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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные функции, закономерности 
и принципы дидактики как раздела педагогической науки и на-
правления развития «новой дидактики» в настоящее время. По-
казано какое место в современной дидактике занимает процесс 
обучения в госпитальной школе. Представлена система специ-
фических дидактических закономерностей и принципов в госпи-
тальной педагогике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дидактические принципы и закономерности, 
госпитальная школа, госпитальная педагогика, дети, нуждающиеся 
в длительном лечении в медицинских организациях.
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Госпитальная педагогика, формирующееся в последнее десятилетие но-
вое направление в педагогической науке, должна выстраивать специфи-

ческую дидактическую систему, включающую цели, содержание, принципы, 
методы, средства и технологии, формы организации, контроль и резуль-
таты обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских 
организациях. Важность такой задачи заключается в необходимости учесть 
особенности образовательной среды госпитальной школы и контингента 
учащихся, а также определить требуемые профессиональные и личностные 
компетенции педагогов, осуществляющих педагогический процесс с тяже-
лобольными детьми в условиях больницы [1].

Дидактика как раздел педагогики, изучающий проблемы обучения, име-
ет большую историю. Значительный вклад в исследование объекта дидакти-
ки, а именно процесса обучения, получаемых результатов, их диагностики 
и оценки, внесли выдающиеся ученые, работавшие в разные исторические 
эпохи и в настоящее время: Ян Амос Коменский, И. Г. Песталоцци, Л. С. Вы-
годский, А. А. Ухтомский, К. Д. Ушинский, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, 
Ю. К. Бабанский, П.Я Гальперин, Л. В. Занков, М. И. Махмутов, В. А. Сласте-
нин, И. М. Осмоловская, А. В. Хуторской, А. М. Матюшкин, В. В. Краевский, 
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Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и многие другие. Главное направление науч-
ных исследований в дидактике — это поиск ответа на три взаимосвязанных 
вопроса: зачем учить, чему учить и как учить на соответствующем этапе 
развития общества [2]. Ответ на вопрос «зачем учить» человека, когда эти 
знания и навыки являются социально значимыми, жизненно перспектив-
ными именно для него, когда он в состоянии задействовать их уже на этапе 
школьного обучения, включив в общую систему социального адаптирова-
ния раскрывает цели обучения, которые отражают меняющиеся потреб-
ности общества. Ответ на вопрос «чему учить» определяет содержание 
обучения и зависит от поставленной цели обучения, если меняется цель, 
то изменяется содержание учебного материала. Отвечая на вопрос «как 
учить», дидактика на основании определения цели и содержания обучения 
обосновывает методы, средства, организационные формы, методику и тех-
нологию обучения. 

Процесс обучения, обусловленный потребностью общества на каждом 
периоде своего развития в образованных и подготовленных к жизни лю-
дях, зависит от материальных возможностей и условий образовательной 
среды, от возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и их 
активной познавательной деятельности, от уровня подготовки и про-
фессиональных компетенций педагогических кадров. Таким образом, 
дидактика определяет стратегию педагогического процесса и выстраива-
ет педагогическую систему обучения, отвечающую поставленным целям 
обучения. По определению И. М. Осмоловской процесс обучения — это 
«целенаправленная совместная деятельность учителя и ученика, направ-
ленная на решение задач образования и развития личности» [3]. В тради-
ционном процессе обучения автор выделяет три ступени: учитель в своей 
деятельности формулирует и развивает познавательные потребности уче-
ника; учитель создает условия, чтобы ученик осознал противоречие меж-
ду собственными познавательными потребностями и возможностью их 
удовлетворить; ученик включается в активную деятельность, чтобы осво-
ить предлагаемый учебный материал. В современном понимании процесса 
обучения учащийся может самостоятельно ставить познавательные зада-
чи, находить поддержку у соответствующих специалистов и в цифровых 
образовательных ресурсах, а роль учителя сводится к помощи в направле-
нии поиска решения. Процесс усвоения знаний происходит в ходе учения 
при активной деятельности учащегося. Усвоение начинается с восприя-
тия, затем осуществляется осмысление обучающимся содержания учебно-
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го материала, на заключительном этапе происходит запоминание, которое 
сопровождается присутствием повторения. Это составляет дидактический 
цикл процесса обучения [4].

Дидактика, определяя функции обучения, которые должны обеспечить 
всестороннее развитие личности обучающего, выделяет образовательную 
функцию обучения, считая ее основной, так как она предназначена для 
обеспечения учащихся знаниями, умениями и навыками. Важную роль 
играют воспитательная и развивающая функции. Задача воспитательной 
функции — обеспечить формирование современного мировоззрения, гу-
манистических убеждений и идеалов, в свою очередь, задача развивающей 
функции — способствовать развитию личности и формированию инди-
видуальности учащегося. Все функции обучения неразрывно связаны, вы-
ступают как единое целое и непрерывно обогащаются новыми смыслами. 
Принято разделять дидактику на общую и частную дидактику. Общая ди-
дактика изучает процесс преподавания и учения с учетом различных фак-
торов, в котором этот процесс протекает. Под частной дидактикой приня-
то понимать методику преподавания отдельных учебных дисциплин, т. е. 
закономерности учебного процесса, содержание, формы, методы и сред-
ства обучения в связи с особенностями конкретного учебного предмета. 

Становление и развитие дидактики сопровождалось открытием, фор-
мулировкой и исследованием основных закономерностей и принципов об-
учения. Под закономерностями обучения понимают необходимые, устой-
чивые, объективно существующие и зафиксированные взаимосвязи между 
различными аспектами процесса обучения такими, как, например, усло-
вия обучения и его результаты. Эти связи, как исходная позиция, имеют 
исторический природу, так как обусловлены и меняются с потребностями 
общества на каждом этапе его развития во всесторонне образованных лю-
дях. Принято выделять общие закономерности, затрагивающие всю педа-
гогическую систему и частные, имеющие место для конкретного аспекта 
системы, а также внешние и внутренние закономерности. Общие законо-
мерности — это закономерность цели, содержания, методов, качества об-
учения, а также управления обучением. Среди частных закономерностей 
выделяют психологические, организационные, социологические и другие 
закономерности. Внешние закономерности обучения устанавливают связь 
общих закономерностей обучения, обусловленных социально-экономиче-
скими потребностями общества, с условиями, в которых осуществляется 
процесс обучения, и специфическими особенностями взаимодействия 
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обучающегося с окружающим его миром. Внутренние закономерности 
опираются на утверждение, что процесс обучения — единый процесс, все 
функции которого неразрывно связаны между собой: это единство воспи-
тания, образования и развития, единство преподавания и учения, образо-
вания и самообразования, взаимосвязь задач, содержания, форм и мето-
дов обучения и другие.

Закономерности осуществляются через принципы обучения. Дидакти-
ческие принципы обучения — это система фундаментальных положений 
и требований, на которую в соответствии с закономерностями обучения 
опираются при определении цели и содержания образования, методов об-
учения и организации педагогического процесса [5]. С одной стороны, 
выявление и понимание этих положений и требований диктует опыт пра-
ктической педагогической деятельности, с другой — представление дидак-
тических принципов как основных установок в процессе обучения способ-
ствует применению их в качестве научно обоснованных «инструментов» для 
реализации поставленной цели обучения. Каждый дидактический принцип 
характеризует конкретные правила дидактики, показывающие как действо-
вать педагогу в конкретной ситуации. Важно отметить, что дидактические 
принципы применимы ко всем учебным дисциплинам в отличие от методи-
ческих, которые обусловлены особенностями конкретной науки и учебной 
дисциплины. В свою очередь, каждый методологический подход в педаго-
гике опирается на определенную совокупность дидактических принципов. 

В настоящее время сформировались различные подходы к классифика-
ции дидактических принципов (И. Я. Лернер, Ю. К. Бабанский, М. Н. Скат-
кин, В. В. Краевский, В. И. Загвязинский, М. А. Данилов и др.). Выделяют об-
щедидактические принципы (научность, системность и последовательность, 
активность и сознательность, наглядность, доступность, связь теории с пра-
ктикой, воспитывающее и развивающее обучение, связь обучения с жиз-
нью, прочность и действенность результатов и др.) и частно — дидактиче-
ские такие, как лингвистические принципы (разграничения явлений нам 
уровне языка и речи, функциональность, стилистическая дифференциация 
и др.), психологические принципы (мотивация к учебе, поддержание позна-
вательного интереса, учет возрастных и индивидуальных особенностей уча-
щихся, психологическая комфортность и др.) и методические (поэтапность 
в формировании умений и навыков, посильная трудность, разнообразие 
форм, методов и средств обучения и др.). Также разделяют дидактические 
принципы на содержательные (научность, целостность, историзм, соответ-
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ствие стандартам, воспитывающее обучение, связь обучения с жизнью, те-
ории с практикой и др.) и организационно -методические (непрерывность, 
коллективный характер обучения, системность, доступность, наглядность, 
постепенность, прочность, активность, самостоятельность, сознательность, 
проблемность и др.). 

В практическом учебном процессе все дидактические принципы сохра-
няют свою значимость, тесно связаны, постоянно развиваются и дополня-
ются. Научный прогресс в различных областях знаний и опора на педагоги-
ческий опыт обогащают содержание образования и стимулирует развитие 
инновационных образовательных практик. Инновационные идеи и теории 
в педагогике, актуализирующие потребности общества и отвечающие сов-
ременному уровню развития технологий обучения, инициируют появление 
новых дидактических принципов таких, как, например, принцип создания 
оптимальных условий для обучения, принцип сознательного отношения 
учащихся к процессу обучения, принцип опережающего обучения, прин-
цип опоры, принцип обучения на высоком уровне трудности, принцип сов-
ременности научных представлений, преемственности и перспективности 
в обучении.

Важным направлением развития «новой дидактики» в настоящее время 
является «расширение совокупности объектов, изучаемых дидактикой» [6, 
7]. Расширение объектов, в том числе, обусловлено обучением детей с раз-
ными образовательными потребностями, психологическими особенностя-
ми и состоянием здоровья. Процесс обучения детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, как новый объект в поле зрения дидактики, также требует 
изучения и осмысления. Современная дидактика уделяет особое внимание 
новаторским системам обучения, методикам и технологиям, к числу ко-
торых мы относим образовательный процесс, осуществляемый в госпи-
тальных школах Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», получившую 
в настоящее время широкое распространение в нашей стране [8]. Развитие 
Проекта обусловлено необходимостью обеспечения равных образователь-
ных возможностей любого ребенка на получение непрерывного образо-
вания. В госпитальной школе формируется собственная образовательная 
среда, которая имеет специфику вследствие миссии образовательной ор-
ганизации и концептуальных основ ее деятельности. При проектировании 
интегрированной образовательной среды госпитальной школы большое 
значение имеют дидактические аспекты: цели обучения, содержательное на-
полнение учебной программы, управление процессом обучения и комплекс 
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дидактических средств. В работе госпитального педагога важны постоян-
ный учет меняющегося состояния здоровья учащегося, забота о его эмо-
циональном состоянии, психологической комфортности и благоприятном 
психологическом климате. Также огромную роль играет бережное отноше-
ние к внутреннему миру тяжело больного ребенка, знание и поддержка по-
тенциальных возможностей ребенка, повышение мотивации к познаватель-
ной деятельности, опора на сильные стороны характера ребенка и помощь 
в преодолении трудностей в обучении, здоровьеберегающее оценивание 
и создание ситуации успешности в обучении.

Научно — методические исследования и практика обучения детей, 
нуждающихся в длительном лечении, актуализируют определение системы 
специфических дидактических закономерностей и принципов в госпиталь-
ной педагогике. Не умаляя значимость традиционных общедидактических 
принципов, остановимся на дидактических принципах, способных более 
детально отразить основные ориентиры, определяющие образовательный 
процесс в госпитальной школе. По нашему представлению, система ди-
дактических принципов в госпитальной педагогике должна включать не-
сколько блоков, объединяющих дидактические принципы по следующим 
направлениям: психолого-педагогические, реабилитационные, принципы 
адаптации, принципы развития творческой личности, коммуникативные 
принципы, принципы развития целостного мировоззрения ребенка, обще-
методические принципы и принципы цифровой дидактики. 

Главным дидактическим принципом, по нашему мнению, определяю-
щим сущность педагогической деятельности в образовательной среде го-
спитальной школы, является принцип вариативности, способствующий до-
стижению необходимых, т. е. определенных стандартами, образовательных 
результатов детьми, нуждающимися в длительном лечении в медицинских 
организациях [9, 10]. 

К психолого-педагогическим принципам следует отнести принцип пси-
хологической комфортности и принцип постоянной психолого-педагоги-
ческой помощи. Принцип психологической комфортности — предполагает 
снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, развитие диалого-
вых форм общения, создание доброжелательной атмосферы. В основу этого 
принципа заложены идеи педагогики сотрудничества. В блоке реабилита-
ционных принципов мы выделяем принцип преемственности в обучении 
и принцип педагогического оптимизма. Принцип преемственности в об-
учении обусловлен необходимостью учесть сложный путь длительно бо-



ШКОЛА БУДУЩЕГО  ¹5  2023 | 61

А.Ф. Лоскутов ■ К вопросу о дидактических принципах в госпитальной педагогике

леющего ребенка к выздоровлению, связанный со сменой форм получения 
образования во время болезни, заботой о стыковке учебных программ при 
смене школы, что облегчит ребенку возвращение к обучению в родную 
школу. Важно внимание к переходу дошкольников в начальную школу и да-
лее в основную. Принцип педагогического оптимизма основан на совре-
менных научных знаниях о потенциальных возможностях лиц с особыми 
образовательными потребностями, помогающих выстроить педагогический 
процесс с целью реабилитации детей. Отдельно хотелось подчеркнуть важ-
ность эмоциональной насыщенности процесса обучения в госпитальной 
школе, способствующей расширению чувственного восприятия длительно 
болеющих детей, повышению учебной мотивации, созданию позитивного 
отношения к учебе.

Особое место занимают принципы адаптации [11]. Принцип социаль-
но-адаптирующей направленности образования нацелен на подготовку 
длительно болеющих детей к жизни в социокультурной среде, принцип 
академической адаптации поможет адаптироваться к новой педагогической 
системе, так как результативность учебного процесса зависит во многом 
от уровня адаптированности личности каждого ребенка. Следующий блок 
объединяет принципы коммуникативного обучения, к которым мы отно-
сим совокупность принципов речевого развития (особенно это относится 
к дошкольникам), принцип поиска собеседника, принцип обучающей куль-
туры. Дидактические принципы речевого развития направлены на форми-
рование речевой деятельности и языковое развитие: фонетическое, лекси-
ческое и грамматическое.

Создание условий для интеллектуального саморазвития, выявления 
и развития творческих способностей учащихся, обучающихся в госпи-
тальной школе — важная задача госпитальной педагогики. Блок развития 
творческой личности включает принцип развития творческого мышления 
и творческой деятельности, принцип свободы самовыражения, педагоги-
ческой рефлексии, активности и самостоятельности обучающихся. Следу-
ющий блок объединяет дидактические принципы, способствующие реали-
зации развивающей сущности обучения [12] и формированию у длительно 
и тяжело болеющих детей целостного мировоззрения: современной естест-
венно-научной картины мира, системного представления об окружающей 
среде у детей младшего возраста, принцип краеведения. 

Значительное место в педагогическом процессе любой современной 
школы занимает дополнительное образование. При обучении детей, нахо-
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дящихся длительное время в стенах больницы, роль дополнительного об-
разования и, следовательно, дидактических принципов дополнительного 
образования возрастает [13]. К таким принципам следует отнести принцип 
профориентационной деятельности, направленный на развитие у обуча-
ющегося активности и сознательности в выборе будущей перспективной 
профессии с целью социально-профессионального самоопределения его 
личности, и принцип развития и расширения кругозора ребенка, как одно 
из условий успешной профориентационной деятельности.

Важное место в системе дидактических принципов занимает блок, объ-
единяющий общеметодические принципы — основные положения, опре-
деляющие общую методику процесса обучения в госпитальной школе. 
Общеметодические принципы отвечают за особый подход к содержанию 
(принцип адаптивности структуры и содержания учебной дисциплины, 
разноуровневости содержания, минимакса и посильной трудности), фор-
мам (принципы индивидуализации, дифференциации, персонализации 
в обучении, принципы гибкости и ситуационно-тематической органи-
зации обучения), методам (принцип перспективности в обучении, меж-
предметная координация, метапредметность, создание интегрированных 
курсов, сочетание разных учебных дисциплин на одном занятии, принцип 
активности в проблеме повышения мотивации и развитии познаватель-
ного интереса) и средствам обучения в госпитальной школе. Обсуждая 
проблему средств обучения в госпитальной школе, выделим цифровые 
дидактические средства. Цифровая дидактика — научная дисциплина 
об организации учебного процесса в условиях цифрового общества [14]. 
К дидактическим принципам цифрового образовательного процесса в го-
спитальной школе, по нашему мнению, следует отнести принцип ком-
пьютеризации обучения, принцип наглядности с использованием воз-
можностей мультидисциплинарной образовательной среды госпитальной 
школы, принцип интерактивности, принцип формирования цифровой 
грамотности учащихся и их семей [15].

Предложенная нами система дидактических принципов отражает ди-
дактическую закономерность обучения в госпитальной школе, основан-
ную на гуманистическом мировоззрении и обусловленную внешними 
связями — потребностями и возможностями современного общества: ре-
зультаты обучения длительно болеющих детей находятся в прямой зависи-
мости от эффективности адаптивной стратегии образования, направленной 
на удовлетворение индивидуальных социально-образовательных потребно-
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стей и возможностей каждого ребенка и на включенность детей в здоровье-
сберегающий образовательный процесс, необходимый для обеспечения 
академической реабилитации и формирования социально-значимых зна-
ний и умений, необходимых в будущей взрослой жизни. 

Безусловно, предложенная нами система дидактических принципов бу-
дет дополняться и развиваться, опираясь на научные исследования в госпи-
тальной педагогике и опыт практической деятельности педагогов.  
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