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The main didactic principles of educational program construction as one of the key elements of educational process, which 
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aims by the pupils; the principle of dynamics; integration; bilingual education; modularity; flexibility; parity are marked in the article.   

 



2007  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №40 
 

 39

Сложившиеся на современном этапе развития 
общества противоречия между меняющимся воспри-
ятием современного социума, именуемого теперь 
когнитивным обществом, обществом знаний, и обра-
зовательными процессами, протекающими в этом 
обществе, заставляют педагогов, психологов, социо-
логов и политиков в области образования в очередной 
раз пересмотреть структуру и содержание используе-
мых в образовательной системе учебных программ. 

Учебная программа как один из ключевых 
элементов общеобразовательного процесса в обяза-
тельном порядке должна отвечать новым социальным 
требованиям, проистекающим из культурных, поли-
тических, экономических и технологических пере-
мен. Поскольку образовательная программа является 
системно-организационным единством целей, ценно-
стей, содержания образования и условий организации 
образовательного процесса [1], то принципиальное 
изменение ее содержания и структуры приводит к 
пересмотру собственно смысла и педагогической 
технологии образовательного процесса, определяет 
изменение целей и задач, форм и методов его органи-
зации. 

Учебная программа всегда выступает в качест-
ве средства достижения определенной глобальной 
образовательной цели. Цель современного образова-
ния в обществе знаний все чаще формулируется с 
позиции компетентностного подхода и определяется 
как формирование и развитие ключевых компетенций 
и их носителя — компетентной личности. Вслед за 
Ж.Делором [2] компетентной мы называем личность, 
обладающую рядом глобальных компетенций: уме-
нием познавать, умением делать, умением жить вме-
сте, умением жить в ладу с самим собой. Однако ос-
новное ключевое качество современной компетент-
ной личности, по-нашему мнению, заключается в 
осознании ею необходимости учиться на протяжении 
всей жизни и в ее стремлении и умении это обучение 
самостоятельно осуществлять. Поэтому одним из ос-
новополагающих дидактических принципов конст-
руирования современных образовательных программ 
мы считаем принцип осознания и принятия про-
граммных целей самими обучающимися.  

Чтобы достичь такого понимания и принятия 
целей со стороны школьников и студентов, необходи-
мо конструировать структуру программы исходя из 
определенной иерархии целей, как это делают, напри-
мер, разработчики модульных учебных программ [3]. 
Данная иерархия представляет собой своеобразное 
дерево целей, вершина которого — комплексная ди-
дактическая цель — формулируется совместно с обу-
чающимися для понимания и принятия ими необходи-
мости и значимости освоения данного конкретного 
учебного курса для их личностного развития в целом; 
средний уровень — интегрирующие дидактические 
цели, которые формулируются для каждой конкретной 
темы или раздела программы и дают учащимся пред-
ставление о значимости изучаемого материала и форм 
работы с ним в целостном образовательном процессе; 
нижний уровень — частные дидактические цели, по-
зволяющие учащимся осознанно осваивать конкрет-
ные знания, умения, навыки и компетенции на каждом 

этапе работы над учебными элементами отдельно взя-
той темы учебной программы. 

Одна из проблем современных образователь-
ных программ заключается в том, что педагоги часто 
превратно трактуют компетентностный подход к 
обучению, стремясь весь процесс свести только к 
развитию личности, ее умений и навыков в ущерб 
фундаментальным знаниям. Современная же компе-
тентная личность — это не только успешная лич-
ность, умеющая искать и находить самую разную ин-
формацию, но и личность мыслящая, умеющая само-
стоятельно обобщить, систематизировать, перерабо-
тать эту информацию в живое знание, которое будет 
полезно и функционально на протяжении всей жизни. 

Соответственно, важным этапом в алгоритме 
построения современной образовательной программы 
является конструирование ее содержания вокруг ве-
дущих идей учебного курса или дисциплины. В дан-
ном случае речь идет о дидактическом принципе ди-
намичности учебных программ, широко популяри-
зуемом представителями модульной технологии обу-
чения. Однако в нашей трактовке данный принцип 
понимается несколько иначе, чем только «свободное 
изменение содержания разделов программы с учетом 
социального заказа» [4]. Мы опираемся на научную 
концепцию формирования системных обобщенных 
знаний и способов деятельности Г.Д.Кирилловой, 
идеи которой развиты в работах С.Н.Горычевой, 
И.В.Галковской, В.В.Горятниной и др. [5]. 

Необходимая динамичность учебной програм-
мы в нашем понимании — это организация учебного 
материала, выбор форм и методов его освоения таким 
образом, чтобы вместо получения готового описания 
объектов и явлений действительности учащиеся пости-
гали окружающий их мир в его целостности и взаимо-
связи, изучая общие закономерности его существова-
ния и развития. Поскольку идея по своей сути есть яв-
ление динамичное и развивающееся, то те, кто пони-
мают, принимают и самостоятельно формулируют ве-
дущие идеи, получают не только конкретное живое 
знание, готовое к применению, но и повод для даль-
нейшего размышления, поиска и выдвижения новых 
идей и их возможного воплощения на практике.  

С другой стороны, в условиях общества зна-
ний, характеризующегося высокими темпами прирос-
та объемов информации, когда учебные планы посто-
янно пополняются все новыми и новыми предметами, 
особую актуальность приобретают интегрированные 
учебные курсы и программы. Такие программы не 
только позволяют повысить эффективность образова-
тельного процесса, сократить учебную нагрузку 
школьников и студентов, но и привести всё многооб-
разие усваиваемых ими теорий, фактов, данных, пра-
вил и гипотез в единую, взаимосвязанную систему. 
Отсюда одним из важных принципов конструирова-
ния современных образовательных программ нам ви-
дится принцип интегрирования их учебного содержа-
ния, обеспечивающий междисциплинарный характер 
изучаемых на их основе дисциплин.  

Особое значение среди междисциплинарных 
программ на современном этапе развития европей-
ского образования приобретают билингвальные меж-
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дисциплинарные программы. В условиях образова-
тельной интеграции на волне Болонского процесса 
как никогда актуальным для специалистов самых 
разных научных областей становится знание ино-
странных языков. Принцип билингвизма, заложенный 
в основе междисциплинарных программ, предполага-
ет интеграцию иностранного языка с одной или не-
сколькими учебными дисциплинами.  
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Поскольку билингвальные междисциплинар-
ные курсы по своей сути являются своеобразными 
тематическими или функциональными ответвления-
ми учебных программ по интегрируемым традицион-
ным дисциплинам, то вполне логично конструировать 
их в виде завершенных образовательных программ-
модулей. Принцип модульности определяет междис-
циплинарную программу-модуль как «целевой функ-
циональный узел, в котором учебное содержание и 
технология овладения им объединены в систему вы-
сокого уровня целостности» [6]. Каждая такая про-
грамма представлена серией относительно автоном-
ных модулей-тем, которые включают в себя банк ин-
формации, методическое руководство по достижению 
дидактических целей и целевой план действий.  

Тематическая модульная структура программы 
выстраивается в соответствии с принципом гибкости, 
соблюдение которого обеспечивает возможность 
приспособления учебного содержания и путей его 
освоения к индивидуальным потребностям обучаю-
щихся. Это предполагает отчасти совместное с обу-
чающимися выстраивание их образовательной траек-
тории в рамках конкретного междисциплинарного 
курса. Дидактический принцип гибкости отражается 
в правиле многоуровневой организации содержания 
междисциплинарных учебных программ, которые 
могут осваиваться учащимися на нескольких уровнях 

сложности, обычно базовом, профильном и продви-
нутом.  

Принцип гибкости в предлагаемой нами трак-
товке во многом перекликается с принципом паритет-
ности, который предполагает создание средствами 
учебной программы (за счет подбора форм и методов 
освоения содержания) условий для продуктивного со-
трудничества обучающегося и педагога. Последний в 
условиях модульного развивающего обучения пре-
вращается из информатора и контролера в координа-
тора, фасилитатора и консультанта, в то время как мо-
дульная программа обеспечивает обучающимся воз-
можность самостоятельного освоения материала, ус-
воения знаний, развития навыков и компетенций наи-
более оптимальными для них средствами и способами.   

Таким образом, конструирование билингваль-
ных междисциплинарных модульных программ на 
основе всех перечисленных нами дидактических 
принципов является для педагога трудоемкой, тре-
бующей большой предметной и педагогической ком-
петентности задачей. Однако реализация данной за-
дачи может дать вполне весомый результат — компе-
тентную, знающую, умеющую и уверенную в своих 
силах личность, которая, несомненно, станет успеш-
ной в современном обществе знаний. 
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