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Анализируются смыслонаполнение понятия «педагогические условия»; совокуп-

ность мер, от которых зависит эффективность функционирования педагогической сис-
темы; рассматривается роль и место понятия «педагогические условия» в терминоло-
гическом аппарате педагогики. Обусловлено, что при конструировании оптимальных ус-
ловий педагогической среды, ориентированной на развитие, целесообразно опираться на 
положение о том, что развитие протекает под воздействием спектра составляющих, 
взаимодействующих на основе взаимодополняемости.  
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The article discusses the idea of pedagogical conditions, a set of measures affecting 
pedagogical system effectiveness. The term “pedagogical conditions” , its role and place in 
pedagogy have been defined. It is suggested that designing an optimal pedagogical environment 
oriented for development should be based on the idea that development is influenced by inter-
acting complementary components.  
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Темпы и уровень развития современных 

социальных, педагогических и иных сис-
тем, высокая конкурентная среда, опреде-
ленные стандарты заданного долженствова-
ния побуждают осмысливать поиск иннова-
ционных, а иногда и традиционных, но дей-
ственных в данной конкретной ситуации 
возможностей перехода системы в новое 
качество. Следовательно, рано или поздно 
встает проблема отыскания тех самых эф-
фективных факторов, условий, механизмов 
«запуска», содействия переходу системы в 
иное, не менее продуктивное спроектиро-
ванное состояние. 

Актуален в этой связи вывод С. А. Крав-
ченко, что флуктуации в современных об-
ществах происходят не только под воздей-
ствием внешней принудительной казуаль-
ности, но и под влиянием саморефлексии 
институциональных структур, а также 
внутренней саморефлексии отдельных ак-
торов. Не только внешние, но и внутренние 
факторы развития социальных реалий по-
буждают людей к инновационной деятель-
ности, к адаптивной деятельности [6]. 

Пока существует и функционирует любая 
социокультурная система, согласно прин-
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ципу имманентного порождения последст-
вий, в ней беспрерывно порождаются по-
следствия, которые являются результатом не 
только и не столько внешних факторов, а 
результатом существования и функциони-
рования самой системы (П. Сорокин). 

В этом кроется мысль о потенциях среды 
(в том числе образовательной среды) и ее 
роли в продуцировании, поддержании и 
развитии разного рода процессов. 

Современная социальная среда может 
характеризоваться следующими состояния-
ми: глобализация — преобладание глобаль-
ных тенденций над локальными; глокализа-
ция — сбалансированное воздействие ло-
кальных и глобальных тенденций; фрагме-
грация — слабые эффекты воздействия ло-
кальных и глобальных составляющих; ло-
кализация — превалирование локальных 
характеристик.  

Внешняя среда часто играет определяю-
щее значение для функционирования сис-
темы. От условий внешней среды зависят 
направление, стохастическая тенденция 
развития системы. Окружающие условия — 
это необходимый фон, содержащий бифур-
кационный механизм развития [3]. 

Любая система успешно функционирует 
и развивается при соблюдении определён-
ных условий (Ю. К. Бабанский, Ю. А. Ко-
наржевский, Н. В. Кузьмина и др.). Следо-
вательно, протекание любых процессов (со-
циальных, биологических, педагогических 
и др.) может проходить наиболее эффектив-
но при содействующем участии в создании 
специальных условий.  

Условия — это явления, необходимые 
для наступления данного события, но сами 
по себе его не вызывающие. От характера 
условий зависят способ действия данной 
причины и природа следствия. Изменяя ус-
ловия, можно изменять и способ действия 
причины, и характер следствия. 

В философском энциклопедическом сло-
варе понятие «условие» трактуется сле-
дующим образом: 1) как среда, в которой 
пребывают и без которой не могут сущест-

вовать; 2) как обстановка, в которой что-
либо происходит [12]. 

По Дюркгейму, именно социальная среда 
образует ряд условий. С этой точки зрения, 
наиболее значительный аспект социальной 
среды — это система нормативных правил. 
Те элементы, которые не подконтрольны 
каждому отдельному актору, которые он не 
может изменить, могут быть именованы 
«условиями» [9]. 

В социологическом словаре условие — 
это то, от чего зависит существенный ком-
понент комплекса объектов, из наличия ко-
торого с необходимостью следует данное 
явление. 

Чаще всего условия рассматриваются как 
нечто внешнее для явления. Совокупность 
конкретных условий данного явления обра-
зует среду его протекания, от которой зави-
сит действие законов природы и общества.  

Оценивая динамику процесса развития, 
следует отметить, что условия являются 
важным фактором его результативности, так 
как они составляют именно ту среду, в ко-
торой необходимые явления, процессы воз-
никают, существуют и развиваются. 

Детерминизм выражает представление о 
причинно-следственных отношениях явле-
ний и событий, является проблемой некоей 
всеобщей обусловленности. В методологии 
философских воззрений теории детерми-
низма рассматриваются причинно-
следственные отношения: причина — усло-
вия — следствия. Условия являются необ-
ходимым составляющим звеном в логиче-
ской цепочке этих отношений. Условия, не-
зависимые от причины явления, способст-
вуют порождению следствий. Как будет 
действовать причина и каким окажется 
следствие, зависит от характера условий, в 
которых осуществляется действие этой 
причины. Для завершения логической це-
почки причинно-следственных отношений 
нужна целенаправленная деятельность 
субъекта. Условия и целенаправленная дея-
тельность субъекта позволяют рассматри-
вать причину как цель для получения за-



Педагогические условия, ориентированные на развитие: теоретический аспект 
 

 

  219

планированного следствия-результата. В 
педагогическом процессе в качестве причи-
ны, побуждающей к созданию условия для 
получения следствия-результата, рассмат-
ривается цель образовательного процесса. 
Условия связаны с сознательной деятельно-
стью субъекта по преобразованию действи-
тельности и отражают характеристики этой 
деятельности в свойствах целесообразно-
сти, целенаправленности, целедостижения. 
Данное обстоятельство является исходным 
основанием для выделения трёх типов ус-
ловий по отношению к деятельности:  

− условия-предпосылка — это предшест-
вующие условия для осуществления целе-
сообразной деятельности субъекта позна-
ния;  

− условия-обстановка — это те условия, 
которые необходимы для осуществления 
целенаправленной деятельности;  

− условия-требования — это нормы и 
критерии, которым должны соответствовать 
результаты деятельности субъекта [4]. 

Эти условия выступают как необходи-
мые, внешние по отношению к процессу 
целенаправленной деятельности субъекта 
образовательной среды. 

В педагогике условия чаще всего пони-
мают как факторы, обстоятельства, сово-
купность мер, от которых зависит эффек-
тивность функционирования педагогиче-
ской системы: А. С. Белкин, Л. П. Качалова, 
Е. В. Коротаева, Л. М. Яковлева рассматри-
вают педагогические условия как то, что 
способствует успешному протеканию чего-
либо, как педагогически-комфортную среду, 
как совокупность мер в учебно-
воспитательном процессе, обеспечивающих 
развитие учащихся в процессе учебно-
познавательной деятельности.  

Под педагогическим условием Н.М. Бо-
рытко понимает внешнее обстоятельство, 
оказывающее существенное влияние на 
протекание педагогического процесса, в той 
или иной мере сознательно сконструиро-
ванного педагогом, предполагающего дос-
тижение определенного результата [2]. 

В. И. Андреев считает, что педагогиче-
ские условия представляют собой результат 
«целенаправленного отбора, конструирова-
ния и применения элементов содержания, 
методов (приемов), а также организацион-
ных форм обучения для достижения … це-
лей» [1].  

Неоднозначно определяются в науке и 
организационно-педагогические условия 
(Х. А. Асьянов, Т. В. Ахлебина, Г. П. Жи-
лин, Л. Д. Кулик, Л. Б. Лаптев, С. Н. Павлов, 
О. Ю. Тимофеева, Е. Е. Чепурных):  

– как фактор эффективности внутренней 
среды образовательной системы, который 
играет роль активного начала социального 
бытия организации;  

– как режимные мероприятия (расписа-
ние учебных занятий, режим работы обра-
зовательного учреждения, длительность ра-
бочей недели, продолжительность занятий, 
наполняемость классов и др.) и организаци-
онные ресурсы; 

– как совокупность научно-методи-
ческой, опытно-экспериментальной, кадро-
вой базы и финансового потенциала; 

– как совокупность объективных воз-
можностей, обеспечивающая успешное ре-
шение поставленных задач и т. д. 

Предложенное исследователями смысло-
содержание понятия «организационно-педа-
гогические условия» содержит спектр раз-
нообразных условий: общепедагогические, 
организационные, дидактические (включая 
методические), социальные, социально-пси-
хологические, санитарно-гигиенические и 
т. п. 

С точки зрения развития школьника, оче-
видно, неправомерно сводить педагогиче-
ские условия только к обстоятельствам, к 
обстановке, к совокупности объектов, ибо 
развитие является процессом, представ-
ляющим собой единство субъективного и 
объективного, внутреннего и внешнего, 
сущности и явления, возможного и должно-
го.  

В. И. Долгова подразделяет педагогиче-
ские условия на морально-психологические, 
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организационно-педагогические, научно-
методические и учебно-материальные.  

Интерес представляет типология усло-
вий, предложенная А. Г. Тулегеновой: 

1. Условия, которые определяются лич-
ностными качествами учащихся (тип лич-
ности, особенности восприятия, память, 
мышление; мотивационная структура лич-
ности, ее ценностные ориентиры и пр.). 

2. Условия, которые определяются лич-
ностными качествами педагога (тип лично-
сти, особенность психических процессов, 
система ценностей и пр.). 

3. Условия, связанные с межличностным 
взаимодействием педагога и учащихся 
(стиль общения, выстроенное взаимодейст-
вие, пересечение когнитивных стилей, сов-
падение стилей обучения и методики пре-
подавания, др.); 

4. Материально-технические условия ор-
ганизации педагогического процесса [10]. 

С. А. Дынина выделила следующие педа-
гогические условия:  

1) «характеристики ребенка» (студент, 
школьник, воспитанник и  т. п.); 

2) «характеристики субъекта педагогиче-
ской деятельности» (педагог, педагогиче-
ский коллектив, руководитель образова-
тельного учреждения и  т. п.); 

3) «деятельность детей (ребенка)»; 
4) «отношение детей (ребенка) к дея-

тельности»; 
5) «внутренняя среда детского объедине-

ния (образовательного учреждения)»; 
6) «внешняя по отношению к данному 

образовательному учреждению среда и 
взаимодействие с ней» (иное образователь-
ное учреждение, семья, общественные ор-
ганизации и проч.) [7]. 

Сопоставительный анализ позволяет от-
метить значительное поле пересечений ус-
ловий с разницей лишь в отдельной детали-
зации или укрупненности. 

Видится целесообразным при конструи-
ровании оптимальных условий педагогиче-
ской среды, ориентированной на развитие (в 
том числе и развитие ученика), опираться 

на положение о том, что оно (развитие) про-
текает под воздействием тройной детерми-
нации: среды развития, требований дея-
тельности и духовных ценностей [13]. 

Исследования А. В. Мудрика выявили 
аксиологическую функцию развития 
школьников в образовательном процессе, 
проявляющуюся в обмене ценностями в 
процессе взаимодействия учащихся с окру-
жающими их людьми. Среда порождает по-
требности, потребности формируют ценно-
сти в виде своеобразных целей, желаний, 
интересов, идеалов, жизненных планов. 
Срабатывает триада: сознание — мотива-
ция, мотивация — решение, решение — 
действие — это действие личности в среде 
может ее модифицировать, но изменяется и 
субъект действия. Следовательно, в струк-
туре процесса обучения можно выделить 
три подсистемы: дидактическую, коммуни-
кативную и аксиологическую (Д-К-А) [8]. 
Как правило, условия, ориентированные на 
развитие, выстроены с учетом этой связки 
Д-К-А: 

− помощь учителя в возникновении по-
требности в поиске; сопутствующая поло-
жительная мотивация в поисковой учебно-
творческой деятельности; владение учите-
лем вариативными методиками организации 
усвоения материала в соответствии с инди-
видуальными способностями учащихся; 

− приоритет целостности восприятия, 
отношения, оценки другого человека и са-
мого себя; 

− актуализация и закрепление потребно-
сти в образовании, в развитии; обеспечение 
им высокого места в общей иерархии по-
требностей; 

− многовидность и разнообразие интел-
лектуальных проявлений личности; осозна-
ние и нивелирование штампов и стереоти-
пов мышления [4].  

Характеризуя процесс развития, выделя-
ют условия психолого-педагогические — 
внутренние (субъективные условия, кото-
рые способствуют формированию личност-
ных, психологических механизмов развития 
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качеств интеллекта — характеристики со-
циального субъекта) и условия организаци-
онно-педагогические — внешние (объек-
тивные условия, связанные с уровнем орга-
низации и стимулирования учебно-
воспитательного процесса, с особенностями 
управления — составляющие элементы со-
циальной среды, оказывающие влияние на 
существование и развитие социального 
субъекта) [10]. На единство и взаимосвязь 
внешних и внутренних условий развития 
индивида в своих трудах также указывали 
В. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, О. С. Гре-
бенюк, В. С. Ильин, Т. А. Ильина, А. К. 
Маркова, Г. С. Сухотская, Г. И. Щукина и 
др.  

Внутренняя часть развивающего ресурса 
будет включать личностные особенности, 
направленность и опыт учащихся, а внеш-
ние ресурсы — это внешние составляющие: 
возможности и средства учебно-
образовательного процесса в достижении 
ценностной аппроксимации и развития в 
школе. 

Можно выделить следующие состав-
ляющие внутренних ресурсов: 

• социальная активность в новом 
сообществе; 

• ценностные ориентиры (мотивиро-
ванность учащегося); 

• база как потенциал (имеющиеся знания 
по предмету); 

• способность решать поставленные 
задачи в сотрудничестве; 

• способность работать самостоятельно; 
другие. 
К внешним ресурсам относим: 
• профессиональную компетентность 
преподавателя; 
• организацию специальных занятий, 

направленных на развитие учащегося; 
• «задачный подход» — специально 

разработанные задания, ориентированные 
на актуализацию и обогащение 
метакогнитивного и интенционального 
опыта учащихся; 

• материально-техническое оснащение; 
• ценностную аппроксимацию; 
• другие. 
Данный подход опирается на концепцию 

детерминации индивидуально-психологи-
ческого развития человека внутренними и 
внешними факторами (С. Л. Рубинштейн). 
Оптимальное сочетание внутренних и 
внешних условий может иметь принципи-
альное значение для внутрисредовых, внут-
риличностных процессов развития. Несоот-
ветствие внешних и внутренних условий 
существования социального объекта есть 
проявление неравновесного, неорганичного 
состояния. В данном случае разворачивают-
ся два сценария: условия среды остаются 
необходимыми, но недостаточными для 
«запуска» определенных планируемых из-
менений субъекта и могут находиться в 
противоречии с внутренними условиями; 
внутренние условия, являющиеся необхо-
димыми по отношению к внешним, не яв-
ляются достаточными, что ведет к стагна-
ции процессов развития. 

С учетом рассмотренных выше теорети-
ческих оснований о ведущей роли внешней 
среды, которая контекстно должна содер-
жать оптимальный вариант развития собы-
тий, сформулируем основные условия, пе-
дагогически целесообразные и действенные 
в части обеспечения процессов развития 
ученика: 

• взаимосвязь объективного и субъектив-
ного в учебно-познавательной деятельности 
— аксиологическая составляющая (внут-
ренний ресурс); 

• роль «значимого другого» — коммуни-
кативная составляющая (внешний ресурс); 

• задачный подход в обучении — дидакти-
ческая составляющая (внешний ресурс). 

Таким образом, предложенные нами пе-
дагогические условия выступают как об-
стоятельства, которые позволяют рассмот-
реть образование как социально обуслов-
ленную целостность условий, взаимодейст-
вующих на основе взаимодополняемости. 
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Иными ориентировочными требования-
ми, удовлетворение которых призвано со-
действовать процессам развития школьника 
в пространстве урока, могут выступать: 
внешняя саморефлексия (саморефлексия 
институциональных структур), вариатив-
ность среды («веер» возможностей), инно-

вационность процессов, перспективность 
вовлеченности и участия, стабильность, 
ценностная обусловленность, корректное 
регулирование, гибкость институциональ-
ных механизмов, оптимальное и эффектив-
ное информирование, содержательно-про-
фессиональная адекватность и другие. 
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Г. Е. Жондорова 
 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО «ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА» 
(на материале русских старожильческих говоров Якутии) 

 
Автор раскрывает содержание понятия «образ человека» в фольклорном языковом 

сознании русских старожилов Якутии и дает анализ фрагмента их языковой картины 
мира. Основное внимание в работе автор акцентирует на толковании значений слов, ха-
рактеризующих образ человека, внешний вид человека, внутренний мир человека. В се-
мантике наименований наблюдается тесная связь лексического значения с конкретными 
реалиями жизни русских старожилов Якутии. 

 
Ключевые слова: диалект, говор, старожил, лексика материальной культуры наро-

да, национальная специфика, фрагмент языковой картины мира. 
 

G. Zhondorova  
 

Semantic Space "Person’s Image" 
(Based on Russian old dialects of Yakutia) 

 
The article explains the concept of " image of a person" in the folk language conscious-

ness of Russian old-timers in Yakutia, and gives an analysis of a fragment of their linguistic 
world picture. The focus of the work is on the interpretation of the meanings of words describ-
ing the image of the person, the appearance of a person's inner world. In the semantics of 
names there is a close relationship with the lexical meaning of the specific realities of the lives 
of Russian old residents of Yakutia. 

 
Keywords: dialect, idiom, old-timer, the vocabulary of the material culture of the people, 

national identity, a fragment of a language picture of the world. 
 
Для определения состава макрополя «об-

раз человека» использовались словарь рус-
ских старожильческих говоров Якутии (под 
ред. М. Ф. Дружининой), материалы рус-
ских старожильческих говоров, хранящиеся 
на кафедре общего языкознания и риторики 
ФЛФ СВФУ. Выборка проводилась на осно-
ве присутствия в значении слова интеграль-
ных сем «внешний вид, облик человека; ка-
чества, присущие человеку».  

Применительно к нашему макрополю на 
основе соответствующих дифференциаль-
ных компонентов значения его членов вы-
делены следующие лексико-семантические 
группы и подгруппы: лексико-семанти-
ческое субполе «Внешний человек» (ядро: 
ЛСГ «Целостный внешний вид», ЛСГ «Те-
ло и его части», ЛСГ «Функциональные 
признаки внешности человека», ЛСГ «Экс-
прессия внешности»; периферия: ЛСГ «Со-




