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Проблематика большинства защищаемых в настоящее время диссертаций 

по педагогике связана с вопросами управления и организации деятельности об-

разовательных учреждений в новых социально-экономических условиях, орга-

низации методической работы в них и вопросами перестройки содержания обу-

чения. В то же время весьма мало диссертаций по проблемам воспитания, каче-

ства образования, форм, методов и средств обучения. Практически нет исследо-

ваний по проблемам трудовой подготовки в школе и практического (производ-

ственного) обучения студентов профессиональных училищ и техникумов. 
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По мнению В.И. Загвязинского, к числу методологических и теоретических 

исследовательских проблем могут быть отнесены следующие: 

‒ соотношение философских, социальных, психологических и педагогиче-

ских закономерностей и подходов при определении теоретических основ (кон-

цепции) и решении ведущих проблем педагогической деятельности, выборе 

направлений и принципов развития образовательных учреждений; 

‒ способы отбора и интеграции в психолого-педагогическом исследовании 

подходов и методов конкретных наук (социологии, этики, валеологии и др.); 

‒ специфика психолого-педагогических систем: образовательных, воспита-

тельных, коррекционных, профилактических, лечебно-оздоровительных и т. д.; 

‒ соотношение глобальных, общероссийских, региональных, местных (ло-

кальных) интересов и условий при конструировании психолого-педагогических 

систем и проектировании их развития; 

‒ учение о гармонии и мере в педагогическом процессе и практические спо-

собы их достижения; 

‒ соотношение и взаимосвязь процессов социализации и индивидуализа-

ции, новаторства и традиций в образовании; 

‒ критерии успешности воспитательной работы, развития личности воспи-

танников в определенных типах образовательных учреждений; 

‒ методология и технология педагогического проектирования (на уровне 

предмета, образовательного учреждения, педагогической системы города, рай-

она, региона и др.); 

‒ способы корректного конструирования и эффективного осуществления 

всех этапов исследовательского поиска. 

‒ традиции обучения и воспитания в России и других государствах бывшего 

СССР и их использования в современных условиях; 

‒ формирование воспитательной системы школы (или иного образователь-

ного учреждения); 

‒ школа в системе социального воспитания и обучения; 

‒ педагогические возможности «открытой» школы; 
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‒ семья в системе социального воспитания; 

‒ подростковый (молодежный) клуб как база развития внеучебных интере-

сов и способностей; 

‒ традиции народной педагогики в воспитании; 

‒ роль неформальных структур в социализации молодежи, способы взаимо-

действия педагогов с неформальными структурами. 

Д.И. Фельдштейн приводит следующие актуальные направлений психо-

лого-педагогических исследований. Он отмечает, что в педагогике и психологии 

до сих пор остаются недостаточно теоретически проработанными и эксперимен-

тально изученными многие сферы современной жизнедеятельности людей, про-

цессуальные характеристики, формы изменений, механизмы и движущие силы 

развития человека. Поэтому при всей масштабности проводимых ныне исследо-

ваний имеется насущная потребность организации научного поиска по ряду но-

вых, приоритетных направлений. Можно кратко обозначить некоторые из них. 

Первое направление связано с тем, что на смену преобладающей тенденции 

рассмотрения в развитии человека и общества роли техники, технологии, науки как 

производительной силы, то есть тех средств, владея которыми человек смог от-

крыть потенциальные возможности своей деятельности и творчества, пришла в ка-

честве ведущей проблема самого человека и как существа биологического в общей 

универсальной эволюции, и как носителя социального, и как творящего особый мир 

культуры, как главного действующего лица исторического прогресса. 

Именно тщательный отбор выработанного в сложных поисках действенного, 

позитивного в понимании человека, его изменений и изменений самих знаний о нем 

открывает возможности для дальнейшего продвижения в раскрытии сущности че-

ловека и как носителя развития, и как организующего начала в этом развитии. 

Что может человек? Как интенсифицировать его деятельность по преобра-

зованию мира природы (в новом ее понимании и согласии с ней) и по преобра-

зованию общественных отношений, как усилить его гуманистическую направ-

ленность, человеческую ответственность? И как выявить и расширить возмож-

ности саморазвития человека? При всей многомерности и многоаспектности 
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данного комплекса вопросов стержневой выступает проблема определения места 

человека, его позиции в системе социальных связей, выявление, говоря словами 

Алексея Николаевича Леонтьева, «ради чего и как использует человек рожден-

ное ему и приобретенное им». 

Второе направление связано с необходимостью осуществления разверну-

того междисциплинарного исследования особенностей современного ребенка, 

психологические, социально-психологические изменения которого прослежива-

ются сейчас исключительно выпукло. 

Например, отечественные психологи и педагоги имеют неоспоримые дости-

жения в дифференцированном рассмотрении отдельных периодов детства. Однако 

в процессе познания возрастных особенностей во все большей степени вырисовы-

вается сложность, неравномерность, многохарактерность стадий, уровней развития 

в онтогенезе. Отсюда насущным становится не только осмысление, сопоставление 

структуры, содержания разных этапов детского развития, но и построение их срав-

нительной характеристики, условно говоря, «по вертикали». А для этого мы обя-

заны, прежде всего, выяснить и прописать норму психического, психофизиологи-

ческого, личностного развития ребенка – живущего сейчас, сегодня и качественно 

отличающегося не только от того «Дитя», которое описывали Ушинский и другие 

великие педагоги, но даже и от ребенка 60-х и 70-х годов двадцатого, страшно даже 

сказать – уже прошлого века. При этом ребенок стал не хуже или лучше своего 

сверстника тридцатилетней давности, он просто стал другим! 

В этом плане специальная работа предстоит, в частности, по научному опре-

делению Детства и как особого состояния социального развития, и как особого 

слоя общества. При этом важно не только выявить закономерности развития Дет-

ства, но и установить их направленность, динамику, интенсивность изменений, 

приводящих к появлению новых характеристик. Остро необходима и глубинная 

корректировка периодизации современного детства как научной основы разви-

тия, модернизации системы образования. 

Важно то, что ученые: психологи и педагоги-дидакты, методисты обязаны 

не сопровождать, как принято писать в некоторых ведомственных бумагах, 
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процесс модернизации образования, а раскрывать научные основания, выступа-

ющие необходимой базой для его осуществления. 

Третье направление состоит в организации интенсивного поиска новых крите-

риев «взросления» растущих людей, определения степени, характера их действия. 

Здесь вычленяется необходимость изучения нескольких образующих такого 

взросления: 

‒ раскрытие органических предпосылок становления человека как личности; 

‒ определение характера и особенностей воздействия социальной среды и 

системы воспитательных воздействий как условии личностного развития; 

‒ анализ содержания и закономерностей процесса развития человека как 

личности и как субъекта действия; 

‒ выявление условий, специфики и механизмов осуществления индивидуа-

лизации и социализации в современном мире. 

К сожалению, проблема взаимодействия (не просто отношений, а именно 

взаимодействия) взрослых и детей фактически до сих пор не только в должной 

степени не проработана, но даже четко не поставлена на соответствующем науч-

ном уровне. В этом плане представляется чрезвычайно важным определить, во-

первых, сущность, содержание позиций Взрослого мира и мира Детства именно 

как специфических субъектов взаимодействия; во-вторых, выделить и раскрыть 

пространство (структуру, характер) их взаимодействия. 

Это пространство между Мирами Взрослых и Детей необходимо продуманно 

структурировать. Оно должно заполняться не только информационными потоками, 

моделями совершенствующегося образования, но и соответствующими конструк-

тами, которые обеспечивают превращение каждого ребенка в субъекта и организа-

тора диалога со взрослыми, и ставят Детство, во всей сложности его внутренних 

«организаций», в позицию реального субъекта такого диалога. 

Девятое направление связано с тем, что в современной ситуации резкого 

обострения обстановки во всем мире выявляется не только многогранность и 

чрезвычайная сложность, но и малая изученность психолого-педагогических 
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характеристик изменяющихся взаимоотношений этносов, вопросов профилак-

тики этно- и ксенофобии, воспитания толерантности. 

Разумеется, круг актуальных психологических и педагогических проблем 

значительно шире, ибо сегодня перед нами открывается многомерное простран-

ство новых задач, новых тем, требующих и глубинного теоретического осмысле-

ния, и значительного расширения экспериментальных работ. 

Заключение: 

‒ современная педагогика как наука использует целую систему способов, 

приемов, принципов и подходов для теоретического и практического исследова-

ния проблем воспитания и обучения; 

‒ педагогика как любая наука развивается благодаря внедрению новых ме-

тодик исследования и совершенствованию уже устоявшихся методов. Наряду с 

традиционными методами в педагогические исследования внедряются и новые 

методы, заимствованные из других наук – социологии, психологии, естествозна-

ния и прочие, что открывает новые возможности для развития педагогики. Ибо 

как писал И.П. Павлов – …с каждым шагом методики вперед мы как бы подни-

маемся ступенью выше, с которой открывается нам все более широкий горизонт 

с невидимыми ранее предметами. 
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