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Поиски моделей содержания образова

ния, создающих условия для развития лич

ности, обучающихся и позволяющих обес

печить качество образования, составляют 

одну из актуальных задач современной пе

дагогики. 

Анализ стратегий развития образования 

на современном этапе позволяет сделать 

вывод, что теория и практика находятся на 

изломе между пониманием образования как 

передачи опыта и образовательной пара

дигмой развития личности, а поиск путей и 

дидактических средств модернизации со

держания образования связан с решением 

задачи синтеза знаниево-стандартизиро-

ванного и личностно-вариативного компо

нентов образования, с построением обра

зовательной системы нового поколения
1
, 

переводом системы образования в режим 

синергетического развития и усложнения
2
, 

созданием синтетической теории обучения
3
. 

Это, в свою очередь, требует обращения к 

антропологическому и культурологическо

му подходам как ведущим методологиче

ским основаниям современной гуманисти

ческой образовательной парадигмы. 

Антропологический подход в современ

ных педагогических исследованиях рассмат

ривается как мировоззренческая, гносеоло

гическая, теоретическая и практическая ори

ентация ее на человека как свою главную 

цель и ценность. Он задает четкий методо

логический ориентир для построения конк

ретного процесса развития человека как лич

ности и как индивидуальности, в единстве 

его духовного и физического начал
4
. 

Культурологический подход определя

ет культурные закономерности становления 

образованности личности как человека 

культуры и механизмы обретения обучаю

щимися ценностных ориентации и личнос

тных смыслов. Это «видение образования 

сквозь призму понятия культуры, то есть 

его понимание как культурного процесса, 

осуществляющегося в культуро-сообразной 

образовательной среде»
5
. 

Сравнительный анализ антропологи

ческого и культурологического подходов 
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позволил увидеть, что современный пери

од в развитии образования характеризует

ся тенденцией к их интеграции. При всем 

многообразии взглядов на проблему соот

ношения образования и человека, образо

вания и культуры есть основания для вы

деления общих положений, объединяющих 

эти подходы в контексте современной об

разовательной парадигмы: высшая цен

ность и цель современного образования -

развитие и саморазвитие человека, станов

ление его как личности и как индивидуаль

ности, обеспечение вхождения личности в 

мир мировой и отечественной культуры, ее 

творческая самореализация. Именно куль

турно-антропологический аспект опреде

ляет содержание и механизмы становле

ния и развития человека, которые призва

на реализовать современная система обра

зования. 

Теоретическое осмысление закономер

ного характера взаимосвязи человека, об

разования и культуры позволяет говорить 

о перспективности и продуктивности ин-

тегративного культурно-антропологичес

кого подхода. Данный подход позволяет, 

на наш взгляд, объединить в единой мето

дологической системе все ценное, что есть 

в антропологическом и культурологиче

ском подходах, и снять их ограничения. Сре

ди них наращивание объема гуманитарных 

дисциплин, посредством которого школа 

пытается порой решить проблему гумани

зации, а также проблема стандартизации 

образования, решение которой становится 

проблематичным в контексте подхода к 

обучающемуся как индивидуальности. 

Мы рассматриваем культурно-антропо

логический подход как интегративную це

лостность, как специфическую форму обес

печения взаимосвязи, взаимопроникнове

ния антропологического и культуро-логи-

ческого подходов. Опора на него позволя

ет решать проблему образования как транс

ляции социокультурного опыта, с одной 

стороны, и «выращивания», развития лич

ности обучающегося через усвоение содер

жания образования как компонента куль

туры - с другой. 

Предпосылками становления названно

го подхода в педагогической науке являют

ся: изменение ракурса научного анализа 

проблем образования, детерминированных 

кризисными явлениями в социокультурной 

сфере и усложнением характера самого про

цесса образования, акцентуация его куль-

турообразующих функций; видение обуча

ющегося как главной цели и ценности об

разования; переосмысление методологичес

ких основ педагогики с позиций культуры, 

человека, личности. 

Концептуальное ядро культурно-антро

пологического подхода составляет пони

мание образования как специфического 

способа преобразования природных задат

ков и возможностей человека, где важную 

роль играет система целеполагания и спе

цифика содержания самого материала . 

В его рамках содержание образования цент

рировано на личности обучающегося, ее 

становлении, развитии, самореализации; 

имеет интегративный, жизнеобеспечиваю

щий характер; ориентировано на ценности 

мировой, национальной и региональной 

культуры; соотносится с возрастными и 

индивидуальными возможностями обучаю

щегося; не сводимо только к его научному 

компоненту, что зачастую присуще есте

ственнонаучному образованию, а дополня

ется субъектными смыслами: от значения к 

смыслу, от рационального через эмоцио

нальное к духовному. 

Рассматриваемый подход ориентирован 

не столько на трансляцию знаний,сколько 

на выявление, развитие интересов и способ

ностей обучающегося, на стимулирование 

его самостоятельной учебной деятельнос

ти, создание на их основе условий, при ко

торых достигается освоение общечелове

ческой и национальной культуры. 

Культурно-антропологический подход 

был реализован нами при проектировании 

содержания регионального компонента ес

тественнонаучного (химического) образо-
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вания. Мы опирались на идеи приоритета 

развивающей цели образования относи

тельно познавательной и необходимости 

приведения в соответствие развивающих и 

познавательных целей обучения друг дру

гу и основным компонентам содержания 

образования, необходимости «культивиро

вания» уникального опыта обучающегося, 

целенаправленного «выращивания» и раз

вития его познавательных потребностей и 

запросов
6
. 

Целевая установка реализации регио

нального компонента химического образо

вания, с одной стороны, базируется на фе

деральных целях школьного химического 

образования (формирование личности, 

обладающей знаниями основ химической 

науки как фундамента современного ес

тествознания) , с другой - она должна 

быть конкре ти зирована результатами 

ценностной интерпретации особенностей 

региона как субъекта Российской Федера

ции (становление личности обучающего

ся как носителя и творческого продолжа

теля культурной традиции родного края, 

как гражданина многонационального госу

дарства). Адекватность содержания обра

зования рассмотренной целевой установке 

обеспечивается его моделированием на 

приоритетном положении развивающих и 

ценностных критериев в отборе и компози

ции учебного материала, в разработке его 

проблематики. 

К условиям эффективной реализации 

названного подхода мы относим создание 

активно функционирующей и развиваю

щейся социокультурной среды через сис

тему развивающих образовательных ситу

аций; ориентированность содержания ре

гионального компонента на формирова

ние эмоционально-ценностного отноше

ния к социокультурной и природной сре

де; формирование мотивации изучения 

предмета через развитие личностного опы

та обучающихся, повышение общекуль

турного уровня и педагогического профес

сионализма учителя. 

Для оценки эффективности разработан

ной модели в ходе исследования анализиро

вались результативность образовательного 

процесса (освоение предметного содержа

ния) и уровень развития личностных харак

теристик обучающихся (мотивация учения, 

характер познавательной деятельности, уро

вень творческой активности). Эти показате

ли взаимосвязаны: активная познавательная 

деятельность приводит к более эффективной 

интериоризации, когда знания и умения пе

рерастают в новое качество - смыслы и лич

ностные функции, а мотивация выступает и 

как необходимый компонент организации 

познавательной деятельности обучающихся, 

и как продукт развивающего обучения. 

Результаты контрольно-оценочного 

этапа эксперимента позволяют говорить о 

повышении результативности освоения 

предметного содержания в эксперименталь

ных классах. 

У учащихся в этих классах наблюдалась 

положительная динамика мотивации изу

чения предмета, развитие познавательных 

мотивов, более осознанное отношение к 

предмету, повышение интереса к заданиям 

творческого характера и регионального 

содержания. По результатам итогового ан

кетирования ценность химических знаний 

осознают 78% учащихся эксперименталь

ных классов и лишь 37% - контрольных. 

При оценке познавательной деятельнос

ти анализировался ее характер (репродук

тивный, частично-поисковый, творческий). 

Исследование показало, что в эксперимен

тальных классах число учащихся, достигших 

частично-поискового и творческого уровня, 

возросло на 11,6 и 6,9% соответственно; в 

контрольных классах - на 2,7 и 1,8%. 

Показатель творческой активности (по 

данным участия в конкурсах, научно-практи

ческих конференциях, исследовательских 

проектах) в экспериментальных классах воз

рос на 18,4%, в контрольных - на 2,1%. Уча

щиеся стали проявлять повышенный интерес 

к заданиям творческого характера, активнее 

включаться в проектную, исследовательскую 
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работу (число участников школьных и об

ластных научно-практических конферен

ций увеличилось более чем в 2 раза). 

Полученные данные свидетельствуют 

о педагогической целесообразности и эффек

тивности применения культурно-антропо

логического подхода при проектировании 

содержания школьного естественнонаучно

го образования, в частности его региональ

ного компонента. 
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В статье представлены результаты исследования социально-трудовой абилитацин тяжело 

умственно отсталых детей. Выделены факторы успешности социально-трудовой абилитацин дан

ной категории детей в условиях школы-интерната. 
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ность, множественные нарушения в развитии. 

The article presents results of the research on social - labour habilitation of severely mentally 

handicapped children. The Success factors of social - labour habilitation of the above mentioned category 

of children in boarding schools(internats) are distinguished. 
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Проблема социально-трудовой абили

тацин тяжело умственно отсталых школь

ников с множественными нарушениями 

развития в нашей стране актуализирова

лась только с начала 90-х гг. XX в. в связи с 

включением данной категории детей в си

стему специального образования (Т. А. Ба-

силова, И. М. Бгажнокова, Е. Л. Гончарова, 

Н. Н. Малофеев, В. И. Лубовский, А. Р. Мал-

лер, Л. М. Шипицына и др.). 

Долгое время основным критерием до

ступа к специальному образованию ум

ственно отсталых детей была «обучае

мость», которая часто на практике соотно-
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