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УДК 37.02

А.Г. НИКИТИН, Н.А. КОЗЫРЕВ, О.А. КОЗЫРЕВА

ДИДАКТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ 
ТЕОРЕТИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: МОДЕЛИ И ПРАКТИКА

Раскрыты возможности использования двух взаимодополняющих видов теоретиза-
ции. Дидактическая теоретизация гарантирует успешность реализации технологий 
учебно-исследовательской деятельности с обучающимися. Научная теоретизация в 
системе непрерывного образования определяется продуктом, методом и технологией 
создания нового научного знания и новых средств решения проблем развития общества 
и личности. Определены перспективы использования теоретизации в образовании и 
науке. 
Ключевые слова: теоретизация, технологизация, проектная деятельность, педагогические 
условия, педагогическое моделирование. 

The article reveals the possibilities of using two complementary types of theorization. Didactic 
theorization guarantees the success of the implementation of technologies for educational and 
research activities with students. Scientific theorization in the system of lifelong education is de-
termined by the product, method and technology of creating new scientific knowledge and new 
means of solving the problems of the development of society and the individual. The prospects 
for the use of theorizing in education and science are determined. 
Keywords: theorization, technologization, project activity, pedagogical conditions, pedagogical 
modeling.

1Инновационные процессы и педагоги-
ческая инноватика [3, 4] определяют 
через выделяемые условия и выстраи-
ваемые стратегии возможность реше-
ния антропологически обусловленных 
проблем и задач, выбор и уточнение 
которых раскрывают направленность 
развития и управления качеством раз-
вития личности и общества.

Дидактическая и научная теоретиза-
ция в системе непрерывного образова-
ния рассматриваются составляющими 
и механизмами оптимизации качества 
профессионального и педагогического 
моделирования, системного анализа 
и интеграции образования и науки, 
определяя будущее науки с позиции 
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педагогического, профессионального 
и инновационного развития и станов-
ления.

Выделяя приоритеты целостности 
и интегративности научного поиска 
и научного познания [1, 5, 7], потреб-
ности в использовании теоретизации 
как метода и технологии обновления 
и уточнения, коррекции и создания 
нового знания и средств науки и обра-
зования представляют интерес и опре-
деляют в современной культуре и си-
стеме современного образования поле 
научно-педагогических и методолого-
технологических решений, востребо-
ванность, целесообразность создания и 
корректность использования которых 
уточняются ситуативными и систем-
ными изменениями [2, 6].

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Дидактическая и научная теорети-
зация в системе непрерывного образо-
вания могут быть в профессиональной 
деятельности личности выделены и 
использованы через системность ин-
новационного обновления структуры 
и содержания, составляющих и цело-
го явления и процесса, где природой 
выделенного конструкта определяется 
научно-педагогическое знание (в част-
ном случае описания) и социальное 
знание (в обобщенной форме пред-
ставления базового научного знания).

Дидактическая теоретизация в си-
стеме непрерывного образования по-
зволяет личности обобщать и уста-
навливать решения задач и проблем 
в плоскости известного науке знания. 
Качество владения дидактической те-
оретизацией раскрывает уникальность 
возможностей личности к обучению 
и самообучению, самоконтролю и со-
трудничеству.

Научная теоретизация в системе не-
прерывного образования позволяет 
создавать новые решения проблем, но-
вые продукты мыслетворчества, новое 
научное знание.

Основы выбора дидактической и 
научной теоретизации в системе не-
прерывного образования в качестве 
метода, идеи и технологии оптимиза-
ции развития и становления личности 
в классическом понимании системы 
ограничений и приоритетов будут опи-
раться на совокупность возможностей 
использования нормального распре-
деления способностей и здоровья, на-
правленность решений которых может 
быть выделена через адаптивно-про-
дуктивный подход, репродуктив-
но-продуктивный подход и креатив-
но-продуктивный подход, а качество 
функционирования системы в контек-
сте ограничений и приоритетов будет 

раскрыто через конструкт педагогиче-
ских условий. 

Модели использования дидактиче-
ской и научной теоретизации в систе-
ме непрерывного образования – со-
вокупность продуктов и технологий 
научного познания и научного поиска, 
позволяющих в определенной системе 
положений и идеализаций раскрыть ту 
или иную грань рассматриваемого яв-
ления, процесса, функции, механизма, 
продукта и прочих конструктов совре-
менной педагогики в научном поиске, 
научном познании, научном исследо-
вании и научно-педагогической дея-
тельности в целом.

Модели использования дидактиче-
ской и научной теоретизации в системе 
непрерывного образования:
• ценностно-смысловая модель (цен-

ности и смыслы развития личности 
определяются в системе уровнево-
го развития, определяющего воз-
можность достижения личностью 
«акме» через корректное возрас-
тосообразное использование един-
ства дидактической теоретизации 
как основы научного познания и 
научной теоретизации как продук-
та и механизма обновления каче-
ства знания в социуме);

• перцептивно-гносеологическая мо-
дель (основы познания и разви-
тия личности раскрываются через 
уровневое единство дидактической 
и научной теоретизации, гаранти-
рующей использование и создание 
нового научного знания);

• функционально-трудовая модель 
(трудовые функции и трудовые 
действия формируются в уровне-
вой согласованности и единстве 
использования методов дидакти-
ческой и научной теоретизации, 
гарантирующих в решении задач 
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формирования профессионализма 
гибкость, корректность и своевре-
менность модификации);

• процессуально-технологическая 
модель (в профессиональном ста-
новлении педагога определения со-
ставляющих педагогических про-
цессов и педагогических техноло-
гий согласованно уточняются через 
качественное владение методами и 
технологиями дидактической и на-
учной теоретизации в системе не-
прерывного образования);

• тактико-стратегическая модель 
(разрабатываемые стратегии и так-
тические приемы обеспечения ка-
чества решения задач уточняются 
и корректируются в системе посту-
латов и продуктов дидактической 
и научной теоретизации в системе 
непрерывного образования);

• системно-деятельностная модель 
(единство и взаимодополнение ди-
дактической и научной теоретиза-
ции в системе непрерывного обра-
зования определяются механизма-
ми самоорганизации успешности 
развития и становления личности 
в возрастосообразной и профессио-
нальной деятельности в системе 
непрерывного образования);

• уровневая модель (все уровневые 
системы, определяющие качество 
перехода к продуктивному или/и 
креативному типу решения задач, 
рассматриваются как продукты 
целостного использования дидак-
тической и научной теоретизации 
в системе непрерывного образова-
ния);

• классическая модель (примерами 
могут быть системы репродуктив-
но-продуктивного решения задач 
развития личности в контексте ис-
пользования дидактической и на-

учной теоретизации в системе не-
прерывного образования);

• инновационная модель (все созда-
ваемые инновации опираются на 
направленность и целостность ис-
пользования методов и технологий 
дидактической и научной теорети-
зации в системе непрерывного об-
разования);

• подлинно научная модель (опреде-
ляет базовое научное знание лич-
ности как продукт качественного 
использования метода и техноло-
гий дидактической теоретизации, а 
создаваемые в науке новые откры-
тия, теории, концепции, модели, 
способы решения и прочие инно-
вации в науке – как продукт науч-
ной теоретизации в системе непре-
рывного образования и профессио-
нально-трудовых отношений). 

Идеи использования дидактической 
и научной теоретизации в системе не-
прерывного образования – ценност-
но-смысловые основы и приоритеты 
выбора дидактической и/или научной 
теоретизации в качестве механизмом 
пополнения продуктов развития и кор-
рекции уровня успешности и продук-
тивности личности, согласованности 
и универсальности, жизнеспособности 
и самоорганизации антропологически 
обусловленных отношений в различ-
ных гуманистически целесообразных 
и социально ориентированных средах.

Идеи использования дидактической 
и научной теоретизации в системе не-
прерывного образования:
• идея целостного понимания значи-

мости научного познания и систем-
ного общения результатов разви-
тия личности и общества;

• идея цикличности и синхронности 
в уточнении качества возрастосоо-
бразной и/или профессиональной 
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деятельности личности в системе 
непрерывного образования;

• идея объективности и достоверно-
сти в решении задач и проблем раз-
вития и управления;

• идея валидности и вариативности 
разрабатываемых средств, методов 
и технологий использования ди-
дактической и научной теоретиза-
ции в системе непрерывного обра-
зования;

• идея перспективности и продук-
тивности разработки и использо-
вания программно-методологи-
ческого сопровождения процесса 
использования дидактической и 
научной теоретизации в системе 
непрерывного образования;

• идея креативности и гуманизма 
в уточнении составляющих раз-
вития личности и общества через 
приоритетность и своевременность 
использования дидактической и 
научной теоретизации в системе 
непрерывного образования;

• идея унификации и рационализа-
ции в моделировании, уточнении и 
оптимизации технологий обеспече-
ния качества использования дидак-
тической и научной теоретизации 
в системе непрерывного образова-
ния;

• идея гибкости и целенаправлен-
ности трансляции смыслов соци-
ального знания в традиционной и 
инновационной формах визуализа-
ции и использования;

• идея инновационного развития 
личности через проектную дея-
тельность и возрастообразные спо-
собы самоактуализации;

• идея продуктивного самовыраже-
ния личности в системе непрерыв-
ного образования и профессио-
нально-трудовых отношений и пр.

Педагогические условия обеспече-
ния качества использования дидак-
тической и научной теоретизации в 
системе непрерывного образования – 
совокупность конструктов и систем 
корректного целеобразования, отража-
ющих в единстве возможности управ-
ления качеством использования ди-
дактической и научной теоретизации в 
системе непрерывного образования.

Педагогические условия обеспече-
ния качества использования дидакти-
ческой и научной теоретизации в си-
стеме непрерывного образования: 
• стимулирование активности лич-

ности и общества к созданию но-
вых продуктов мыслетворчества и 
научного знания;

• модернизация возможностей мо-
ниторинга качества использования 
дидактической и научной теорети-
зации в системе непрерывного об-
разования;

• обеспечение надлежащего качества 
и уровня креативности и продук-
тивности педагогов в системе не-
прерывного образования;

• возрастосообразное включение 
личности в процесс научного по-
знания и самовыражения через раз-
личные направления социализации 
и самореализации (образование, 
наука, спорт, искусство, культура 
и др.);

• популяризация продуктивной и 
проектной деятельности в системе 
непрерывного образования;

• унификация и технологизация 
идей социализации и самореали-
зации, самовыражения и самопре-
зентации, самосовершенствования 
и самоактуализации личности в си-
стеме непрерывного образования;

• активизация внимания на пробле-
мах возрастосообразной и профес-
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сиональной деятельности в соци-
ально активных средах и конкурен-
тоспособных отношениях;

• использование идей и технологий 
профессиональной и педагогиче-
ской поддержки, фасилитации и 
научного донорства в повышении 
уровня и качества развития лич-
ности;

• формирование культуры деятель-
ности и культуры самостоятель-
ной работы личности в возрасто-
сообразной и профессиональной 
деятельности;

• формирование основ самоанализа, 
самоконтроля, психорелаксации, 
психокоррекции и самоактуали-
зации;

• признание основ гуманизации раз-
вития личности в обществе осно-
вой интегративного построения 
возрастообразной деятельности и 
целостности идей непрерывного 
образования (например, «Научить-

ся познавать», «Научиться делать», 
«Научиться жить», «Научиться 
жить вместе» – Ж. Делор).

Дидактическая и научная теоре-
тизация в системе непрерывного об-
разования могут быть раскрыты и 
представлены через разрабатываемые 
методологические основы и продукты 
обобщения опыта научного познания 
и трансформации научного знания в 
теории развития и управления каче-
ством развития личности и системы 
непрерывного образования. Направ-
ленность, успешность и перспектив-
ность разработки и использования 
программного (программно-методо-
логического) сопровождения теоре-
тизации как метода и технологии в 
системе непрерывного образования 
выделяет возможность корректно-
го уточнения условий задач поиска 
и использования продуктов научной 
деятельности в развитии личности и 
общества.

Литература

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Управление знаниями: модная теория или технология бу-
дущего? // Высшее образование сегодня. 2015. № 8. С. 33–37.

2. Кубрушко П.Ф., Еприкян Д.О. Инженерная педагогика в системе профессионального обра-
зования: методологический аспект // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 6. С. 83–87.

3. Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Педагогическая инноватика: учеб. пособие. М.: Изд-во 
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2019. 123 с. 

4. Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И. Развитие инновационной компетентности педагога про-
фессионального обучения в условиях информатизации образования // Вестник РМАТ. 2019. 
№ 2. С. 58–64.

5. Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Методика профессионального обучения: 
учеб. пособие. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2017. 96 с. 

6. Кубрушко П.Ф., Симан А.С., Шингарева М.В. Подготовка магистров инженерного про-
филя к профессионально-педагогической деятельности // Агроинженерия. 2020. № 6 (100). 
С. 81–87.

7. Шишов С.Е., Кальней В.А., Ряхимова Е.Г. Особенности развития современного образова-
тельного пространства в условиях высокотехнологичного социума // Научные исследования 
и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2020. Т. 9, № 1. С. 3–11. 


