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основе предложенного определения понятия обосновывается типология педагогических моделей. Выделяются ба-
зовые типы педагогических моделей (содержательные, структурные и функциональные), а также производные от 
них (структурно-содержательные, структурно-функциональные, функционально-содержательные). Базовые типы 
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В последние годы понятие педагогической модели 
надежно закрепилось в понятийном пространстве совре-
менной педагогической науки. Оперирование этим по-
нятием для многих педагогических работ стало ключе-
вым, целеопределяющим. Среди них следует отметить 
не только диссертационные исследования, но и статьи 
профессионально-педагогического и методического на-
правления, посвященные изучению различных сторон 
отечественной педагогической действительности в ус-
ловиях информационного и социокультурного развития 
общества.

С учетом аргументации, изложенной при дискурсив-
ном анализе инструментария кластеризации социокуль-
турного пространства и когнитивных метафор в педаго-
гическом моделировании [1], понятийная сущность пе-
дагогической модели должна сводиться к следующему.

Педагогическая модель – мысленная система, имити-
рующая или отражающая определенные свойства, при-
знаки, характеристики объекта исследования, принципы 
его внутренней организации или функционирования, и 
презентующаяся в виде культурной формы, присущей 
определенной социокультурной практике.

В предложенном определении фактически очерчено 
предметное многообразие, элементы которого могут из-
учаться путем построения и исследования педагогиче-
ских моделей, а также служить основой для их класси-
фикации (типологии). Но прежде чем перейти к непо-
средственной реализации тезиса о построении типоло-
гии, сделаем несколько замечаний.

1. В современной педагогической науке понятие мо-
дели де-факто используется достаточно широко, хотя его 
приемлемое определение (вроде приведенного выше) до 
недавнего времени отсутствовало. Однако авторов педа-
гогических исследований и публикаций не беспокоило 
отсутствие дидактически непротиворечивого толкова-
ния этого важного понятия, и они обычно либо вообще 
не считали нужным объяснять теоретически удовлет-
ворительный смысл понятия «педагогическая модель», 
либо прибегали к субъективированному «смысловому 
описанию» понятия, которое было ситуативно удобным 
при решении отдельных локальных задач, но оказыва-
лось непригодным для теоретического обобщения.

Естественно, отсутствие приемлемого определения 
делает невозможной мотивированную типологию пе-
дагогических моделей, поскольку понятие типологии 
предполагает классификацию по существенным призна-
кам (свойствам), которые обычно указываются в опре-
делениях.

Как известно, определением понятия называют логи-
ческий прием, который позволяет:

- выполнять спецификацию объекта путем явного 
формулирования его свойств, способов построения, воз-
никновения, употребления, что позволяет отличать ис-
следуемый объект от других объектов;

- формировать значение знакового выражения или 
термина, с помощью которого фиксируется название 
понятия (вводимого в рассмотрение), или уточнять уже 

зафиксированное его значение в естественной или науч-
ной речи.

Определения, вообще говоря, могут рассматриваться 
как средство представления (формулирования) в кра-
тком виде основного содержания понятия. Поэтому упо-
требление понятия с неопределенным содержанием не 
позволяет специфицировать его и включить в систему 
других понятий теории на уровне структурной едини-
цы со всеми присущими ей смысловыми связями. Здесь 
уместно вспомнить восточную мудрость: «Сколько ни 
говори «халва, халва», во рту от этого слаще не ста-
нет».

2. В современной педагогической науке существует 
точка зрения о невозможности типологизации педагоги-
ческих моделей. Как ошибочно считает М. В. Ядровская, 
«строгую и однозначную классификацию таких моделей 
построить невозможно (курсив мой. – Е. Л.), так как 
модель служит лишь средством познания и «в чистом 
виде не существует. Модель – это своего рода «пере-
вертыш», который в зависимости от угла зрения может 
представать в различных видах» … Но можно выделить 
основные направления применения моделирования в 
педагогике и рассмотреть модели, строящиеся согласно 
этим направлениям» [2, с. 139].

Не вдаваясь в обсуждение логических изъянов при-
веденного рассуждения, заметим, что в реальности по-
требность в типологизации всегда возникает вследствие 
необходимости упорядочения всего многообразия объ-
ектов [3], объем которых (явно или неявно) устанавли-
вается при определении понятия. Конечно, если употре-
бляемое понятие в рамках теории не имеет определения, 
то классификация (типологизация) оказывается невоз-
можной (хотя бы по причине неопределенности объема 
понятия).

3. В современной педагогической науке значительное 
количество употребляемых понятий остается без опре-
делений, согласованных с современной педагогической 
концепцией, основанной на системе национальных об-
разовательных ценностей. Это приводит к поливариант-
ности содержательного наполнения понятий, поскольку 
авторы педагогических исследований при оперировании 
нужными им понятиями оказываются свободными как 
в выборе их содержания, так и в расстановке смысло-
вых акцентов. Существующая «понятийная неоднознач-
ность», прежде всего, препятствует структурированию 
системы педагогических понятий, а во многих случаях 
исключает классификацию объектов, образующих объ-
ем понятия.

Учитывая сделанные замечания, определим исход-
ные позиции для построения типологии педагогических 
моделей.

В определении понятия педагогической модели, при-
веденном выше, названы обобщенные предметы моде-
лирования, т.е. указано, что может имитировать отра-
жать модель:

- свойства, признаки, характеристики объекта;
- принципы внутренней организации объекта;
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- принципы функционирования объекта.
Свойства, признаки, характеристики и другие атри-

буты объекта образуют его содержание, принципы вну-
тренней организации определяют структуру, а прин-
ципы функционирования – характеризуют его функци-
ональность, которую целесообразно связывать с ори-
ентированностью исследуемого объекта на реализацию 
определенных функций, например, коммуникативной, 
когнитивной, воспитательной, образовательной, компе-
тентностной, управленческой и др. 

Таким образом, исходная типология педагогических 
моделей должна основываться на обобщенных предме-
тах моделирования, к которым относятся содержание, 
структура, функциональность. В соответствии с этими 
предметами целесообразно ввести в употребление базо-
вые типы педагогических моделей:

- содержательные;
- структурные;
- функциональные. 
Тогда, учитывая сказанное, можно дать определение 

каждому из выделенных базовых типов. Например, та-
ким образом:

- содержательные модели – тип педагогических мо-
делей, для которых предметом моделирования высту-
пает содержание изучаемого педагогического объекта, 
образуемое совокупностью определенных атрибутов 
(свойств, признаков, характеристик и т.д.), которые слу-
жат основой для его спецификации;

- структурные модели – тип педагогических моде-
лей, для которых предметом моделирования является 
структура исследуемого педагогического объекта вме-
сте со связями, характерными для ее составляющих;

- функциональные модели – тип педагогических мо-
делей, для которых предметом моделирования является 
ориентированность исследуемого объекта на реализа-
цию определенных, педагогически значимых функций.

Примером содержательной модели может считаться 
модель системы образования СССР в 1930–1940 гг., ви-
зуализация которой представлена на рис. 2 и содержит 
практически все признаки, являющиеся характеристиче-
скими для каждого структуранта системы. 

Рис. 2. Пример содержательной модели
Действительно, используя такую визуализацию, 

можно для каждого из существующих типов учебных 
заведений охарактеризовать его образовательную сущ-
ность: на какой возраст учащихся (студентов) он рассчи-
тан и какая образовательная база должна быть у учащих-
ся для обучения. Если речь идет о рабочих факультетах 
в системе образования 30–40-х гг., то эти учебные за-
ведения базировались на среднем образовании (которое 
можно было получить, закончив или неполную среднюю 
школу, или школу фабрично-заводского обучения, или 
школу (класс) переростков и подростков) и давали, кро-
ме рабочей квалификации, полное среднее образование. 
На рабочие факультеты принимались лица с 15-летнего 

возраста, обучение продолжалось три года.
Типичным примером структурной модели может 

служить «Информационная модель процесса обучения» 
[4], визуализация которой представлена на рис. 3.

Подобная структурная модель дает исчерпывающее 
представление о компонентном составе и характере свя-
зей между отдельными элементами системы, а также от-
ражает уровни информационного воздействия на субъ-
ект учебного процесса.

Рис. 3. Пример структурной модели
Возвращаясь к определению педагогической моде-

ли, заметим, что педагогические объекты, о которых 
идет речь, – это прежде всего события и явления (фе-
номенологические), действия (воздействия, влияния), 
отношения (индивидов), процессы (состояния), условия 
(факторы), связи (зависимости), продуцируемые и суще-
ствующие в пределах отечественного педагогического 
кластера [1, с. 56] как неотъемлемой составляющей со-
временного социокультурного пространства.

Базовые типы педагогических моделей служат осно-
вой для образования производных типов моделей, осно-
ва которых формируется двояким предметом модели-
рования: структурой и содержанием, или структурой и 
функциональностью, или содержанием и функциональ-
ностью исследуемого объекта.

Расширение таким путем предмета моделирования 
дает возможность введения в научный оборот понятий 
педагогических моделей соответствующих «квазити-
пов»:

- структурно-содержательных,
- структурно-функциональных,
- функционально-содержательных, принцип образо-

вания которых проиллюстрирован на рис. 4.

Рис. 4. Типология педагогических моделей:  
базовые и производные типы
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Обычно квазитипы педагогических моделей находят 
значительно более широкое применение в исследовани-
ях, нежели модели базовых типов, поскольку на прак-
тике оказывается довольно трудно моделировать педа-
гогический объект, абстрагируясь от его структуры или 
функциональности.

Примером структурно-функциональной модели мо-
жет служить «Модель методико-математической подго-
товки будущего учителя начальных классов» [5], кото-
рая определяет не только компонентный состав систе-
мы с присущими ей связями, но и ее компететностную 
функциональную ориентированность, характеризующу-
юся концептуальным, теоретическим, системным и тех-
нологическим уровнями. Визуализация модели (рис. 5) 
позволяет сформировать представление о том, как обра-
зуется каждый компетентностный уровень специалиста 
и от каких структурантов системы он зависит.

Рис. 5. Пример структурно-функциональной модели
Вообще говоря, теоретически можно допустить так-

же и существование педагогических моделей, создавае-
мых на основе трех базовых типов, т.е. моделей, позво-
ляющих комплексно исследовать содержание, структуру 
и функциональность педагогических объектов. Однако 

в реальности это оказывается нецелесообразным, по-
скольку такой путь ведет к существенному увеличению 
числа компонентов модели, что приводит к снижению 
уровня абстрагирования, влечет непреодолимое услож-
нение этапа интерпретации и исключает разработку при-
емлемой технологии реализации модельных решений.

Подводя итог, отметим, что предложенная типология 
педагогических моделей позволяет расширить понятий-
ную и инструментальную базу теоретической педагоги-
ки.

Перспективы дальнейших исследований представля-
ются в разработке методологически обоснованных под-
ходов к проектированию педагогических моделей базо-
вых и производных типов. 
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В настоящее время большинство образованных лю-
дей высоко оценивают значение физических упражне-
ний в жизни современного жителя города, который с 
трудом представляет свое передвижение по улицам без 
использования транспорта. Образованность предпола-
гает наличие минимальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры, которые были бы до-

статочны для выполнения регулярных, технологически 
правильных, самостоятельных физических упражнений. 
Наши многолетние наблюдения за учащимися, студен-
тами, а также людьми, самостоятельно занимающимися 
физической подготовкой, показали острый дефицит зна-
ний и умений в применении физических упражнений, 
несмотря на то, что задача формирования физической 
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