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1. Проблемы современной ди-
дактики 
         В последнее время замечает-
ся усиленное внимание к пробле-
мам становления современной ди-
дактики. Это происходит не слу-
чайно. С одной стороны, педаго-
гическая практика насыщена раз-
нообразными новаторскими на-
ходками, которые нуждаются в 
теоретических обобщениях. С 
другой стороны, необхдимость в 
существенных изменениях в об-
ласти образования предполагает 
предварительное  теоретическое 
обоснование концептуальных раз-
работок (подробности см., напри-
мер, в [1] - [3]).  

Многие ученые с разной ар-
гументацией, с разными подхо-
дами, но единодушно отмечают, 
что нынешняя дидактика уже не 
может ухватить, объяснить мно-
гие явления, возникающие в педа-
огической практике  По сути дела, 
существующая дидактика не поз-
воляет понять, что происходит. 
Если мы и понимаем кое-что в сов-
ременной педагогической практи-

ке, то не за счёт существующей 
дидактики. Когда мы пытаемся 
обменяться опытом, то обнару-
живаем, что нам, зачастую, не 
хватает понятий и терминов, че-
рез которые можно передать свой 
опыт, свои мысли.  

Проблема новой современ-
ной дидактики – это проблема 
разработки нового понятийного 
аппарата. Не уточнение старого 
терминологического аппарата, а:  
 Во-первых, разработка новых 
дидактических понятий, через ко-
торые можно было бы ухватить 
новую ситуацию в образовании.  
 Во-вторых, выработка обще-
дидактического понятийного ап-
парата, позволяющего просле-
дить ход исторического разви-
тия обучения.  
 В-третьих, обобщение на тео-
ретическом уровне новых явле-
ний нынешней практики обуче-
ния, при этом уровень абстрак-
ции должен позволять ухватить 
все многообразие в единую сущ-
ность.  
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 И наконец, разработка тео-
ретических положений, опере-
жающих становление новой об-
разовательной практики, что 
позволит  усилить рациональный 
компонент становления новой об-
разовательной практики и обес-
печит преемственность образо-
вательных реформ. 
2. Дидактика В. К. Дьяченко 

Существенный вклад в ре-
шение этой проблемы внес  В. К. 
Дьяченко ([4]; [5]). Как отмечает 
сам В. К. Дьяченко: «Наш подход 
к преобразованию дидактики в 
науку мы назвали естественно – 
научным» [5, стр. 4]. Такой обще-
методологический уровень пред-
ставления об обучении предпо-
лагает  наличие объективных за-
конов его существования и объек-
тивных закономерностей ис-
торического развития.  

Виталий Кузьмич выделяет 
три общественно-исторических 
способа (стадии) организации 
обучения:  первый захватываю-
щий период до средних веков, 
второй – до наших дней, третий 
– в будущем. 

На теоретическом уровне 
дидактические представления В. 
К. Дьяченко проявлены в таких 
понятиях как общественно исто-
рический способ организации обу-
чения и его три общественно-ис-
торические формации: индиви-
дуальный способ организации 
обучения, групповой способ орга-
низации обучения, коллективный 

способ организации обучения. А 
также общие формы организации 
обучения: индивидуальная форма 
организации, парная форма ор-
ганизации, групповая форма ор-
ганизации, коллективная форма 
организации обучения. 

В этом смысле решаюшее 
значение имеет адекватное пони-
мание смысла понятия “способ 
организации обучения”. Это поня-
тие используется в самом широ-
ком смысле, а именно, как атри-
бут организации общественной 
жизни. Введение данного понятия 
позволяет различать и класифици-
ровать способы организации обу-
чения, как результат историчес-
кого процесса развития общества. 
Фактически, введенные В. К. 
Дьяченко понятия: “индивидуаль-
ный способ обучения”, “группо-
вой способ обучения” и “коллек-
тивный способ обучения” исполь-
зуются в смысле стадии общест-
венно исторического развития 
способа обучения, для обозначе-
ния прошлого (до средних веков), 
настоящего (от средних веков до 
наших дней) и будущего. 

В этих названиях проявляет-
ся сущностное обобщение. На-
пример, групповой способ обуче-
ния -это сущность, а проявления 
этой сущности могут быть раз-
ные: любая концепция классно-
урочного обучения – это проявле-
ние группового способа обучения, 
лекционно-семинарская система – 
это другое проявление той же 
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самой сущности – группового 
способа обучения. Понятие 
«групповой способ обучения» 
ухватывает сущность того обуче-
ния, которое сегодня распростра-
нено везде в мире и повсюду 
Можно говорить о разных кон-
цепциях обучения, но все они ис-
ходят из одной сущности – груп-
пового способа обучения. 

В определении понятия об-
щественно исторический способ 
обучения исходным является по-
ложение о том, что учебный про-
цесс есть системообразующий 
компонент организации обучения, 
и, следовательно, в зависимости от 
организационной структуры учеб-
ного процесса осуществляется тот 
или другой способ обучения. Сама 
организационная структура опре-
деляется взаимосвязями и взаимо-
отношениями общих форм орга-
низации обучения. 

Анализируя исторический 
эмпирический материал В.К. Дья-
ченко заметил,  что когда добав-
ляется какая-то организационная 
форма обучения в качестве веду-
щей, то возникает принципиально 
новый способ обучения. Он заме-
тил, что переход от индивидуаль-
ного способа обучения к груп-
повому осуществился через до-
бавление групповой организа-
ционной формы обучения в ка-
честве ведущей. Если мы сейчас 
попытаемся дать объяснение мно-
гим явлениям, а именно: почему 
класс такой, почему урок такой, 

почему классы одновозрастные, 
почему программы одномаршрут-
ные,… - то это всё объясняется 
ведущей, приоритетной ролью в 
учебном процессе групповой ор-
ганизационной формы обучения. 
Более того, весь дидактический 
пафос Коменского и состоял в 
том, чтобы показать, что на осно-
ве этой организационной формы 
можно организовать целостный 
процесс обучения. 

Организационная структура 
коллективный способ обучения  
складывается из всех четырёх 
форм организации обучения: инди-
видуальный, парный, групповой и 
коллективный. При этом ведущей, 
системообразующей является кол-
лективная форма, т. е.  работа в 
парах сменного состава. 
         Таким образом, в отличии от 
группового способа обучения, при 
коллективном способе групповая 
форма является не основной, а 
вспомогательной. Учебные занятия 
организуются не на основе уроков, 
а учебные группы по составу не од-
нородные, а разноуревневые и раз-
новозрастные. Именно этому спо-
собу и предстоит проявиться в 
конкретных разновидностях как 
господствующих и приоритетных.  
3. О фазах осуществления пере-
хода от группового способа обу-
чения к коллективному. 

Групповой способ организа-
ции обучения в своих формах 
проявления – классно-урочной и 
лекционно-семинарской организа-
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ции обучения давно исчерпал се-
бя как технология решения об-
щественно необходимых  образо-
вательных задач. Давно уже со-
зрела необходимость перехода к 
новому способу организации обу-
чения. Этот переход предполагает 
особую методологию организа-
ции инновационной деятельности 
и осуществления коренных преоб-
разований. Его осуществление не-
возможно, если в новых истори-
ческих  условиях будет решаться 
задача воспроизводства извест-
ных действующих форм.  Это есть 
построение будущего через созда-
ние и закрепление исторически 
новых форм организации. Заме-
тим, что для подобных задач не-
достаточны также достижения в 
области разработки общеметодо-
логических средств. 

Сказанное не следует пони-
мать как предложение непо-
средственного отказа от классно-
урочной системы и немедленного 
перехода к иной системе. Безус-
ловно, переход от нынешнего 
обществено-исторического спо-
соба организации обучения к 
новому  может быть осуществлен 
только постепенно, целенаправ-
ленно и в соответствии с особен-
ностями текущего момента (Под-
робнее см. в [6]). 

Коллективный способ орга-
низации обучения обусловлен 
коллективным типом учебного 
процесса. Следовательно его ста-
новление обусловлено  созданием 

и повсеместным распростране-
нием коллективного учебного 
процесса. Именно задачами пос-
тепенной реализации этих целей и 
обусловлены особенности и ха-
рактеристики фаз переходного пе-
риода от группового способа обу-
чения к коллективному (см. в [6], 
стр. 42 - 48). 

Первая фаза. Условно назо-
вем ее периодом использования 
приемов работы в парах.  

На этой фазе учебные за-
нятия являются групповыми, т.е. 
организуются на основе группо-
вой оргформы. А для закрепле-
ния, повторения изученного ис-
пользуются другие формы, в том 
числе и работа в парах сменного 
состава. Таким образом, коллек-
тивная организационная форма 
используется как дополнительная, 
вспомогательная. Общий фронт в 
рамках урока нарушается незна-
чительно. Организация же учеб-
ного процесса при этом остается 
традиционной: обычные сорока-
пятиминутные уроки, одновоз-
растные классы, узкоспециальные 
предметы, обычный вариант 
расписания, режим работы и т.д. 

Вторая фаза. Период ор-
ганизации коллективных занятий 
по отдельным предметам.  

На этой фазе изучение неко-
торых предметов в классе орга-
низуется через коллективные за-
нятия. Общий фронт обычно от-
сутствует в пределах какого-либо 
раздела, ученики в классе могут 
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изучать различные вопросы этого 
раздела по разным маршрутам. 
Остальные предметы изучаются 
по-старому на групповых 
занятиях.  

Третья фаза. Коллективные 
занятия в классе.  

На этой фазе обучение како-
го-либо класса организуется по-
средством коллективных занятий 
по всем (или практически по всем) 
предметам. Изменяется тради-
ционный режим работы, практи-
куется погружение в отдельные 
предметы: учащиеся какой-либо 
период (неделю, месяц) изучают 
только часть (один, два или не-
сколько) предметов. Общий фронт 
отсутствует в пределах годовой 
программы, содержание которой 
разные ученики класса проходят по 
отличающейся последовательнос-
ти. Таким образом, вместо группо-
вых занятий (уроков) проводятся 
коллективные, но класс как тип 
учебной группы ещё сохраняется, а 
программа учебного предмета де-
лится на годичные блоки. 

Если во всех классах школы 
организуются коллективные за-
нятия, то это значит, что вся шко-
ла перешла в III-ю фазу. Тогда су-
щественно меняется управление 
школой. Речь идет уже не о клас-
сно-урочно-предметной, а о клас-
сно-предметной системе обучения. 

Четвертая фаза. Создание 
разновозрастных, разноуровневых 
учебных групп.  

На этой фазе в образова-
тельном учреждении, наряду с од-
новозрастными классами, выделя-
ются отдельные учебные коллек-
тивы, которые по составу явля-
ются разновозрастными. 

Отсутствует деление пред-
метов по классам (математика 5-
го класса, физика 8-го класса), 
есть просто предметы: матема-
тика, физика и т.д. В одно и то же 
время члены группы изучают раз-
ные предметы: одни математику, 
другие физику, третьи химию и 
т.д. Нет расписания для группы, 
но есть план работы для отдель-
ных членов группы. Учебная 
группа становится самообеспечи-
вающимся коллективом. 

Пятая фаза. Организация 
обучения в школе через разновоз-
растные учебные группы.  

Эта фаза отличается от пре-
дыдущих тем, что если на четвер-
той фазе предполагается органи-
зация обучения в школе в основ-
ном через одновозрастные классы 
(разновозрастных групп может 
быть лишь несколько), то на пя-
той фазе школа переходит пол-
ностью на разновозрастные учеб-
ные группы. 

Остальные фазы. Переход 
от группового способа обучения к 
коллективному связан с сущест-
вующими изменениями в других 
сферах социальной жизни, по вре-
мени является более отдаленным 
и пока может представлять только 
теоретический интерес.  
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4. Концептуальные основы кол-
лективных учебных занятий (под-
робности  см. в [6], стр. 48 – 56) 

Сущность коллективных 
учебных занятий, отсутствие в 
группе ситуации общего фронта. 
Члены учебной группы временно 
распределяются по разным под-
группам, в зависимости от обра-
зовательных задач. Однако состав 
подгупп и время работы разных 
учеников неодинаковы.  

Каждый член учебной груп-
пы реализирует свои учебные цели 
и задачи с помощью других членов 
группы. Каждый есть и обучаемый, 
и обучающий, и организатор 
учебного процесса. Учебная группа 
по способу организации работы 
является самообеспечивающимся 
самоуправляющимся коллективом 
(см. например, [6], глава 4; или, 
например,   [7]).  

Коллективным учебным за-
нятиям и обусловленному ими 
коллективному способу обучения 
присущи следующие отличитель-
ные особенности: 

 отсутствует общий фронт, 
учащиеся реализуют разные цели, 
изучают разные фрагменты учеб-
ного материала разными способа-
ми и средствами за разное время; 

 разные ученики осваивают 
общее содержание курса в неоди-
наковой последовательности – по 
маршрутам прохождения прог-
раммы;  

 обучащиеся группируются 
во временные кооперации как 
места пересечения маршрутов; 

 учебная группа состоит из 
учащихся разного уровня и раз-
ных возрастов; 

 в ходе учебных занятий, 
есть возможность общаться на 
разных языках; 

«Каждый – цель; каждый – 
средство» – ведущий принцип 
коллективных учебных занятий. 
Это значит, что всё, что делается 
в учебной группе, должно делать-
ся ради каждого и через каждого. 
По сути, в этом принципе обоб-
щены два принципа – индивидуа-
лизации обучения и всеобщего 
сотрудничества. 

Основой функционирования 
коллективных учебных занятий 
являются временные кооперации 
учащихся, создаваемые для вы-
полнения какой-либо конкретной 
учебной цели. Временную коопе-
рацию, если в её состав входит  
три человека и больше, мы назва-
ли сводным отрядом. На коллек-
тивном занятии, как правило, дей-
ствует несколько временных ко-
операций, отличающихся как ос-
ваиваемыми темами, так и форма-
ми, методами работы, числен-
ностью, качественным составом. 

Переход участников учеб-
ного процесса из одной времен-
ной кооперации в другую коорди-
нируется пультом управления. 
Пульт – это специально отведён- 
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ное место, где решаются управ-
ленческие задачи, лежит ответст-
венность за организацию учеб-
ного процесса. 
5. Практика и перспективы 
становления коллективного 
способа обучения. 

Становление коллективного 
способа обучения как обществен-
но-исторического этапа развития 
сферы образования представляет 
собой единство двух видов про-
цессов – естественно-стихийный 
и искусственно-организованный. 

Естественно-стихийные про-
цессы задаются постоянными по-
пытками и поисками специалис-
тов, решающих актуальные проб-
лемы образования. Эти проблемы 
вызваны необходимостью реали-
зовать идеи индивидуального под-
хода в условиях массовости обра-
зования, которые в рамках клас-
сно-урочной системы просто не 
решаемы. Поэтому поиски и дос-
тижения специалистов постепенно 
расшатывают её, казалось бы, не-
зыблемые основы. 

Искусственный компонент 
становления (т.е. процессы соз-
дания) коллективного способа 
обучения задаётся деятельностью 
тех субъектов, которые осознанно 
и целенаправленно строят систему 
обучения, отличную от классно-
урочной. Зависит этот компонент 
не только от понимания этими 
людьми законов общественно- ис-
торического развития и их пред-
ставлений о будущих системах об-

разования, но и от их реальных 
способностей, от умения и возмож-
ностей воздействовать на развитие 
образования. 

Историю деятельности педа-
гогического движения сторонни-
ков коллективного способа обуче-
ния за последние 15-20 лет можно 
реконструктивно переосмыслить 
как деятельность по реализации 
некоторой программы создания 
новой образовательной практики. 

Были исследованы проблемы 
организации коллективного обу-
чения (работы в этом направлении 
продолжаются и сейчас), разрабо-
таны соответствующие концепции, 
созданы разнообразные формы 
образовательных пространств, каж-
дое из которых можно воспри-
нимать как проявление новой об-
разовательной практики [8]: 

1. Коллективные учебные 
занятия. Есть достаточно полные 
представления и концепции на 
уровне 4-5 фазе перехода к КСО. 
Особенно это ощутимо в рамках 
малокомплектных сельских школ. 
Здесь уже есть ряд реальных дос-
тижений.1 

                                                 
1 Богатова В.И. Модель школы с разновоз-
растными учебными группами [Опыт Ива-
новской школы Красноярского края] / В.И. 
Богатова, Л.Д. Фомина // Справочник руково-
дителя сельской школы. – 2006. – № 5. – С. 
11-17. 
Климанова Г.И. Становление системы разно-
возрастного обучения в малочисленной сель-
ской школе / Г.И. Климанова, В.В. Чеберяк // 
Методист. – 2009. – № 8. – С. 46-51. 
Лебединцев В.Б. Методика проектирования 
учебных занятий в разновозрастном коллек-
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2. Организационно-деятель-
ностные игры как форма, способ 
организации коллективного мыш-
ления. Это место образователь-
ного пространства, где решаются 
особым образом организованные 
образовательные задачи. 

3. Краевые инновационные 
комплексы. Это уникальная фор-
ма организации инновационного 
развития образовательной прак-
тики, через которую реализуется 
методологический принцип педа-
гогической инновации: исследо-
вания направленные на становле-
ние новой образовательной прак-
тики могут быть организованы 
только в процессе построения 
этой новой практики, как необхо-
димый составной компонент это-
го процесса. С одной стороны, та-
кой инновационный комплекс яв-
ляется местом сотрудничества и 
совместной деятельности методо-
логов, философов, теоретиков пе-
дагогики, управленцев и прак-
тиков. С другой стороны, комп-
лекс дает возможность иметь си-
туации будущей практики для 
формирования субектов новой об-
разовательной практики.  

4. Университет непрерыв-

                                                             
тиве  // Школьные технологии. – 2008. – № 2. 
– С. 99-108. 
Сорокина Т.А. Организация образовательного 
процесса, отличного от классно-урочного // 
Педагогическая техника. – 2007. – № 1. – С. 
106-112. 
Не классно-урочное обучение: модели, со-
держание образования, управление: сборник 
статей. – Красноярск, 2006. – 124 с. 

ного образования – особый ва-
риант организации образователь-
ного пространства. Он был реали-
зован как уникальная форма не-
прерывного образования педа-
гогических кадров. Были прове-
дены сборы университета непре-
рывного образования (УНО), в 
состав которого входил сектор 
организации ОДИ (организацион-
но-деятельностной игры). И на-
оборот, были организованы ОДИ, 
в рамках которых был сектор 
УНО, при этом сама ОДИ рас-
сматривалась как сессия УНО. 
Словом, из разных форм и моде-
лей складывались и реализова-
лись принципы  и ценности новой 
образовательной практики. 

5. Сетевая организация об-
разовательного пространства. 
Это новый подход, позволяющий 
включить все остальные формы в 
единую целостность. Задача реа-
лизации этой идеи будет иници-
ировать новые программы иссле-
дований и построений. Здесь мо-
гут выделиться разные направле-
ния и группы, которые могут 
действовать автономно, но объе-
динять их в единое движение бу-
дут общее представление об осно-
вах и ценностях новой образо-
вательной практики и сетевая 
соорганизованность самого дви-
жения. 
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