоритетных компонентов гуманитарной 
культуры (культура жизненного самоопределения; экономическая культура и 
культура труда; политическая и правовая культура; интеллектуальная, 
нравственная, экологическая, художественная и физическая культура; 
культура общения и семейных отношений). 

Принцип фундаментализации содержания образования позволяет 
преодолеть так называемую дегуманизацию общего образования. Он требует 
интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания, установления 
преемственности и междисциплинарных связей, опоры на осознание 
учащимися сущности методологии познавательной и практической 
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преобразующей деятельности. Обучение в этой связи предстает не только как 
способ получения знания и формирования умений и навыков, но и как средство 
вооружения школьников методами добывания новых знаний, самостоятельного 
приобретения умений и навыков. 

Фундаментализация содержания общего образования обусловливает 
его интенсификацию и, следовательно, гуманизацию процесса обучения, так 
как учащиеся освобождаются от перегрузки учебной информацией и 
получают возможность для творческого саморазвития. 

Принципы гуманитаризации и фундаментализации содержания общего 
образования вызвали к жизни становление и такого принципа, как 
соответствие основных компонентов содержания общего образования 
структуре базовой культуры личности. Исходя из концепции И.Я. Лернера и 
М.Н. Скаткина, эти компоненты могут быть представлены как когнитивный 
опыт личности, опыт практической деятельности, опыт творчества и опыт 
отношений личности [84]. 

Когнитивный опыт личности как компонент содержания общего 
образования и базовой культуры включает в себя систему знаний о природе, 
обществе, мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых 
обеспечивает формирование в сознании учащихся научной картины мира, 
вооружает их диалектическим подходом к познавательной и практической 
деятельности. Он по праву считается основным, поскольку без знаний 
невозможно ни одно целенаправленное действие. 

Знания как основной элемент содержания общего образования - это 
результат познания действительности, законов развития природы, общества и 
мышления. В них выражается обобщенный опыт людей, накопленный в 
процессе социально-исторической практики. Знания представляют собой 
отражение свойств вещей, предметов и явлений действительности, 
переработанное в категориях человеческого опыта. 

Содержание общего среднего образования, по И.Я.Лернеру и 
М.Н.Скаткину, включает в себя: 

• основные понятия и термины, отражающие как повседневную 
действительность, так и научные знания; 

• факты повседневной действительности и науки, необходимые для 
доказательства и отстаивания своих идей; 

• основные законы науки, раскрывающие связи и отношения 
между разными объектами и явлениями действительности; 

• теории, содержащие систему научных знаний об определенной 
совокупности объектов, о взаимосвязях между ними и о методах 
объяснения и предсказания явлений данной предметной области; 

• знания о способах научной деятельности, методах познания и 
истории получения научного знания; 

• оценочные знания, знания о нормах отношений к различным 
явлениям жизни, установленным в обществе. 
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Названные виды знаний отличаются друг от друга тем, что они имеют 
разные функции в обучении и требуют использования разных технологий в 
обучении. Основные функции знаний связаны с тем, что они выступают 
средством создания общей картины мира, инструментом познавательной и 
практической деятельности, основой целостного научного мировоззрения. 

Опыт осуществления способов деятельности (практический опыт) 
включает в себя знания об этих способах, которые присутствуют уже в 
первом компоненте содержания общего образования и базовой культуры 
личности. Без таких знаний ни один способ деятельности нельзя выполнить 
сознательно. Но этих знаний недостаточно. Нужно усвоить опыт их 
применения, т.е. умения и навыки, выработанные человечеством. Умения - 
внешние или внутренние действия, выполняемые на основе знаний в 
соответствии с поставленными задачами и условиями. Навыки - частично 
автоматизированные действия. 

Внешние (практические) и внутренние (интеллектуальные) навыки и 
умения могут быть общими для всех учебных предметов (составить план, 
выделить существенное, сравнить, сделать выводы и т.п.) и специфическими, 
формирующимися и проявляющимися только в рамках учебных предметов 
(решение физических или математических задач, постановка опытов по 
химии и т.п.). 

К общеинтеллектуальным умениям и навыкам вплотную примыкают 
общеучебные: конспектирование, аннотирование, работа с учебником, 
словарями, справочниками и т.п. 

Таким образом, практический компонент содержания общего 
образования представлен системой общих интеллектуальных и практических 
умений и навыков, являющихся основой конкретных видов деятельности и 
обеспечивающих способность молодых людей к сохранению культуры. К 
этим видам деятельности относятся познавательная, трудовая, 
художественная, валеологическая, общественная, ценностно-
ориентировочная, коммуникативная. 

Познавательная (учебная и внеучебная) деятельность расширяет 
кругозор школьника, приобщает его к чтению как одному из важнейших 
средств познания мира, развивает любознательность и формирует 
потребность в самообразовании, способствует интеллектуальному развитию 
и систематическому овладению научными знаниями. 

Трудовая деятельность направлена на создание, сохранение и 
приумножение материальных ценностей (предметов культуры). Это может 
быть самообслуживающий, общественно-полезный и производительный 
труд. Организация трудовой деятельности предполагает сочетание 
бескорыстной и оплачиваемой работы, что необходимо для формирования 
уважительного отношения к материальным ценностям как средствам 
существования человека. 

Художественная деятельность развивает эстетическое мироощущение, 
потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и 
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тонким эмоциональным отношениям, стимулирует художественную 
самодеятельность учащихся. 

Валеологическая деятельность культивирует здоровый образ жизни, 
формирует силу, выносливость, пластичность и красоту человеческого тела. 
Общественная деятельность содействует социализации школьника, 
формирует его гражданскую позицию, приобщает к активному 
преобразованию действительности. 

Ценностно-ориентировочная деятельность направлена на рациональное 
осмысление учащимися общечеловеческих и этнических ценностей, 
осознание личной причастности к миру во всех его проявлениях, становление 
их как субъектов социальных отношений. 

Коммуникативная деятельность представляет собой прежде всего 
свободное общение в виде специально организованного досуга учащихся, 
когда оно освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью 
деятельности становится общение с другим человеком как ценностью. 

Важно заметить, что перечисленные виды деятельности оказывают и 
обратное влияние на содержание общего образования, т.е. в свою очередь 
они выступают существенным источником его предметного наполнения. 

Опыт творческой деятельности как компонент содержания общего 
образования и базовой культуры личности призван обеспечить готовность 
школьника к поиску решений новых проблем, к творческому 
преобразованию действительности. Его специфика состоит в том, что он не 
совпадает с содержанием первых двух компонентов. В противном случае, 
приобретя любым способом знания и умения, каждый человек был бы 
подготовлен к творческой деятельности. Однако ни объем знаний, 
приобретенных в готовом виде, ни умения, освоенные по образцу, не могут 
обеспечить развития творческих возможностей человека. 

Опыт отношений личности как компонент содержания общего 
образования и базовой культуры личности может быть рассмотрен как 
система мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений. Его 
специфичность состоит не в знаниях и не в умениях, хотя он и предполагает 
их, а в оценочном отношении к миру, к деятельности, к людям. О значимости 
этого компонента содержания общего образования писал К.Д.Ушинский: 
"Ничто - ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и 
верно нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования" [98]. 

Все компоненты содержания общего образования и базовой культуры 
личности взаимосвязаны. Умения без знаний невозможны, творческая 
деятельность осуществляется на основе определенных знаний и умений, 
воспитанность предполагает знание о той действительности, к которой 
устанавливается то или иное отношение, о той деятельности, которая 
вызывает те или другие эмоции, предусматривает поведенческие навыки и 
умения. Пока человек только знает о нормах поведения, даже ведет себя как 
принято, но делает это вопреки отрицательной оценке этих норм или при 
равнодушии к ним, его нельзя считать воспитанным. 
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Пока человек только осведомлен о мировоззренческой идее, использует 
ее для объяснения каких-либо явлений действительности, но не убежден в ее 
истинности и, следовательно, эта идея не вызывает в нем эмоционального 
отношения, до тех пор она не становится частью его мировоззрения, 
выступающего критерием образованности и воспитанности личности. 

Научное мировоззрение личности, являющееся следствием освоения 
содержания образования, характеризует высокий уровень ее развития. 
Однако усвоение мировоззренческих знаний само по себе еще не 
обеспечивает прочности мировоззрения личности. Необходима и глубокая 
внутренняя убежденность в истинности того или иного знания. Суть 
убеждений заключается не только в знании, но и во внутренней потребности 
поступать, действовать именно так, а не иначе. 

Мировоззрение личности представляет собой совокупность положений и 
идей, теоретических принципов и ценностных ориентаций, которыми человек 
сознательно руководствуется в истолковании явлений окружающей 
действительности и которые определяют содержание, направление и характер 
его преобразующей деятельности. Научным считается мировоззрение, которое 
характеризуется такими чертами, как диалектичность, историчность, 
эволюционность. Оно обосновывает человеческое бытие законами развития 
природы и общества. Такое мировоззрение отражает научную картину мира, 
складывающуюся на основе обобщений современных концепций развития 
природных и социальных явлений. Образ научной картины мира позволяют 
формировать все учебные дисциплины, но в особенности - обобщающие 
(общетеоретические). Однако в силу названных черт мировоззрение личности не 
может раз и навсегда быть связанным с признанием какого-то одного образа 
мира. 

Рассмотренные принципы формирования содержания общего 
образования, следствием освоения которого становится мировоззрение 
личности, позволяют вычленить критерии отбора основ наук, изучаемых в 
современной школе: 

• целостное отражение в содержании общего образования задач 
гармоничного развития личности и формирования ее базовой культуры; 

• научная и практическая значимость содержания, включаемого в 
основы наук; 

• соответствие сложности содержания учебных предметов реальным 
учебным возможностям учащихся того или иного возраста; 

• соответствие объема содержания учебного предмета времени, 
отводимому на его изучение; 

• учет международного опыта построения содержания общего среднего 
образования; 

• соответствие содержания общего образования имеющейся учебно-
методической и материальной базе современной школы. 
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4. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего 
среднего образования 

Дидакты (В.В. Краевский, И. Я. Лернер) выделяют три основных 
уровня формирования содержания образования, представляющих собой 
определенную иерархию в его проектировании: уровень общего 
теоретического представления, уровень учебного предмета, уровень учебного 
материала. 

Учебные планы. На уровне общего теоретического представления 
государственный стандарт содержания общего среднего образования находит 
отражение в учебном плане школы.  

Учебные планы подразделяются на: 
-- типовой учебный план общего среднего образования; -- учебные 

планы учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования; -- экспериментальные учебные планы 
учреждений образования, реализующих образовательные программы общего 
среднего образования; -- индивидуальные учебные планы. 

Типовой учебный план общего среднего образования является 
техническим нормативным правовым актом и состоит из типовых учебных 
планов учреждений общего среднего образования каждого вида. 

Типовой учебный план учреждения общего среднего образования 
соответствующего вида включает в себя перечень обязательных для изучения 
учебных предметов по классам, устанавливает количество учебных часов на 
их изучение, количество учебных часов на проведение факультативных, 
стимулирующих, поддерживающих занятий и консультаций, обязательную и 
максимальную допустимую учебную нагрузку в  неделю на одного 
учащегося в каждом классе и общее количество учебных часов, 
финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов на 
проведение учебных занятий (занятий). 

Типовой учебный план общего среднего образования разрабатывается 
и утверждается Министерством образования Республики Беларусь по 
согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь при наличии 
заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, о его соответствии санитарно-эпидемиологическому 
законодательству. 

Учебный план учреждения образования, реализующего образова-
тельные программы общего среднего образования, разрабатывается 
учреждением образования, реализующим образовательные программы 
общего среднего образования, ежегодно на основе типового учебного плана 
учреждения общего среднего образования соответствующего вида и 
утверждается его руководителем по согласованию с учредителем.  
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При разработке учебного плана учреждения образования, 
реализующего образовательные программы общего среднего образования, 
общее количество учебных часов, финансируемых из республиканского 
и  (или) местных бюджетов на проведение учебных занятий (занятий), 
в случаях, предусмотренных положением об учреждении общего среднего 
образования или его виде, увеличивается учредителем учреждения 
образования. 

Экспериментальный учебный план учреждения образования, 
реализующего образовательные программы общего среднего образования, 
апробируется в учреждении образования, реализующем образовательные 
программы общего среднего образования, на базе которого осуществляется 
экспериментальная деятельность. 

Экспериментальные учебные планы учреждений образования, 
реализующих образовательные программы общего среднего образования, 
разрабатываются и утверждаются Министерством образования Республики 
Беларусь. 

Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения 
общего среднего образования одаренными и талантливыми учащимися, а 
также учащимися, которые по уважительным причинам не могут постоянно 
или временно посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные 
сроки аттестацию. 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями 
образования, реализующими образовательные программы общего среднего 
образования, на основе учебного плана учреждения образования, 
реализующего образовательные программы общего среднего образования, и 
утверждаются их руководителями. 

Учебный план содержит в себе фундаментальную и технологическую 
линии образования, которые по-разному отражаются в учебном плане в 
зависимости от типа школы и ступени обучения. Фундаментальная 
составляющая, основой которой является общенаучная и общекультурная 
подготовка учащихся, с наибольшей полнотой реализуется в начальной и 
базовой школе. Технологическое направление образования в школе 
представляет собой допрофессиональную общетрудовую подготовку. 
Пересечение фундаментальной и технологической областей учебного плана 
составляет политехническое образование.  

Традиционно средня общеобразовательная школа во многих странах 
строится на трехступенчатой основе: начальная, базовая (основная) и полная. 
При этом в основной школе фактически выделяются две ступени: первая 
(переходная от начальной) и вторая. Это связано с тем, что с точки зрения 
возрастных особенностей учащихся  5 и 6-е классы во многом носят черты 
начальной школы. Но с точки зрения организации учебного процесса эти классы 
уже относятся к базовой школе, в которой достигает максимального значения 
предметная дифференциация учебных курсов, обучение ведется разными 
учителями (предметниками), растет обязательная нагрузка и др. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
Каждая из ступеней средней общеобразовательной школы, решая 

общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 
особенностями учащихся. Они находят отражение прежде всего в наборе 
базовых учебных курсов и в соотношении базового ядра и занятий по выбору 
учащихся. 

Основой учебного плана средней общеобразовательной школы 
является осуществление принципа преемственности между ее ступенями, 
когда изучаемые учебные курсы получают на последующих ступенях свое 
развитие и обогащение. Этот принцип находит выражение в линейной и 
циклической структуре курсов, представляющих образовательную область. 

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности 
учащихся, вооружает их основными навыками общения и учебного труда, 
приобщает к началам отечественной и мировой культуры, создавая базу для 
последующего освоения образовательных программ основной школы. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное 
формирование основных сторон культуры личности: познавательной, 
коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической. На 
этом возрастном этапе эти стороны культуры определяют структуру 
учебного плана. При этом в рамках формирования познавательной культуры 
выделяются два самостоятельных курса: окружающий мир и математика. 
Выделение математики в качестве самостоятельного курса связано с ее 
большой ролью в познании и коммуникации. 

Изучение родного языка направлено на формирование 
коммуникативной и эстетической культуры, литературы и искусства - на 
развитие нравственных и эстетических начал личности. Трудовая и 
физическая культура представлены соответствующими образовательными 
областями. 

Типовой учебный план основной школы включает функционально 
полный набор образовательных областей: родной язык и литература, второй 
язык, искусство, системы и структуры (математика), системы неживой 
природы (физика и астрономия), вещество (химия), земля (география, 
экология), самоуправляемые системы (кибернетика, информатика), 
биологические системы, человек, общество; труд, техника, технология; 
физическая культура. 

В зависимости от типа учебного заведения  отдельные образовательные 
области могут быть представлены здесь самостоятельными учебными 
дисциплинами или интегрированными курсами. Время на изучение 
самостоятельных курсов может быть увеличено за счет часов, отведенных на 
обязательные занятия по выбору учащихся. В рамках занятий по выбору в 
учебном плане могут возобновляться те учебные курсы, обязательное 
изучение которых завершилось в основной школе, или появляться новые, 
связанные с  
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профилем школы и (или) обеспечивающие начальную 
профессиональную подготовку учащихся. 

Например, на старшей ступени целесообразно продолжить изучение 
информатики путем овладения учащимися новыми информационными 
технологиями. Курс информатики на этой ступени может быть существенно 
дифференцирован как по объему, так и по направленности. Аналогично 
может быть осуществлена дифференциация обучения и по другим областям. 

Научно-педагогическая обоснованность учебных планов, отражение в 
них основных закономерностей образования открывает перспективы для 
дальнейшего совершенствования обучения и воспитания школьников. 

Типовой учебный план общего среднего образования законодательно 
закрепляет возможности более полного отражения в нем национальных 
особенностей и традиций культуры не только в курсах истории, географии, 
языка, искусства, но и в курсах биологии, трудовой и физической подготовки 
учащихся. 

Итак, типовой  учебный план расширяет диапазон возможностей 
каждого учащегося, позволяет школе развивать их индивидуальные интересы 
и склонности. 

Учебные программы. Содержание образования, представленное на 
уровне теоретического осмысления в учебных планах, получает свою 
конкретизацию в учебных предметах или учебных курсах (дисциплинах). 

Учебный предмет - это система научных знаний, практических умений 
и навыков, которые позволяют учащимся усвоить с определенной глубиной и 
в соответствии с их возрастными познавательными возможностями основные 
исходные положения науки или стороны культуры, труда, производства. 

Поскольку в качестве предмета совместной деятельности 
преподавателя и учащегося в обучении выступают результаты научного 
познания, то специфическая трудность, с которой здесь сталкивается 
педагогика, связана с ответом на вопрос, что из обширного многообразия 
научного знания должно перейти в содержание учебного предмета. 

Наиболее распространенная и признанная точка зрения заключается в 
том, что учебные предметы общеобразовательной школы следует 
конструировать в соответствии со структурой научного знания в целом. Здесь 
имеется в виду, что каждой фундаментальной научной дисциплине должен 
соответствовать учебный предмет. Следовательно, полноту и структурную 
упорядоченность учебного предмета следует оценивать, принимая в качестве 
эталона структуру научного знания. Этот подход в общих чертах реализуется в 
практике современного общего среднего образования. 

Согласно другой точке зрения, напротив, при определении содержания 
учебного предмета следует ориентироваться преимущественно на собственно 
педагогические соображения. При этом отмечается, что соблюдать различия 
между научными дисциплинами не обязательно. Эта позиция 
обосновывается тем, что существующая система научных  
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дисциплин в значительной мере является результатом исторического 
развития научного знания и не соответствует закономерностям развития 
познавательных способностей человека и тем более структуре самой 
действительности. 

Другая трудность, с которой приходится сталкиваться при определении 
содержания учебного предмета, связана с ответом на вопрос, что и в какой 
последовательности следует изучать в рамках отдельной учебной 
дисциплины. Развитие педагогической теории и образовательной практики 
позволяет дать такой ответ на этот вопрос: 

• выделенное в качестве учебного знания определенное содержание 
научной дисциплины должно изучаться в последовательности его 
исторического возникновения; 

• последовательность изложения учебного знания должна 
воспроизводить логическую структуру современного состояния развития 
научной дисциплины; 

• упорядоченность развертывания содержания учебного знания должна 
быть следствием закономерностей развития познавательных возможностей 
субъекта учения. 

Итак, на уровне учебного предмета проектирование содержания 
образования предполагает работу над отдельными его элементами, 
определение их целей и функций в целостном контексте стандарта. На этом 
же уровне формируется и конкретизируется представление об основных 
формах реализации содержания учебного предмета в педагогическом 
процессе, последовательно фиксируемого в соответствующих нормативных 
документах - учебных программах. 

Учебная программа - нормативный документ, раскрывающий 
содержание знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику 
изучения основных мировоззренческих идей с указанием последовательности 
тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение. Она определяет 
общую научную и духовно-ценностную направленность преподавания 
предмета, оценок теорий, событий, фактов. В программе обусловлена 
структура расположения учебного материала по годам обучения и внутри 
каждого школьного класса. Полнота усвоения программных знаний, умений 
и навыков учащимися является одним из критериев успешности и 
эффективности процесса обучения. 

Учебная программа, таким образом, выполняет ряд основных функций. 
Первая может быть названа описательной, поскольку программа является 
средством описания содержания образования на уровне учебного предмета. 
Вторая - это идейно-мировоззренческая функция. Ее суть заключается в том, 
что знания, включенные в программу, направлены на формирование 
духовности и научного мировоззрения у школьников. Эту функцию учебная 
программа выполняет во взаимодействии с программами по другим 
предметам, что позволяет охватить содержание образования системно, в его 
действительной целостности, и создать общую в мировоззренческом 
отношении научную картину мира, формировать  
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духовно-ценностное отношение к явлениям действительности. Третья 
функция учебной программы - регулирующая, или организационно-
методическая. Она организует деятельность учителя по подготовке к 
занятиям: отбор материала, видов практических работ, методов и форм 
обучения. Программы организуют и учебный труд учащихся: определяют 
характер их деятельности по изучению предмета в школе, дома, в процессе 
усвоения свободной информации. 

Учебные программы подразделяются на: -- учебные программы по 
учебным предметам; -- учебные программы по отдельным видам спорта; -- 
учебные программы факультативных занятий; -- экспериментальные учебные 
программы по учебным предметам. 

Учебная программа по учебному предмету является техническим 
нормативным правовым актом и определяет цели и задачи изучения учебного 
предмета, его содержание, время, отведенное на изучение отдельных тем, 
основные требования к результатам учебной деятельности учащихся, 
рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 

Учебная программа по отдельному виду спорта является техническим 
нормативным правовым актом и определяет цели и задачи организации 
учебно-тренировочного процесса по соответствующему виду спорта, этапы 
его проведения, основные нормативы по общей физической и специальной 
подготовленности учащихся, рекомендуемые формы и методы обучения и 
воспитания. 

Учебная программа факультативного занятия является техническим 
нормативным правовым актом и определяет цели и задачи факультативного 
занятия, его содержание, время, отведенное на его проведение, 
рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 

Экспериментальная учебная программа по учебному предмету 
апробируется в учреждении образования, реализующем образовательные 
программы общего среднего образования, на базе которого осуществляется 
экспериментальная деятельность. 

Учебные программы по учебным предметам, за исключением учебных 
программ по учебным предметам, содержание которых направлено на 
развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, 
учебные программы факультативных занятий, экспериментальные учебные 
программы по учебным предметам разрабатываются организациями, 
осуществляющими научно-методическое обеспечение общего среднего 
образования, и утверждаются Министерством образования Республики 
Беларусь. 

Исторически в построении учебных программ сложилось два способа: 
концентрический и линейный. 

При концентрическом способе развертывания содержания учебного 
материала одни и те же разделы программы изучаются на разных ступенях 
обучения либо на разных этапах изучения одной и той же дисциплины. Такой 
способ часто обосновывают тем, что тот или иной раздел учебного  
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курса, имеющий принципиальное значение для последующего 
изложения, тем не менее в силу возрастных особенностей учащихся не может 
быть достаточно глубоко усвоен на данной ступени обучения. Недостатком 
концентрического способа является замедление темпов школьного обучения 
вследствие неоднократного возвращения к одному и тому же материалу. 
Например, раздел физики "Работа и энергия" изучается в VI и VIII классах; 
раздел биологии "Клетка" - в V и X классах. 

При линейном способе развертывания содержания учебного материала 
не происходит повторного возвращения к ранее изучавшимся разделам 
программы. При этом учебный материал располагается систематически и 
последовательно, с постепенным усложнением, как бы по одной восходящей 
линии. Причем новое знание излагается на основе уже известного и в тесной 
связи с ним. Этот способ дает значительную экономию во времени и 
применяется в основном при разработке учебных программ в средних и 
старших классах. Нужно отметить, что в новых учебных программах 
линейное расположение материала усилено за счет некоторого уменьшения 
концентризма. 

Не следует механически разделять и противопоставлять эти два 
способа развертывания содержания образования, поскольку они взаимно 
дополняют друг друга, а оценка учебной программы по той или иной 
дисциплине, построенной концентрическим или линейным способом, зависит 
от ее места в учебном плане. 

В реальной педагогической практике порядок развертывания содержания 
образования иногда ставится в зависимость от способностей и интересов самих 
учащихся. Это возможно, например, когда в рамках общеобразовательной школы 
создаются классы с определенным профилем учебных предметов (физико-
математический, биологический, химический и т.д.). Иными словами, это 
происходит в том случае, если учитываются индивидуальные склонности и 
интересы учащихся, если в обучение вводится элективный принцип. Для этого 
утверждаются разные учебные программы обязательных и факультативных 
дисциплин для профильных классов. 

Общая структура учебной программы содержит в основном три 
элемента. Первый - объяснительная записка, в которой определены основные 
задачи учебного предмета, его воспитательные и развивающие возможности, 
ведущие научные идеи, лежащие в основе построения учебного предмета. 
Второй - собственно содержание образования: тематический план, 
содержание тем, задачи их изучения, основные понятия, умения и навыки, 
возможные виды занятий. Третий - некоторые методические указания, 
касающиеся, главным образом, оценки знаний, умений, навыков. 

Специфика каждого учебного предмета по содержанию, характеру 
применения знаний на практике, по видам деятельности обусловливает 
вариативность программных структур. Так, структура программы по химии 
для IX класса включает тему, межпредметные связи, демонстрации, 
лабораторные работы, практические занятия, экранные пособия; по  
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обществоведению в X классе - тему, повторение, основные понятия, 
законы, межпредметные связи, опорные понятия; по технологии в VIII классе 
- тему, примерный перечень изделий, технике-технологические сведения, 
межпредметные связи, практические работы, демонстрации; по 
изобразительному искусству в III классе - практическую работу 
(композиционная деятельность, цвет, форма, пропорции, конструкции, 
пространство), восприятие (эстетическое восприятие действительности, 
восприятие искусства), основные требования к знаниям и умениям учащихся, 
демонстрации, межпредметные связи. 

В системе общего среднего образования большое значение придается 
формированию общих учебных умений и навыков. Это вызвало 
необходимость создания специальной программы, в которой в динамике, с 
последовательным развитием и усложнением для каждого класса, 
рассматриваются 4 группы умений и навыков: 

-- учебно-организационные умения и навыки предполагают овладение 
учеником способами выполнения каждого компонента учебной деятельности 
(учебной задачи, учебных действий, самоконтроля и самооценки), а также 
способами самостоятельного перехода от одного компонента или этапа 
учебной работы к другому; способами внешней организации своей учебной 
работы (культурой рабочего места, рациональным порядком занятий, 
режимом дня и др.); способами передачи знаний своим товарищам по классу 
или младшим школьникам; 

-- учебно-интеллектуальные умения и навыки включают в себя 
способы выполнения мыслительной деятельности, постановки и решения 
проблем, а также приемы логического мышления (на основе формальной и 
диалектической логики); 

-- учебно-информационные умения и навыки заключаются в овладении 
методами и приемами самостоятельного приобретения знаний, новой, 
дополнительной информации, ее хранения; 

-- учебно-коммуникативные умения и навыки состоят в овладении 
учеником способами построения устной и письменной речи в зависимости от 
целей и условий общения с другим человеком (учителем, сверстником) в 
ходе учебной работы. 

Овладение этими умениями и навыками позволяет обеспечить 
эффективное усвоение учащимися учебного материала по всем предметам и 
создает условия для их самообразования в настоящем и непрерывного 
образования в будущем. 

Учебная литература. Проектирование содержания образования на 
уровне учебного материала осуществляется в учебной литературе, к которой 
относятся учебники и учебные пособия. В них находит отражение 
конкретное содержание учебных программ. 

Среди всех видов учебной литературы особое место занимает 
школьный учебник, который по своему содержанию и структуре обязательно 
соответствует учебной программе по предмету. Учебники,  
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созданные на основе типовых учебных программ, рекомендуются 
Министерством образования Республики Беларусь  для всех школ страны. 

Исследованием проблемы школьного учебника занимался Д. Д. Зуев 
[23]. Он выделил и всесторонне описал его функции: 

• информационная функция - обеспечение школьников необходимой и 
достаточной информацией, формирующей их мировоззрение, дающей пищу 
для духовного развития и практического освоения мира; 

• трансформационная функция состоит в том, что материал в учебнике, 
преобразуясь с учетом возрастных особенностей учащихся и дидактических 
требований, становится доступным для них, но не исключает проблемности и 
возможности его творческого освоения; 

• систематизирующая функция реализует требование обязательного 
систематического и последовательного изложения материала в логике 
учебного предмета; 

• функция закрепления материала и осуществления детьми 
самоконтроля проявляется в том, что учебник предоставляет возможность 
повторного изучения, проверки самим учеником правильности сложившихся 
у него понятий, представлений, образов, точности усвоенных правил, 
законов, выводов; 

• интегрирующая функция заключается в том, что учебник помогает 
ребенку приращивать к изложенным в нем знаниям дополнительную 
информацию из смежных наук; 

• координирующая функция способствует привлечению в процессе 
работы над материалом других средств обучения (карт, иллюстраций, 
диапозитивов, натур); 

• развивающе-воспитательная функция состоит в духовно-ценностном 
влиянии содержания учебника на учащихся, формировании в процессе 
работы над ним таких качеств, как трудолюбие, мыслительная активность, 
способность к творчеству; 

• обучающая функция учебника проявляется в том, что работа с ним 
развивает такие умения и навыки, как конспектирование, обобщение, 
выделение главного, логическое запоминание, необходимые для 
самообразования. 

Структура учебника включает в себя текст и внетекстовые вспомогательные 
компоненты. Все тексты разделяются на тексты-описания, тексты-повествования, 
тексты-рассуждения. К внетекстовым компонентам относятся: аппарат 
организации усвоения (вопросы и задания, памятки или инструктивные 
материалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному 
материалу и упражнения); собственно иллюстративный материал; аппарат 
ориентировки, включающий предисловие, примечание, приложения, оглавление, 
указатели. 

Учебный текст (в отличие от текста справочника) служит прежде всего 
цели разъяснения содержания, а не просто информирования. Кроме того, 
учебный текст должен оказывать на учащегося определенное эмоциональное 
воздействие, вызывать интерес к предмету обучения. Вот почему особенно 
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на ранних стадиях обучения язык учебника должен использовать 
семантические метафоры, языковые стереотипы и др., что недопустимо в 
строго нормированном научном языке. 

Учебники содержат изложение основ наук и одновременно организуют 
самостоятельную учебную деятельность учащихся по усвоению учебного 
материала. Другими словами, он учит учиться. В этой связи к нему 
предъявляются требования, касающиеся не только построения учебных 
текстов. Это требования дидактические, психологические, эстетические, 
гигиенические. Учебник должен содержать материал высокой степени 
обобщения и вместе с тем конкретный, оснащенный основными 
фактологическими сведениями. Он должен представлять собой изложение 
подлинной науки и одновременно быть доступным для учащихся, учитывать 
особенности их интересов, восприятия, мышления, памяти, развивать 
познавательный и практический интерес, потребность в знаниях и 
практической деятельности. 

Учебник должен быть в меру красочен, снабжен необходимыми 
иллюстрациями в виде картин, карт, схем, диаграмм, фотографий. 

Как уже отмечалось, содержание образования на уровне учебного 
материала наряду с учебниками раскрывается в различного рода учебных 
пособиях: хрестоматиях по литературе и истории; сборниках задач по 
математике, физике, химии; атласах по географии, биологии; сборниках 
упражнений по языкам и др. 

Учебные пособия расширяют некоторые стороны учебника и имеют 
своей целью решение конкретных задач обучения (информационных, 
тренировочных, проверочных и др.). 
 

Резюме 
Содержание образования - педагогически адаптированная система знаний, 

навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-
волевого отношения, усвоение которой призвано обеспечить формирование 
всесторонне развитой личности, подготовленной к воспроизведению 
(сохранению) и развитию материальной и духовной культуры общества 
(И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин). 

Личностно-ориентированное содержание образования направлено на 
развитие природных особенностей человека (здоровья, способностей 
мыслить, чувствовать, действовать); его социальных свойств (быть 
гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры 
(свободы, гуманности, духовности, творчества). При этом развитие и 
природных, и социальных, и культурных начал осуществляется в контексте 
содержания образования, имеющего общечеловеческую, национальную и 
региональную ценность. 

Одной из ведущих детерминант содержания образования является его 
цель, в которой находят концентрированное выражение как интересы 
общества, так и интересы личности. 
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Главная социальная функция образования - передача опыта, 
накопленного предшествующими поколениями. В связи с этим опыт тоже 
является детерминантой содержания образования. 

Содержание образования может быть структурировано и по основным 
его отраслям: общее, политехническое и специальное (профессиональное). 

Рассмотренные детерминанты содержания образования позволяют 
выделить основания для его структурирования. Представляются 
правомерными в этом отношении принципы, сформулированные 
В.С.Ледневым: двойное вхождение базисных компонентов содержания 
образования в систему; функциональная полнота содержания образования; 
дифференциация и интеграция компонентов содержания образования; 
преемственность содержания уровней общего образования. 

В педагогической теории нашли признание принципы формирования 
содержания общего образования, разработанные В. В. Краевским.  Принцип 
соответствия содержания образования во всех его элементах и на всех 
уровнях конструирования требованиям развития общества, науки, культуры 
и личности. Принцип единой содержательной и процессуальной стороны 
обучения при отборе содержания общего образования. Принцип 
структурного единства содержания образования на разных уровнях его 
формирования.  Принцип гуманитаризации содержания общего образования.  
Принцип гуманитаризации содержания общего образования. Принцип 
фундаментализации содержания образования.  

Дидакты (В.В. Краевский, И.Я. Лернер) выделяют три основных уровня 
формирования содержания образования, представляющих собой 
определенную иерархию в его проектировании: уровень общего 
теоретического представления, уровень учебного предмета, уровень учебного 
материала. 

Приложение к лекции 11 
Тестовые задания 

1. Что собой представляет содержание образования: 
А) педагогически адаптированная система знаний, навыков и умений, 

опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, 
усвоение которой призвано обеспечить формирование всесторонне развитой 
личности, подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию 
материальной и духовной культуры общества. 

Б) Система знаний, умений и навыков, усвоение которой призвано 
подготовить будущее поколение к жизни 

В) педагогически адаптированная система умений, навыков, знаний и 
опыта поведения для полноценного вхождения в общество 

Г) педагогически адаптированная система знаний, навыков и умений, 
опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, 
которая способствует активному внедрению в процесс обучения 
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2. На решение каких задач направлено личностно-
ориентированное содержание образования 

А) развитие природных особенностей человека (здоровья, 
способностей мыслить, чувствовать, действовать); его социальных свойств 
(быть гражданином, семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры 
(свободы, гуманности, духовности, творчества); 

Б) развитие свойств субъекта культуры и его социальных свойств; 
В) формирование в человеке чувства гражданственности; 
Г) развитие одаренности и творческих сил личности 
 
3. Что является ведущей детерминантой содержания образования 

: 
А) цель 
Б) функции 
В) потребности личности 
Г) принципы 
 
4. Какой компонент в большей степени связан с результатом 

образования: 
А) цель образования  
Б) принцип образования 
В) структура образования 
Г) условие образования 
 
5. По каким отраслям может быть структурировано содержание 

образования: 
А) общее, политехническое и специальное (профессиональное). 
Б) полное среднее, политехническое 
В) общее, адаптированное, профессиональное 
Г) политехническое, среднее специальное 
Д)  неполное среднее, профессиональное, дополнительное 
 
6. Что включает содержание общего образования: 
А) базовую культуру личности 
Б) нравственную культуру личности; 
В) гражданскую культуру личности 
Г) правовую культуру личности 
 
7. Политехническое образование связано с решением таких задач, 

как:  
А) знакомство учащихся с научными законами и принципами, 

лежащими в основе материального производства; 
Б) выработка у учащихся умений  применять знания на практике; 
В) подготовка учащихся к научной и умственной деятельности; 
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Г) знакомство учащихся с принципами производственной 
деятельности 

 
8. Каковы принципы определения содержания образования по 

В.С. Ледневу: 
А) двойное вхождение базисных компонентов содержания 

образования в систему; функциональная полнота содержания образования; 
дифференциация и интеграция компонентов содержания образования; 
преемственность содержания уровней общего образования; 

Б) многокомпонентное вхождение базисных компонентов 
содержания образования в систему политехнического образования, 
функциональная ограниченность содержания образования; 

В) двойное вхождение базисных компонентов содержания 
образования в национальную систему образования; функциональная 
конкретизация содержания образования; 

Г) дифференциация учащихся при разработке содержания 
образования; преемственность содержания уровней начального и полного 
среднего образования; 

 
9. Каковы уровни формирования содержания образования: 
А) уровень общего теоретического представления, уровень учебного 

предмета, уровень учебного материала; 
Б) уровень подготовленности учащихся, уровень готовности 

педагога, уровень готовности (наличия) учебного материала; 
В) уровень общего теоретического представления, уровень 

готовности педагога, уровень знаний учащихся; 
Г) уровень общего состояния учебного материала, уровень общей 

готовности учащихся к усвоению, уровень психологической готовности к 
усвоению содержания образования, 

 
10. Каковы функции учебных планов и учебных программ: 
А) регламентируют содержание образования; 
Б) регламентируют педагогический процесс 
В) регламентирующие деятельность Министерства образования 
Г) регламентируют деятельность учащихся. 
 

Оригинальные тексты 
Скаткин М.Н. Некоторые вопросы совершенствования содержания образования 

из кн.: Проблемы современной дидактики. 2 –е изд . -- М.: Педагогика, 1984. — 96 с. 
 В постановлении Совета Министров СССР о школе (декабрь 1977 г.) отмечается, 

что «за последние годы содержание образования приведено в большее соответствие с 
современным уровнем науки, созданы новые программы и учебники. Это способствовало 
повышению уровня общеобразовательной подготовки учащихся». Но вместе с тем еще не 
ликвидирована перегрузка учащихся, о которой с большой тревогой говорят и пишут 
родители, врачи, педагоги, школьники.  
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Вредные последствия перегрузки хорошо изучены и подробно описаны в 
многочисленных трудах педагогов, психологов, врачей-гигиенистов. Она ведет к 
сокращению времени пребывания детей на воздухе, лишает возможности регулярно 
заниматься спортом, физическим трудом, нарушает нормальный сон.  

Перегрузка приводит к тому, что у учеников не хватает времени для основательного 
усвоения учебного материала, для внеклассного чтения, расширяющего кругозор. Часть 
школьников перестает регулярно выполнять домашние задания, вследствие чего у них 
образуются большие пробелы в знаниях, мешающие успешному продвижению вперед, 
усвоению нового материала. Перегрузка подрывает у школьников веру в свои силы, 
убивает охоту к учению. Перегрузка не оставляет времени для любимых занятий наукой, 
техникой, искусством, спортом, для домашнего и общественно полезного труда.  

Попытки преодолеть указанные недостатки содержания образования идут в двух 
направлениях: с одной стороны, вносятся частичные изменения в действующий учебный 
план, программы и учебники, с другой, разрабатывается теория, которая в перспективе 
позволит создать более совершенную систему содержания общего и политехнического 
образования. 

<…> До сих пор общее содержание школьного образования фактически строилось 
на основе сложения содержания автономных частей — учебных предметов, каждый из 
которых представлял собой основы соответствующей науки или уменьшенную и 
упрощенную копию одноименного вузовского курса. 

При таком подходе определение содержания школьных курсов часто фактически 
передоверялось ученым, которые, будучи крупными специалистами в своей узкой 
научной области, плохо представляли себе цели общего образования, возрастные 
особенности школьников, закономерности обучения. Каждый автор программы и 
учебника, стремясь повысить научный уровень содержания своего предмета, старался 
вложить в него как можно больше самых разнообразных сведений, чтобы ничего не 
упустить. Каждая деталь, каждая подробность представляется очень важной и 
необходимой, если подходить к ней с меркой специальной науки. А в результате 
получались разбухшие и усложненные школьные курсы, перегруженные описательным 
материалом, номенклатурой, излишними подробностями, знание которых необходимо 
специалисту, но совсем не нужно для целей общего образования. 

Учебник — это не просто набор сведений, не энциклопедический справочник по 
соответствующей отрасли специальной науки. Это своеобразный сценарий будущего 
процесса обучения. Такой сценарий должен отвечать педагогическим требованиям — 
соответствовать целям общего образования, учитывать возрастные особенности учащихся, 
закономерности обучения. Только при этих условиях он сможет направлять взаимосвязанную 
деятельность учителя и учащихся таким образом, чтобы процесс обучения успешно выполнял 
три важнейшие функции: образовательную, воспитательную и развивающую. Для решения 
указанных педагогических задач совершенно недостаточно обладать знаниями только в своей 
специальной научной области. 

Научных специалистов, конечно, необходимо привлекать к разработке содержания 
соответствующих школьных курсов. Они должны помочь отобрать основы науки и 
проследить, чтобы при дидактической обработке отобранных научных знаний, их 
упрощении не было допущено искажений, вульгаризации, т. е. чтобы специалисты-
ученые, как и при создании киносценариев, выполняли ответственнейшую роль научных 
консультантов, а не обязательно становились авторами педагогического сценария. 
Конечно, здесь могут быть исключения, когда ученый в одном лице соединяет и знание 
специальной науки, и не менее отличное знание теории обучения, возрастных 
особенностей учащихся, имеет опыт обучения детей соответствующего возраста да, кроме 
того, обладает еще и литературным талантом, потому что писать учебники для детей 
гораздо труднее, чем для взрослых. Но такое сочетание разнородных знаний, умений и 
способностей в одном лице скорее редкое исключение, чем правило. А если такого 
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счастливого сочетания нет, то, передоверяя целиком педагогические функции 
специалистам-ученым, мы получаем не всегда полноценные в педагогическом отношении 
программы и учебники, пользуясь которыми учителям очень трудно построить 
эффективный процесс обучения. В то же время мы ставим и самих ученых-специалистов в 
ложное положение — под огонь справедливой критики — как «не справившихся» с 
созданием хорошего учебника. 

Аналогичные причины серьезных недостатков в разработке содержания школьных 
курсов указываются и некоторыми американскими педагогами. В монографии В. В. 
Краевского «Проблемы научного обоснования обучения» приводятся интересные 
выдержки из статьи М. Клайна, в которой обобщаются критические высказывания по 
поводу новых проектов программ по математике. «М. Клайн отмечает, что серьезная 
ошибка профессоров математики, составляющих проекты новых программ, — 
игнорирование педагогических проблем. В большинстве случаев, пишет он, люди 
становятся профессорами благодаря знанию своей науки и своим способностям к 
исследованию, а не благодаря педагогическим способностям, которые как раз больше 
всего нужны для составления школьных программ; большинство авторов новых 
программ, окончив вуз, ни разу не были в средней школе. По мнению автора, они не 
компетентны в педагогике. Забыв, что им понадобились годы для того, чтобы добиться 
понимания математики, они вообразили, что смогут передать это понимание молодым 
умам очень быстро, сосредоточив внимание на дедуктивном характере хорошо знакомых 
им структур, а не на развитии математического мышления и на умении формулировать и 
решать задачи» [45] 

<…> При определении содержания образования необходимо исходить из общей 
цели школы — воспитания всесторонне развитых строителей коммунистического 
общества. Эта общая цель, сформулированная в руководящих документах партии и 
правительства, должна быть конкретизирована, говоря словами А. С. Макаренко, в виде 
«программы человеческой личности». «Я под целью воспитания, — писал А.С.Макаренко, 
— понимаю программу человеческой личности, программу человеческого характера, 
причем в понятие характера я вкладываю все содержание личности, т. е. и характер 
внешних проявлений и внутренней убежденности, и политическое воспитание, и знания, 
решительно всю картину человеческой личности; я считаю, что мы, педагоги, должны 
иметь такую программу человеческой личности, к которой мы должны стремиться» [53, с. 
114]. 

При этом А.С.Макаренко подчеркивал общественную обусловленность такой 
программы и ее исторический характер. «Проектировка личности как продукта 
воспитания должна производиться на основании заказа общества. Это положение сразу 
снимает с нашего продукта идеальные хитоны. Нет ничего вечного и абсолютного в 
наших задачах. Требования общества действительны только для эпохи, величина которой 
более или менее ограниченна. Мы можем быть совершенно уверены в том, что к 
следующему поколению будут предъявлены несколько измененные требования, причем 
изменения эти будут вноситься постепенно, по мере роста и совершенствования всей 
общественной жизни» [53, с. 442]. 

Теперь, когда изменились социально-экономические возможности и функции 
школы, на первый план выдвинута задача подготовки учащихся к жизни, к труду, когда 
ликвидируется многосменность занятий, появилась необходимость и открылась 
возможность строить в школах полного дня учебный план, охватывающий не только 
уроки, но и внеурочную деятельность, как единый план всей учебно-воспитательной 
работы школы. 

<…>  Увеличение времени пребывания детей в школе в связи с переходом на 
режим полного дня позволит найти время на выполнение тех видов деятельности, которые 
не представлены должным образом в ныне действующем учебном плане: на 
производительный труд, на подвижные игры, гимнастику, спорт, туризм, на занятия 
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искусствами, на социальную, общественно-политическую деятельность. Такой единый 
план учебно-воспитательной работы создаст более благоприятные возможности для 
всестороннего, гармоничного развития школьников, чем ныне действующий учебный 
план, определяющий только урочные занятия и не предусматривающий времени на 
различные виды внеурочной деятельности. 

<…> Содержание обучения в общеобразовательной школе должно обеспечить 
формирование у учащихся современной картины мира. Такая картина мира может быть 
построена только на основе единства аналитического и синтетического рассмотрения 
действительности. Целостная картина мира предполагает систематический анализ 
отдельных форм движения материи: неживой и живой природы, человеческого общества, 
мышления. Это аналитическое рассмотрение лучше всего и обеспечивается предметной 
структурой учебного плана и дальнейшим расчленением каждого предмета на темы, 
соответствующие структурным подразделениям объекта. Например, курс физики 
подразделяется на механику, молекулярную физику, электродинамику, колебания и 
волны, физику атомного ядра. Курс биологии подразделяется на ботанику, зоологию, 
анатомию, физиологию и гигиену человека, общую биологию.  

<…> Сохраняя предметную структуру содержания обучения, систематический 
характер изучения предметов, не повторяя ошибок прошлого, надо изыскивать 
возможности продуманного, педагогически оправданного компенсирования учебного 
материала, изучаемого в различных учебных предметах, используя для этого как уроки, 
так и внеурочные формы образовательной деятельности, особенно творческий труд, в 
котором находят применение знания из различных учебных предметов. 

<…> Другими каналами обогащения содержания общего образования являются 
факультативные курсы, внеурочная образовательная работа, самообразование, а также 
телевидение и радио, кино и театр, художественная и научно-популярная литература и др. 
Каждому ученику должна быть предоставлена реальная возможность углубить и 
расширить свои познания в заинтересовавшей его области науки, техники, искусства, 
используя для этого соответствующие источники и каналы получения знаний. 

В Кодекс Республики Беларусь об образовании [36] представлена  Статья 94 
«Научно-методическое обеспечение образования»: 

1. Научно-методическое обеспечение образования осуществляется в целях 
обеспечения получения образования, повышения качества образования и основывается на 
результатах фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования. 

2. Фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере образования 
проводятся научными организациями, организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение образования, и учреждениями образования в пределах их 
полномочий. 

3. Научно-методическое обеспечение образования включает в себя, если иное не 
установлено настоящим Кодексом: 

3.1. учебно-программную документацию образовательных программ; 
3.2. программно-планирующую документацию воспитания; 
3.3. учебно-методическую документацию; 
3.4. учебные издания; 
3.5. информационно-аналитические материалы. 
4. Структурные элементы научно-методического обеспечения образования по 

уровням основного образования могут объединяться в учебно-методические комплексы, 
положения о которых утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 

5. К учебно-программной документации образовательных программ дошкольного, 
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Кодексом, относятся учебные планы и 
учебные программы. Порядок их разработки, согласования и утверждения, их содержание 
и виды устанавливаются настоящим Кодексом. 
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Учебный план — учебно-программный документ, который, как правило, 
устанавливает перечень, объем, последовательность изучения учебных предметов, 
учебных дисциплин, образовательных областей, тем, график освоения содержания 
образовательной программы, формы, виды и сроки проведения учебных занятий, 
аттестации обучающихся, а также прохождения практики. Учебный план может включать 
в себя государственный компонент и компонент учреждения образования (иной 
организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 
общеобразовательный компонент и профессиональный компонент. 

Учебная программа — учебно-программный документ, который, как правило, 
определяет цели и задачи изучения учебного предмета, учебной дисциплины, 
образовательной области, темы, практики, их содержание, время, отведенное на изучение 
отдельных тем, основные требования к  результатам учебной деятельности обучающихся, 
рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 

Учебные планы, учебные программы в зависимости от уровня основного 
образования подразделяются на виды, определяемые настоящим Кодексом. 

6. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения научно-методического 
обеспечения образовательных программ послевузовского образования, образовательных 
программ специального образования, образовательной программы дополнительного образования 
детей и  молодежи, образовательных программ дополнительного образования взрослых и их 
содержание устанавливаются настоящим Кодексом. 

7. К программно-планирующей документации воспитания относятся Концепция 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, Программа непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи, комплексные программы воспитания детей и 
учащейся молодежи, программы воспитательной работы учреждений образования (иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 
планы воспитательной работы учреждений образования (иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

8. К учебно-методической документации относятся методики преподавания 
учебных предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем, методические 
рекомендации. 

9. Учебное издание — издание, содержащее с учетом возрастных особенностей 
обучающихся систематизированные сведения научного или прикладного характера, 
необходимые для реализации образовательных программ, изложенные в форме, удобной 
для организации образовательного процесса. 

К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, учебные пособия и 
иные учебные издания, официально утвержденные либо допущенные в качестве 
соответствующего вида учебного издания Министерством образования Республики Беларусь (за 
исключением учебных изданий, содержащих государственные секреты), рекомендованные 
учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы 
послевузовского образования, учебно-методическими объединениями в сфере образования, 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, а также иные 
издания, определяемые Министерством образования Республики Беларусь. Порядок подготовки 
и выпуска учебных изданий и   их использования утверждается Министерством образования 
Республики Беларусь. 

К использованию в образовательном процессе при подготовке кадров по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь допускаются 
учебные издания по военно-специальным учебным дисциплинам, рекомендованные 
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соответственно Министерством обороны Республики Беларусь и  Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а при подготовке кадров по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов внутренних 
дел Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь — учебные издания по специальным 
учебным дисциплинам и учебным дисциплинам специализации, рекомендованные 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 

10. Информационно-аналитические материалы — материалы, содержащие 
сведения, сравнительную информацию, аналитическую информацию о 
функционировании, перспективах развития системы образования. К информационно-
аналитическим материалам относятся справочники, статистические сборники, справки, 
информационные письма, отчеты, доклады и иные материалы. 

11. Научно-методическое обеспечение образования осуществляется: 
11.1. организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 

образования; 
11.2. научными организациями; 
11.3. учреждениями образования; 
11.4. организациями, осуществляющими реализацию образовательных программ 

послевузовского образования; 
11.5. иными организациями, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
11.6. индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
11.7. организациями –– заказчиками кадров; 
11.8. организациями, направляющими работников для освоения содержания 

образовательных программ дополнительного образования взрослых; 
11.9. учебно-методическими объединениями в сфере образования; 
11.10. государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными 

Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными 
исполнительными и распорядительными органами, иными организациями и физическими 
лицами в пределах их полномочий в сфере образования. 
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