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Психологическим обоснованием необхо-
димости и ц е л е с о о б р а з н о с т и введения в 
структуру учебного плана тренинговых дис-
циплин является опора на этапы формиро-
вания любого знания : восприятие , осозна-
ние, углубление, обобщение, применение (пе-
ренос). К а к и м бы стройным, теоретически 
выверенным, значимым для профессиональ-
ной деятельности ни было знание, если оно 
не обобщено и не п о л у ч и л о возможности 
практического подкрепления в виде приме-
нения и переноса, оно неизбежно носит фор-
мальный характер . 

Такой подход, во-первых, позволяет из-
бавиться от формализма в знаниях, сформи-
ровать практические умения, составляющие 
сущность педагогического мастерства, во-
вторых, определяет сущность динамических 
процессов в системе повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. Введение пси-
холого-педагогических тренингов в учебный 
план педагогической переподготовки, безус-
ловно, носит инновационный технологичес-
кий характер , а накопленный опыт требует 
более пристального и тщательного изучения 
идополнения. 
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В статье доктора педагогических наук, профессора Б.В.Пальчевского «Педагогическая наука: те-
матика, координация, кадры» затрагивается проблема унификации педагогической терминологии и 
качества проведения работы по созданию терминологического толкового словаря по педагогике. По-
лому хотелось бы остановиться на некоторых аспектах использования в современной педагогике 
терминологии других наук. 

В конце X X в. и начале X X I в. произо-
шёл резкий скачок в обогащении терминоло-
гического аппарата педагогики за счёт про-
никновения в неё терминологии других наук. 
В диссертационных исследованиях по педа-
гогике, монографиях, учебных пособиях, на-
учных статьях авторы употребляют терми-
ны, непонимание которых становится всё 
более заметным не только среди учёных, но 
и практических работников системы образо-
вания. 

В п о н я т и й н о й системе современной 
педагогики п р е д с т а в л е н ы т р а д и ц и о н н ы е 
общепринятые п о н я т и я и т е р м и н ы , кото-

рые о т р а ж а ю т у с т о я в ш и е с я з н а н и я . Важ-
н е й ш и е из н и х : « о б р а з о в а н и е » , « в о с п и т а -
ние», «обучение», «развитие», «формиро-
вание» , « п р и н ц и п ы в о с п и т а н и я » , «прин-
ц и п ы о б у ч е н и я » , «методы в о с п и т а н и я » , 
« методы обучения », « формы организации 
воспитания» , «формы организации обуче-
ния» , «методы педагогических исследова-
ний» и др. 

Эти и другие традиционные понятия и 
термины в конце XX в. были дополнены в со-
держании самой педагогики следующими: 
«целостный педагогический процесс», «базо-
вая культура личности», «педагогическая 
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технология» , «конструирование педагоги-
ческого процесса», «диалогизация педагоги-
ческого процесса», «управление педагогичес-
кими системами », « инновационные процес-
сы в образовании», «гуманизация образова-
ния» , «гуманитаризация содержания обра-
зования», «педагогическиеценности», «ак-
сиологический подход в педагогике », « обще-
человеческие ценности» и др. 

Одновременно в п е д а г о г и к е а к т и в н о 
функционируют термины других наук . Ши-
роко используются общенаучные — «гипо-
теза», «эксперимент» , «методы исследова-
ния» , «результат». Н е к о т о р ы е из них при-
шли в педагогику из общей теории систем и 
кибернетики: «система», «подсистема», «си-
стемообразующий фактор», «элемент», «си-
стемный подход», «структура», «функция» , 
«модель», «вектор» и др. 

Из смежных областей естественнонауч-
ного знания в понятийной системе педагоги-
ки стали употребляться т е р м и н ы : «энтро-
пия», «синергетика», «биосфера», «ноосфе-
ра», «природная среда», «биосоциогенез», 
«генотип», «фенотип», «рефлекс» , «доми-
нанта», «нелинейныепроцессы», «неравно-
весные состояния» и др. 

Источником расширения терминологии 
педагогики, в частности теории воспитания, 

является гуманистическая психология и пси-
хотерапия к а к одна из областей её практи-
ческого применения. В педагогику всё актив-
нее входит терминология психотерапии: «ак-
центуации характера» , «архетип»,«депри-
в а ц и о н н ы е с и т у а ц и и » , «дидактогенные не-
врозы», «инсайт», «интегральная индивиду-
альность», «когнитивнаясфера», «конфлик-
тные столкновения», «креативность», «пси-
хотерапевтическая функция педагога», «гра-
в и т а ц и я п с и х и к и » , «стресс», «дезадапта-
ция» и др. 

Социальные науки расширяют термино-
логию теории воспитания . В 90-е гг. X X в. в 
п е д а г о г и к у в о ш л и т а к и е т е р м и н ы соци-
альных наук : «социум», «социальная сре-
да», « с о ц и а л и з а ц и я » , «ресоциализация» , 
«социальное воспитание», «социальная зре-
лость», «социальныедисфункции», «викти-
мология », « педагогическая реабилитация », 
«идентификация» и др. 

Ухудшение психического здоровья де-
тей, интенсивность обучения в процессе адап-
тации к ш к о л ь н о й ж и з н и предполагают ра-
боту специалистов по физическому и духов-
ному о з д о р о в л е н и ю , л и ч н о с т н о м у росту. 
Выделяется психотерапевтическая функция 
в педагогике. Сегодня практически каждый 
учитель в той и л и иной мере выполняет на-
званную функцию. Поэтому вполне оправда-
но включение в педагогическую лексику тер-
минов, которые обозначают методы психо-
терапевтического воздействия : «арттера-
п и я » , «имаготерапия» , «моритатерапия» , 
«логотерапия», «психодрама» и др. 

Не секрет, что подчас в педагогику про-
никают иноязычные термины, которые, как 
замечает И.В .Кичева , «вызывают неизбеж-
ные трудности в п о н и м а н и и , тогда к а к по-
ложительной характеристикой термина яв-
ляется семантическая "прозрачность", дру-
гими словами, доступность д л я понимания 
по словесному облику» [1, с. 31]. Н е л ь з я не 
согласиться с автором в том, что иноязыч-
ные т е р м и н ы имеют точный и богатый рус-
с к о я з ы ч н ы й э к в и в а л е н т , з амена которого 
не всегда о п р а в д а н а . Обратимся к приме-
рам. 
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Другие науки как 
источники обогащения 

терминологии 
педагогики 

И н о я з ы ч н ы е термины 

• ' 1 

• 

Р у с с к о я з ы ч н ы й эквивалент 

' " " ! 

Педагогика социальной 
работы 

Аутсайдер (от англ. outsider) — 1) 
капиталистическое предприятие, не 
входящее в монополистические 
объединения; 2) спортсмен или 
команда, занявшие в соревнова-
ниях одно из последних мест 

Отстающий, самый неавтори-
тетный в классе, группе, кол-
лективе 

Социология Имидж (от англ. imadg — образ) Образ — 1) вид, облик; 2) 
живое, наглядное представле-
ние о ком-нибудь, чём-нибудь 

Имидж учителя Образ учителя — целена-
правленно формируемое пред-
ставление об учителе в созна-
нии воспитанников 

Социальная педагогика Киднап, киднеппинг (от англ. kidnap 
— похищение людей, главным 
образом детей, с целью вымога-
тельства, выкупа) 

Похищение ребёнка 

Фрондёрство (от фр. fronder — 
выражать недовольство, главным 
образом по личным, непринципи-
альным мотивам) 

Недовольство 

Попытка заменить слово «образ» (образ 
учителя) термином «имидж» явно неоправ-
дана. В том педагогическом смысле, который 
вкладывается в термин «образ учителя», та-
кая замена вредит правильному восприятию. 
В воспитании личности, готовой к собствен-
ному творению жизни, самовоспитанию, са-
мореализации, чрезвычайно важно форми-

рование в сознании воспитанников образа 
учителя как примера для подражания. 

Отсутствие систематизации терминов, 
их многозначность, чрезмерное авторское 
использование без точной трактовки, так 
называемое терминологическое модничанье 
— всё это вызывает обоснованную тревогу 
учёных-педагогов и практиков. 
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