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В статье определены и рассмотрены методологические основы в современ-
ном обучении, раскрывающиеся через специфические, относительно самостоя-
тельные принципы и подходы. 

 
The author of the paper defines and researches the methodological foundations in 

modern teaching, which are opened through the specific, relatively independent 
principles and approaches. 
 
На сегодняшний день в России про-

исходит обновление системы образования 
с ориентацией ее на широкое и много-
гранное образовательное пространство. 
Выдвигаются новые требования, которые 
необходимо реализовывать в профессио-
нальной подготовке специалистов и уча-
щихся общеобразовательных школ. 

В педагогической теории и практике 
происходят большие изменения, которые 
влияют на весь ход учебно-воспитатель-
ного процесса и включают в себя: 

• обогащение содержания образова-
ния с учетом изменившейся социально-
политической и экономической ситуации 
в России; 

• увеличение роли науки в создании 
педагогических технологий, адекватных 
уровню общественного сознания; 

• компьютеризацию педагогического 
процесса; 

• интеграцию образовательных фак-
торов: школы, семьи, микро- и макросо-
циума; 

• приоритет личностно ориентиро-
ванного взаимодействия учителя с учени-
ками в педагогическом процессе. 

Основные тенденции совершенство-
вания образовательных технологий харак-
теризуются переходом: 

• от учения как функции запомина-
ния к учению как процессу умственного 
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развития, позволяющего использовать ус-
военное; 

• от ассоциативной статической мо-
дели знаний к динамически структуриро-
ванным системам умственных действий; 

• от внешней мотивации учения к 
внутренней нравственно-волевой регуля-
ции. 

Это основополагающие положения 
для дальнейшего развития педагогической 
теории и практики на современном этапе 
развития общества. 

Методология каждой науки и, соот-
ветственно, обслуживаемой ею практики 
раскрывается через специфические отно-
сительно самостоятельные подходы, или 
принципы. В педагогике это целостный, 
личностный, деятельностный, полисубъ-
ектный, культурологический, этнопедаго-
гический, антропологический подходы, 
которые и представляют ее методологиче-
ские принципы. 

Целостный подход в педагогике поя-
вился в противовес функциональному, при 
котором изучается какая-либо сторона пе-
дагогического процесса безотносительно к 
тем изменениям, которые происходят в это 
же время в нем в целом и в личности. Це-
лостный подход, как развитие системного, 
требует при организации педагогического 
процесса ориентации на интегративные 
(целостные) характеристики личности.  
В этой связи сама личность должна пони-
маться как целостность, как сложная пси-
хическая система, имеющая свою структу-
ру, функции и внутреннее строение. 

Целостный подход ориентирует на 
выделение в педагогической системе и 
развивающейся личности прежде всего 
интегративных, инвариантных, системо-
образующих связей и отношений; на изу-
чение и формирование того, что в системе 
является устойчивым, а что переменным, 
что главным, а что второстепенным. Он 
предполагает выяснение вклада отдельных 
компонентов-процессов в развитие лично-
сти, как системного целого. В этом отно-

шении он тесно связан с личностным под-
ходом. И основывается на представлениях 
о социальной, деятельной и творческой 
сущности личности. Признание личности 
как продукта общественно-исторического 
развития и носителя культуры не допуска-
ет сведения ее к натуре человека, а тем са-
мым к вещи среди вещей, к обучаемому 
автомату. 

Личностный подход, вне зависимо-
сти от дискуссии относительно структуры 
личности, означает ориентацию при кон-
струировании и осуществлении педагоги-
ческого процесса на личность как цель, 
субъект, результат и главный критерий его 
эффективности. Он настоятельно требует 
признания уникальности личности, ее ин-
теллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение и предполагает опору в 
воспитании на естественный процесс са-
моразвития задатков и творческого потен-
циала личности, создание для этого соот-
ветствующих условий. 

На высшем, философском уровне 
методологии с позиции материалистиче-
ской диалектики было установлено, что 
деятельность – основа, средство и решаю-
щее условие развития личности. Этот факт 
обусловливает необходимость реализации 
в педагогическом исследовании и практи-
ке тесно связанного с личностным дея-
тельностного подхода. Деятельность – это 
преобразование людьми окружающей 
действительности. Исходной формой та-
кого преобразования является труд. Все 
виды материальной и духовной деятель-
ности человека являются производными 
от труда и несут в себе его главную черту – 
творческое преобразование окружающего 
мира. Преобразуя природу, человек пре-
образует и самого себя, проявляясь как 
субъект своего развития. 

Любая деятельность имеет свою 
психологическую структуру: мотив, цель, 
действия (операции), условия, средства и 
результат. Если, стремясь к реализации 
деятельностного подхода, педагог упуска-
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ет какие-то структурные моменты, органи-
зуя деятельность школьника, то он 
(школьник) либо вообще не является в 
этом случае субъектом деятельности, либо 
выполняет ее как иллюзорную, как от-
дельные действия. Ученик освоит содер-
жание образования только тогда, когда у 
него есть внутренняя потребность и ак-
тивно-положительная мотивация такого 
освоения. 

Признание факта, что в деятельно-
сти личность формируется и проявляется, 
как видно, еще не есть деятельностный 
подход. Он требует специальной работы 
по формированию деятельности ребенка, 
по переводу его в позицию субъекта по-
знания, труда и общения. Это, в свою оче-
редь, требует обучения его целеполага-
нию и планированию деятельности, ее 
организации и регулированию, контролю, 
самоанализу и оценке результатов дея-
тельности. 

Полисубъектный (диалогический) 
подход вытекает из того, что сущность 
человека значительно богаче, разносто-
роннее и сложнее, чем его деятельность. 
Она не исчерпывается ею, не может быть 
к ней сведена и отождествлена [3]. В этой 
связи внимание акцентируется на микро-
социуме и отношениях между субъектами 
образовательного процесса как на важ-
нейших источниках духовного развития. 
Именно в актах взаимодействия личность 
обретает свое человеческое, гуманистиче-
ское содержание. В этой связи личность в 
известном смысле есть продукт и резуль-
тат ее общения с окружающими людьми. 
В интериндивидуальном аспекте лич-
ность рассматривается как система харак-
терных для нее отношений, как носитель 
взаимоотношений и взаимодействий со-
циальной группы [5]. Этот факт диалоги-
ческого содержания внутреннего мира 
человека до недавнего времени в педаго-
гических исследованиях учитывался явно 
недостаточно. Основное ядро личности, 
ее психологическая структура однозначно 

определялись структурой и характером ее 
предметно-практической деятельности, т. 
е. «объективно». Социальный контекст, 
определяющий нормативы и координаты 
этой деятельности и создающий ее эмо-
ционально-мотивационный фон, оказался 
практически вне поля научного анализа. 

В разработку гуманистической ме-
тодологии познания личности значитель-
ный вклад внесли М. М. Бахтин [2] и 
А. А. Ухтомский [6], работавшие в разных 
областях науки и независимо друг от друга 
пришедшие к единому пониманию уни-
кальности человеческой личности, которая 
рождается и проявляется лишь в диалоги-
ческом общении. М. М. Бахтин отмечал, 
что «только в общении, во взаимодейст-
вии человека с человеком раскрывается 
«человек в человеке» как для других, так и 
для себя». Диалог, по его мнению, не 
средство формирования личности, а само 
бытие ее. 

Гуманистическая методология, та-
ким образом, исходит из межсубъектного 
понимания детерминации психического в 
человеке и основана на вере в позитив-
ный потенциал человека, в его неограни-
ченные творческие возможности посто-
янного развития и самосовершенствова-
ния. Важным при этом является то, что 
активность личности, ее потребности в 
самосовершенствовании рассматривают-
ся не изолированно, а развиваются только 
в условиях взаимоотношений с другими 
людьми, построенных по принципу диа-
лога. Диалогический подход в единстве с 
личностным и деятельностным составля-
ют сущность методологии гуманистиче-
ской педагогики. Их применение позво-
ляет образовать некое общее психологи-
ческое пространство и временную протя-
женность, создать психологическое един-
ство субъектов, благодаря которому мо-
нологическое, объектное воздействие ус-
тупает место творческому процессу их 
взаимораскрытия и взаиморазвития, са-
мовоздействия и саморазвития. 
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Культурологический подход как кон-
кретно-научная методология познания и 
преобразования педагогической реальности 
имеет три взаимосвязанных аспекта дейст-
вия: аксиологический (ценностный), техно-
логический и личностно-творческий [4]. 

Аксиологический аспект культуро-
логического подхода обусловлен тем, что 
каждому виду целенаправленной, мотиви-
рованной, культурно организованной че-
ловеческой деятельности присущи свои 
основания, оценки, критерии (цели, нор-
мы, стандарты и т. д.) и способы оценки. 
Технологический аспект культурологиче-
ского подхода связан с пониманием куль-
туры как специфического способа челове-
ческой деятельности. Именно деятель-
ность является тем, что имеет всеобщую 
форму в культуре – ее первая всеобщая 
определенность. Категории «культура» и 
«деятельность» исторически взаимообу-
словлены. Личностно-творческий аспект 
культурологического подхода обусловлен 
объективной связью индивида и культуры. 
Индивид – носитель культуры. Он не толь-
ко развивается на основе объективирован-
ной сущности человека (культуры), но и 
вносит в нее нечто принципиально новое, 
т. е. становится субъектом исторического 
творчества [5]. В связи с этим в русле лич-
ностно-творческого аспекта культуроло-
гического подхода освоение культуры 
следует понимать как проблему изменения 
самого человека, его становления как 
творческой личности. 

Человек, ребенок живет и учится в 
конкретной социокультурной среде, при-
надлежит к определенному этносу. В связи 
с этим культурологический подход транс-
формируется в этнопедагогический. В этом 
проявляется единство интернационального 
(общечеловеческого), национального и ин-
дивидуального. 

В коммунистической педагогике зна-
чение национального элемента в воспита-
нии подрастающего поколения недооце-

нивалось, прослеживалась тенденция иг-
норирования богатого наследия нацио-
нальных культур, в частности народной 
педагогики. Национальная культура при-
дает специфический колорит среде, в ко-
торой функционируют различные образо-
вательные учреждения. Задача педагогов в 
связи с этим состоит в том, чтобы, с одной 
стороны, изучать, формировать эту среду, 
а с другой – максимально использовать ее 
воспитательные возможности. 

Изучение народного искусства спо-
собствует воспитанию эстетических чувств 
учащихся, которые помогают полноценно 
воспринимать произведения искусства и 
являются основой ценностного отношения 
к миру. Как указывает Т. Я. Шпикалова, 
«народное искусство интересно не только 
с художественной точки зрения, но и с ис-
торической, этнографической, социологи-
ческой» [8, с. 15]. 

Одним из возрождающихся является 
антропологический подход, который впер-
вые разработал и обосновал К. Д. Ушин-
ский [7]. Актуальность этого подхода за-
ключена в необходимости преодолеть 
«бездетность» педагогики, не позволяю-
щую ей обнаружить научные законы и 
проектировать на их основе новые образ-
цы образовательной практики. Мало зная 
о природе своего предмета и объекта, пе-
дагогика не может выполнять конструк-
тивную функцию в управлении изучае-
мыми процессами. Возвращение ей ан-
тропологического подхода является усло-
вием интеграции педагогики с психоло-
гией, социологией и искусством, куль-
турной и философской антропологией, 
биологией человека и другими науками. 

Таким образом, методологические ос-
новы обучения раскрываются через специ-
фические, относительно самостоятельные 
принципы, к которым относятся целостный, 
личностный, деятельностный, полисубъект-
ный, культурологический, этнопедагогиче-
ский, антропологический подходы. 
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В статье рассматриваются основные проявления агрессивности у детей и 

подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Приводится анализ 
данных литературного обзора об особенностях проявления агрессивности указан-
ной категории детей и подростков. Обобщены результаты опытно-экспери-
ментальной работы автора по выявлению специфики проявлений агрессивности у 
испытуемых. Анализируются теоретико-практические данные об особенностях ин-
тенсивности агрессивности, ее направленности и формах проявления.  

Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, проявления агрес-
сивности, умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, тяжелая ум-
ственная отсталость, дети и подростки с умеренной и тяжелой умственной отста-
лостью. 

 
The article discusses the main manifestations of aggressiveness of children and 

adolescents with severe and profound mental retardation. The literary review data 
analysis of the features of aggressive manifestations of this category of children and 
adolescents is cited. The results of experimental work of the author on identification of 
the specificity of testees’ aggression acts are summarised. Theoretical and practical data 
about the features of aggressiveness intensity, its focus and forms of expression are 
analysed. 

Key words: aggressiveness, aggressive behavior, manifestations of aggressiveness, 
mental retardation, severe mental retardation, profound mental retardation, children 
and adolescents with severe and profound mental retardation.   
 
В последние годы в системе общего 

и специального образования происходят 
серьезные преобразования. В специальных 
(коррекционных) учреждениях не только 




