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В статье рассматривается проблематика педагогического и методологического потенциала традици-
онных дидактических и методологических подходов в профессиональном образовании. Авторы подходят 
к решению данной проблемы путем выявления основных традиционных дидактических концепций и мето-
дологических подходов в образовании студентов непрофильных вузов на примере преподавания физической 
культуры. В статье выявлены традиционные дидактические концепции и методологические подходы, дана 
их сущностная содержательная характеристика, обозначены авторские позиции, определяющие специфику 
традиционных подходов в системе профессионального образования. Современное профессиональное обра-
зование, несмотря на огромный научный прорыв в области методологии, имеет богатейшую базу дидактико-
методологических традиций, давших миру фундаментальную научно-методологическую базу, сочетающую 
в себе интеграцию знаний различных областей, обогащающих профессиональную методологию. Тради-
ционные методологические подходы, хоть и соотносят сегодня с традиционной «знаниевой» парадигмой, 
возводящей знания в статус результата, а не отправной точки, позволяющей сформироваться новому типу 
критического мышления современного специалиста (как это опосредует новая образовательная парадигма), 
все же дали методологии определенный образец, принятие во внимание которого помогает усовершенство-
вать все инновации фундаментально. Основное внимание необходимо концентрировать на том, что мето-
дологические подходы в профессиональном образовании, востребующем должный уровень развития фи-
зических качеств – это пути и средства интеллектуального, эстетического, ресурсного психологического 
и психофизиологического, а главное, физического воспитания будущего профессионала. Тренировка не-
обходимых двигательных навыков, которая достигается средствами традиционных подходов в физическом 
воспитании, обеспечивает полноценную мобилизацию физических, психофизиологических и психических 
функций обучающихся, способствует систематическому совершенствованию профессиональных навыков.
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The article deals with the problems of the pedagogical and methodological potential of traditional didactic 
and methodological approaches in vocational education. The authors approach the solution of this problem by 
identifying the main traditional didactic concepts and methodological approaches in the education of students of 
non-core universities on the example of teaching physical culture. The article reveals traditional didactic concepts 
and methodological approaches, gives their essential meaningful characteristics, identifies the author’s positions that 
determine the specifics of traditional approaches in the vocational education system. Modern professional education, 
despite the huge scientific breakthrough in the field of methodology, has a rich base of didactic and methodological 
traditions that have given the world a fundamental scientific and methodological base, combining the integration 
of knowledge from various fields that enrich professional methodology. Traditional methodological approaches, 
although they are today correlated with the traditional «knowledge» paradigm, which elevates knowledge to the 
status of a result, and not a starting point, allowing a new type of critical thinking of a modern specialist to form (as 
it is mediated by a new educational paradigm), still gave the methodology a certain model considering which helps 
to improve all innovations fundamentally. The main attention should be focused on the fact that methodological 
approaches in vocational education, requiring the proper level of development of physical qualities, are ways and 
means of intellectual, aesthetic, resource psychological and psychophysiological, and most importantly, physical 
education of a future professional. The training of the necessary motor skills, which is achieved by means of traditional 
approaches in physical education, provides a full-fledged mobilization of the physical, psychophysiological and 
mental functions of students, contributes to the systematic improvement of professional skills.
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В настоящее время отечественная ме-
тодология профессионального обучения 
рассматривает, собственно, саму систему 
обучения в качестве сложной, открытой, 
многоуровневой иерархически организо-

ванной многокомпонентной структуры, 
функциональность и содержание которой 
определяются общественным социальным 
заказом, обусловленным современным эта-
пом социально-экономического и культур-



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2021 

16  PEDAGOGICAL SCIENCES 
ного развития. В научной и специальной 
педагогической литературе понятие «под-
ходов» имеет различные трактовки. Оно 
рассматривается и как некий суммарный 
дидактико-методологический опыт, кото-
рый нужно передать в процессе подготовки 
к будущей профессиональной деятельности 
посредством выбранных путей с целью до-
стижения определенных задач, и как «сово-
купность знаний и способов деятельности, 
обеспечивающих жизнедеятельность чело-
века в различных сферах самоопределения 
личности, таких как человек, общество, 
природа, ноосфера». 

Методологию обучения трактуют 
так же и как информацию, представляю-
щую собой основу ориентации результатов 
образовательной деятельности, в рамках 
которой учитываются специфика, импера-
тивы, особенности, основы методик, опре-
деленные правила, свойства, пути, методы, 
приемы и пр.

Рассматривая методологию обучения 
в более узком понимании данного понятия, 
можем определять ее как совокупность 
действий, путей, подходов, алгоритмов 
и т.п., которые целенаправленно осущест-
вляются участниками образовательного 
процесса для достижения необходимых 
результатов, а именно результатов образо-
вательной деятельности. Однако необходи-
мо отметить, что различные точки зрения 
на сущностное содержание методологиче-
ских подходов в контексте профессиональ-
ного образования имеют общие основания, 
будучи определяемыми процессуально, ис-
ходя из дидактических концепций, концеп-
ции деятельностной позиции в процессе 
обучения и т.п., где отражена деятельность 
субъектов образовательного процесса – 
деятельность преподавателя и познава-
тельно-практическая деятельность обуча-
ющихся, обусловленные, в свою очередь, 
влиянием специфики профессиональ-
ной деятельности.

Базовой основой процесса обучения 
(в том числе и профессионального) счита-
ют дидактико-методологические концеп-
ции. В основе каждой дидактико-методо-
логической концепции лежит понимание 
сущности процесса обучения и путей до-
стижения необходимых образовательных 
результатов. Для того, чтобы оценить эф-
фективность методологического подхода, 
оперируют следующими критериями: 1) ре-
зультативность обучения и 2) эффектив-
ность обучения, организованного на основе 
какой-либо дидактической теории. Резуль-
тативность отражает полноту и степень 
близости к установленным нормам, а эф-
фективность – процент трудоемкости и за-

траченных ресурсов: человеческих, матери-
альных, экономических. 

Целью исследования стала необходи-
мость рассмотреть совокупность методо-
логических подходов в профессиональ-
ной подготовке, обосновать их значимость 
в системе профессионального образования 
(на примере преподавания физической 
культуры в непрофильном вузе).

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужило 

теоретико-методологическое знание о ме-
тодологических подходах в профессиональ-
ном образовании, а также дидактико-ме-
тодологическая специфика традиционных 
подходов в системе профессионально-
го образования.

В исследовании использовались следую-
щие методы: историко-описательный метод, 
метод теоретического анализа, синтез-выч-
ленение структур, сравнение, обобщение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Традиционные (или базовые) дидакти-
ко-методологические подходы: краткая 
историческая ретроспектива. Основные 
аспекты традиционных дидактико-методо-
логических подходов (включая и профес-
сиональное образование) сложились еще 
в конце XVIII – начале XIX вв. В то вре-
мя они получили название материальных 
и формальных дидактико-методологиче-
ских подходов. Материальную концепцию 
связывали с подходами дидактического 
материализма, чьи сторонники считали, 
что основной целью процесса обучения 
должна являться передача обучающим-
ся как можно большего количества знания 
из различных областей науки, несмотря 
на профессиональную направленность. 

Сходные по своей сущности подходы 
дидактического прагматизма / утили-
таризма характеризовали взгляды таких 
ученых, как Д. Дьюи, Г. Кершенштейнер. 
В контексте своих взглядов они объясняли 
процесс профессионального образования 
с позиций его непрерывности, которая от-
ражалась, по их мнению, в феномене так 
называемой «реконструкции опыта» уча-
щихся. Приверженцы данных подходов 
полагали, что для того, чтобы полноценно 
овладеть социально-профессиональным 
потенциалом и наследием, обучающимся 
нужно освоить практически все виды необ-
ходимой деятельности, известные в настоя-
щее время. Исходя из сущности рассматри-
ваемой концепции, можно констатировать 
нарушение тесной взаимосвязи практики 
и познания как таковых, включая и гармо-
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ничность развития субъекта в рамках про-
фессионального обучения [1; 2].

Подходы функционального материализ-
ма были основаны только лишь на приори-
тетных позициях особых «ведущих» идей. 
Данные идеи характеризовались мировоз-
зренческим значением (В. Оконь). Но тем 
не менее недостатками данных подходов 
было то, что формирование содержания 
процесса обучения не должно было быть 
ограниченным лишь только такими «веду-
щими» идеями.

Кибернетические дидактико-методо-
логические подходы, одними из наиболее 
известных представителей которых счи-
тают Е.И. Машбица, С.И. Архангельско-
го, рассматривавшими процесс обучения 
с точки зрения трансляции информации 
и ее последующей переработки. В рамках 
данного подхода была абсолютизирована 
значимость информации. Также была не-
дооценена роль личностных способностей 
и потенциальных внутренних ресурсов обу-
чающихся. Методологической основой дан-
ной концепции являлись: кибернетические 
закономерности передачи информации, те-
ории информации и теории систем.

Парадигмальные дидактические под-
ходы (Г. Шейерль) (с греч. рaradigma – об-
разец, пример). Специфика этих подходов 
заключалась в том, что изучение целого 
должно быть познано путем тщательных 
аналитических операций единичных фактов, 
процессов, событий, явлений и пр. С этой 
позиции происходило нарушение принци-
па систематической подачи/представления 
учебного материала. Однако это не всегда 
было приемлемым, например, в процессе 
преподавания дисциплин, связанных с ос-
воением физической культуры, ее теории 
и практики. Также данный подход не подхо-
дил для преподавания учебных дисциплин 
и предметов, имеющих линейное структу-
рирование, в то время как процесс обучения 
физической культуре в непрофильных вузах 
(а именно учебно-тренировочный процесс) 
имеет циклический характер, модульно-
блочную структуру.

Необходимо отметить, что если гума-
нитарное и техническое профессиональ-
ное образование где-то как-то и могло по-
черпнуть прогрессивные перспективы 
для успешной подготовки будущих инже-
неров, врачей и др. специалистов, то про-
фессии, основанные на специфике учета 
индивидуальных физических и психофизи-
ологических качеств личности (например, 
представители спасательных врачебных 
и воинских формирований, спортсмены, 
представители сценического и циркового 
искусства и т.п.), не могли всецело опирать-

ся на положения данной концепции в про-
фессиональном обучении.

Методологические подходы ассоциа-
тивной концепции. Ее методологические 
основания были заложены Дж. Локком 
и Я.А. Коменским. Подходы базировались 
на следующих принципах: опора на чув-
ственное познание и использование упраж-
нения как основного метода обучения. 
Минусом данной теории было то, что она 
не обеспечивала формирование способ-
ности к самостоятельному поиску знаний 
и творческой деятельности, но тем не ме-
нее в ее основе лежали основные методы 
и средства достижения высокого уровня 
развития физических качеств, на основе 
которых строится методология професси-
ональной подготовки представителей тех 
профессий, в которых физическая подго-
товленность специалиста является крайне 
востребованной [3].

Рассматриваемых выше дидактико-ме-
тодологических оснований в професси-
ональном образовании придерживались 
многие известные педагоги XIX и XX вв. 
Есть у этих методологических подходов 
и современные представители в области 
тех профессиональных областей, где тра-
диционная парадигма образования имеет 
свою прикладность.

В этой связи необходимо отметить, 
что методологические аспекты дидакти-
ческого формализма, напротив, рассма-
тривают сам процесс обучения в качестве 
средства развития способностей и позна-
вательных интересов субъекта, на основе 
которых, возможно, строится дальнейшее 
профессиональное самосовершенствование 
после окончания образовательного учреж-
дения. Здесь основное внимание уделяется 
ценности самой учебной дисциплины (наи-
более сильно это прослеживается в таких 
направлениях, как, например, «Професси-
онально-прикладная физическая подготов-
ка» и т.п.). Основа методологии дидакти-
ческого формализма в профессиональном 
образовании базируется на положении 
о том, что знания, умения и навыки, полу-
ченные в одной области, можно перенести 
в другую.

Значимая роль представителей данного 
дидактико-методологического подхода со-
стоит в том, что они считали необходимым 
обратить педагогическую науку к развитию 
познавательных способностей, мышления, 
воображения и др. (в нашем случае двига-
тельной памяти) обучающихся [4].

Методологические подходы, основан-
ные на базовых дидактико-методологи-
ческих концепциях. С точки зрения того, 
как определена сущность процесса профес-
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сионального обучения, в педагогической 
научной мысли выделены три базовые ди-
дактические концепции, положенные в ос-
нову соответствующих методологических 
подходов. Среди них: традиционные, педо-
центрические, современные.

Традиционные методологические под-
ходы принято называть еще педагогоцен-
трическими в связи с тем, что основная 
роль в этой теории принадлежит педагогу 
(необходимо отметить, что в таких про-
фессиональных областях, которые связаны 
с высокой востребованностью уровня раз-
вития физических качеств и т.п., это име-
ет достаточно определяющее значение). 
Среди приверженцев и разработчиков дан-
ных подходов выделяют Я.А. Коменского, 
И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта. Основным 
принципиальным инструментарием дан-
ной методологии являлись такие понятия, 
как «руководство», «правило», «управле-
ние». Сам процесс обучения базировал-
ся на авторитарных действиях педагога, 
что, с одной стороны, не способствовало 
развитию творческого мышления обучаю-
щихся, а с другой, позволяло сформировать 
фундаментальную знаниевую базу. Кон-
цепция строилась на объяснении материа-
ла в готовом виде (что важно при передаче 
знаний в процессе обучения физическим 
упражнениям) и исключала возможность 
самостоятельного поиска знаний (что явля-
ется недостатком) [5–7].

Педоцентрические методологические 
подходы изменили взгляд педагогов на уча-
стие обучающихся в процессе обучения, 
выдвинув на первый план его деятельность. 
Приверженцами и разработчиками данного 
подхода считают Д. Дьюи, Г. Кершенштей-
нера, В.А. Лая, Э. Меймана. Эта методоло-
гическая концепция была выстроена таким 
образом, чтобы обучение было интересным, 
базировалось на потребностях и жизненном 
опыте субъектов образования. Тем не ме-
нее она не исключала переоценки способ-
ности обучающегося к самостоятельной 
деятельности, что приводило к необосно-
ванным временным затратам и появлению 
такого явления в педагогике, как «случай-
ное знание».

Учитывая положительные стороны пе-
дагогоцентрического и педоцентрического 
подходов, была разработана современная 
методологическая концепция, суть которой 
состояла в том, что процесс учения и про-
цесс преподавания являются неотъемлемы-
ми составляющими собственно обучения. 
Ее основоположниками явились П. Галь-
перин, Л. Занков, В. Давыдов и др. Новыми 
элементами такой современной методоло-
гии становятся: развивающее обучение, пе-

дагогика сотрудничества, программирован-
ное обучение, проблемное обучение и т.п. 
Так, например, авторы методологических 
подходов, связанных с поэтапным форми-
рованием умственных действий в процессе 
обучения (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), 
установили, что «возможности управле-
ния процессом научения значительно по-
вышаются, если обучающегося проводить 
через взаимосвязанные этапы: предвари-
тельное ознакомление с действием и усло-
виями его выполнения; формирование дей-
ствия с развертыванием всех входящих 
в него операций; формирование действия 
по внутренней речи; переход действия 
в глубокие свернутые процессы мышления» 
(что является важным при обучении новым 
двигательным действиям). Такая методоло-
гическая специфика важна с точки зрения 
преподавания дисциплин не только гумани-
тарного характера, но имеет большое зна-
чение там, где идет и формирование нового 
мышечного навыка, основанного на поэтап-
ной внутренней вербалике, позволяющей 
обучающему ассоциировать движение, 
оформить его внутрисловесно, ритмизиро-
вать его и пр. [8–10].

Современные дидактико-методологи-
ческие подходы основаны на взаимодей-
ствии и взаимопонимании преподавателя 
и обучающегося. Образовательный про-
цесс даже в области профессионального 
освоения профессионально-прикладной 
физической культуры построен на переходе 
от мышечно-репродуктивной к эксперимен-
тально-поисковой творческой двигательной 
деятельности будущего профессионала. За-
дача преподавателя здесь – поставить цель, 
проблему. Преподаватель является руково-
дящим звеном процесса обучения, помощ-
ником в поиске творческого образовательно-
го результата в формировании физической 
культуры будущего профессионала. 

Современное профессиональное обра-
зование, несмотря на огромный научный 
прорыв в области методологии, имеет бога-
тейшую базу дидактико-методологических 
традиций, давших миру фундаментальную 
научно-методологическую базу, сочетаю-
щую в себе интеграцию знаний различных 
областей, обогащающих профессиональ-
ную методологию.

Традиционные методологические под-
ходы, хоть и соотносят сегодня с традицион-
ной «знаниевой» парадигмой, возводящей 
знания в статус результата, а не отправной 
точки, позволяющей сформироваться но-
вому типу критического мышления совре-
менного специалиста (как это опосредует 
новая образовательная парадигма), все же 
дали методологии определенный образец, 
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принятие во внимание которого помогает 
усовершенствовать все инновации фун-
даментально, с привлечением огромной 
суммы знаний, которая может быть пере-
осмыслена и применена критически, но тем 
не менее в совокупности с качественными 
профессиональными преобразованиями 
и компетенциями будет играть огромную 
информативную роль, которая не может 
не рассматриваться положительно относи-
тельно профессиональной области деятель-
ности любой направленности.

Необходимо также отметить, что при-
менительно к профессиям, связанным с вы-
сокими требованиями к уровню сформи-
рованности профессионально важных 
физических качеств и физической под-
готовленности, традиционные методоло-
гические подходы играют качественную 
базисную роль, позволяя собрать воедино 
багаж того знания физической культуры, 
психофизиологии и пр., к которому апелли-
рует современная методология в условиях 
профессионально-контекстных и профес-
сионально-направленных образовательных 
сред [11–13]. 

Заключение
Подводя итоги данного раздела, считаем 

необходимым еще раз отметить следующее:
1. Основные аспекты традиционных ди-

дактико-методологических подходов (вклю-
чая и профессиональное образование) сло-
жились еще в конце XVIII-го – начале XIX-го 
вв. В то время они получили название мате-
риальных и формальных дидактико-мето-
дологических подходов. Среди них: подхо-
ды дидактического материализма; подходы 
дидактического прагматизма или утили-
таризма; подходы функционального мате-
риализма; парадигмальные дидактические 
подходы (от греч. рaradigma – пример, об-
разец); кибернетические дидактико-мето-
дологические подходы; методологические 
подходы ассоциативной концепции и пр.

2. Методологическими подходами, 
основанными на базовых дидактико-ме-
тодологических концепциях, являются: 
традиционные методологические подхо-
ды; педоцентрические методологические 
подходы; педагогоцентрические методо-
логические подходы; методологические 
подходы, связанные с поэтапным форми-
рованием умственных действий в процессе 
обучения; современные дидактико-методо-
логические подходы основаны на взаимо-
действии и взаимопонимании преподавате-
ля и обучающегося.

3. Значимость традиционных методо-
логических подходов в образовании в про-
цессе профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов различных областей 
не утрачивает в современное время своей 
основополагающей роли. Основное внима-
ние необходимо концентрировать на том, 
что методологические подходы в профес-
сиональном образовании, востребующем 
должный уровень развития физических 
качеств, – это пути и средства интеллек-
туального, эстетического, ресурсного пси-
хологического и психофизиологического, 
а главное, физического воспитания будуще-
го профессионала. 

Список литературы 

1. Гайфутдинов А.М. Развитие дидактических принци-
пов в истории отечественной педагогики (1945–2007). М.: 
Университетская книга, 2010. 215 с.

2. Гайфутдинов А.М. Ведущие дидактические принци-
пы в системе знаний отечественной педагогики второй по-
ловины XX – начала XXI века // Историко-педагогический 
журнал. 2014. № 1. С. 110–120.

3. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоц-
ци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.Н. 
Джуринский. М.: Педагогика, 2009. 416.

4. Матюнина О.Е. Модернизация системы образова-
ния в России: проблемы и перспективы // Вестник между-
народного института экономики и права. 2015. № 2 (19). 
С. 106–111.

5. Дитяткина Л.А. Дидактические концепции и теории 
в педагогике и практике профессиональной подготовки пе-
дагогических работников // Управление образованием: тео-
рия и практика. 2018. № 3 (31). С. 14–23. 

6.  Уман А.П. Технологическое развитие отечественной 
дидактики // Проблемы современного образования. 2017. 
№ 1. С. 66–72.

7. Ибрагимов Г.И. Актуальные методологические про-
блемы дидактики профессиональной школы // Образование 
и наука. 2014. № 6 (115). С. 3–19.

8. Гальперин П.Я. Педагогика [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.bibliotekar.ru/pedagogika-3-2/58.htm (дата 
обращения: 11.03.2021).

9. Горбов С.В., Новлянская З.Н., Ломакович С.В. Ос-
новные положения образовательной системы Д.Б. Элькони-
на и В.В. Давыдова в свете требований Федерального госу-
дарственного стандарта начального общего образования // 
Инновационные проекты и программы в образовании. 2010. 
№ 3. С. 33–42.

10. Шегаева А.В. Методы и приёмы работы в совре-
менной школе. Теория и практика образования в современ-
ном мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, январь 2014 г.). СПб.: Заневская площадь, 2014. 
С. 104–106.

11. Дейкина А.Ю. Познавательный интерес: сущность 
и проблемы изучения. 2002. 135 с.

12. Кагосян А.С., Канюк П.А. Обучение как детер-
минанта развития основных психических и личностных 
новообразований // Гуманизация образования. 2015. № 5. 
С. 48–56.

13. Матюнина О.Е. Модернизация системы образова-
ния в России: проблемы и перспективы // Вестник между-
народного института экономики и права. 2015. № 2 (19). 
С. 106–111.


