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Аннотация. Утверждается, что в современном мире образование как социальный институт оказывает клю-
чевую роль на формирование общества и развитие личности. Однако их эволюция и развитие не могли обой-
тись без использования различных технологий. История развития педагогических технологий представляет со-
бой процесс, результат которого предполагает постоянное стремление улучшить процессы обучения и воспита-
ния. Она тесно связана с общественными изменениями, научными открытиями и технологическими инновация-
ми каждой эпохи. Стремление к постоянному совершенствованию образовательного процесса стало движущей
силой для развития и применения новых подходов и методов в обучении.
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Abstract. The article argues that in the modern world, education, as a social institution, has a key role in
the  formation  of  society  and  the  development  of  the  individual.  However,  their  evolution  and  development
could not do without the use of various technologies. The history of the development of pedagogical technolo-
gies is a process, the result of which involves a constant desire to improve the processes of education and up-
bringing. It is closely related to social change, scientific discoveries and technological innovations of each era.
The desire for continuous improvement of the educational process has become a driving force for the develop-
ment and application of new approaches and methods in learning.
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Введение
Рассмотрим ключевые этапы развития педагогических технологий, начиная с античности и

средневековья и заканчивая современными вызовами и перспективами. Основные тенденции и из-
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менения, произошедшие в образовании на протяжении времени, оказывают влияние на современ-
ные образовательные процессы, определяют поиск новых и инновационных подходов к обучению
и воспитанию будущих поколений. История развития педагогических технологий представляет
собой многоаспектный и динамичный процесс, который связан с эволюцией образования, научны-
ми открытиями, социокультурными изменениями и технологическим прогрессом. 

Обсуждение
В процессе  развития  образования  и педагогических технологий можно выделить

несколько ключевых направлений и аспектов, которые отражают важные этапы и изме-
нения в данной области. 

Во-первых, влияние философии и педагогики древности на педагогическую практику.
Влияние философии и ученых древности на педагогическую практику было огромным и ока-
зало значительное влияние на формирование основных принципов образования и методов
обучения. Идеи и методы, разработанные античными философами, стали отправной точкой
для формирования основных принципов современной педагогики. Их влияние прослеживает-
ся в различных методах обучения и подходах к воспитанию, которые используются в совре-
менной школьной и высшей педагогике.

Во-вторых, развитие образования в средневековье и период ренессанса ‒ эпохи Возро-
ждения. В период средневековья образование в основном было монастырским, а обучение
организовывалось в монастырях и церковных школах. Этот период отличался от античности,
где образование чаще всего было доступно лишь узкому кругу общества, и представлял со-
бой практически единственный источник знаний и образования в западной Европе. Развитие
образования в монастырях и церковных школах сыграло важную роль в сохранении и пере-
даче знаний в средневековой Европе. Оно не только дало возможность монахам и священни-
кам получить образование, но и обеспечило базовые знания и умения широким массам насе-
ления, способствуя развитию культуры и образованности этой эпохи. Эпоха Возрождения
принесла новые подходы к образованию, включая восстановление классического образова-
ния и развитие гуманистических идей в образовании. 

В-третьих,  индустриальная революция и появление новых методов обучения,  в  XIX
в.привели к изменениям в обществе и экономике, что отразилось и на системе образования.
В этот период возникли новые методики обучения, которые акцентировали внимание на ин-
дивидуальном развитии обучающегося и практическом обучении. Эпоха Просвещения, охва-
тывающая примерно период с конца XVII в. до конца XVIII в., была периодом интеллекту-
ального и культурного преобразования в Европе, характеризующимся ростом интереса к нау-
ке, разуму и образованию. В этот период были введены новые подходы к образованию, кото-
рые оказали глубокое влияние на развитие педагогических технологий. 

В контексте дальнейшего изучения развития педагогических технологий необходи-
мо более подробно остановиться на периоде эпохи Просвещения. Здесь можно отметить
следующие важные моменты. 

Гуманистические идеи и новый подход к образованию. Гуманистические идеи, пропа-
гандирующие ценность личности, ее интеллектуальное развитие и образование, стали осно-
вой нового подхода к образованию в период Просвещения. Образование стало рассматри-
ваться как средство формирования разумного и культурного человека, как личности, способ-
ного вносить вклад в общество и прогресс.

Развитие научных знаний и образования. Просвещение характеризовалось также интен-
сивным развитием научных знаний и образования. В это время были основаны многие из-
вестные университеты и научные общества, которые стимулировали научные исследования и
обмен знаниями. Ученые и педагоги начали активно разрабатывать новые методики обуче-
ния, основанные на принципах разума и опыта.

Обновление образовательных систем. В период Просвещения произошло обновле-
ние образовательных систем, направленное на создание общедоступного и систематизи-
рованного образования. Основной целью стало распространение знаний среди всех сло-
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ев общества, а не только элитных кругов, что привело к расширению образовательных
возможностей и повышению грамотности населения.

Развитие педагогических методик. В период Просвещения активно развивались и со-
вершенствовались педагогические методики. Обучение стало более систематизированным и
ориентированным на развитие критического мышления и самостоятельности учеников. Вве-
дение новых методов обучения, таких как система обучения по классам, обучение по учеб-
ным  планам  и  стандартам,  способствовало  повышению  эффективности  образовательного
процесса. Здесь также необходимо обратить внимание на возможность введения более гиб-
ких и доступных форм обучения, «применяемых в обучении, и в качестве реального процес-
са обучения» [9, с. 62], обеспечить процесс «…системы непрерывного образования» [7, с.
58], являющейся частью «…профессиональной педагогической деятельности» [5, с. 40].

Эпоха Просвещения сыграла ключевую роль в формировании современной образо-
вательной системы и педагогических технологий. Введение новых подходов к образова-
нию и развитие научных знаний стали отправной точкой для дальнейшего развития пе-
дагогических методик и технологий, которые продолжают активно развиваться и совер-
шенствоваться в современном образовании. В формировании качестве обучения «…осо-
бая роль принадлежит системе образования» [6, с. 42]. 

Индустриальная революция, начавшаяся в конце XVIII в. в Великобритании и распростра-
нившаяся по всему миру в XIX в., привела к глубоким изменениям в обществе и экономике, что
повлекло за собой необходимость адаптации образовательной системы к новым условиям и требо-
ваниям. Здесь также наблюдаются характерные для этого времени основные направления, опреде-
ляющие развитие образования и педагогических технологий его реализации.

Потребность в квалифицированных рабочих. Промышленное развитие привело к росту
производства и расширению промышленных отраслей, что создало потребность в квалифи-
цированных рабочих. Образовательная система должна была соответствовать этим потребно-
стям, обеспечивая подготовку рабочих с необходимыми навыками и знаниями.

Возникновение  школьного  образования.  Индустриальная  революция  стимулировала
появление школьного образования, предоставляющего детям базовые знания и навыки, необ-
ходимые для работы в промышленных предприятиях. Школьная система начала расширяться
и стандартизироваться, чтобы обеспечить широкий доступ к образованию для всех детей.

Техническое образование и профессиональные школы. В ответ на  потребности про-
мышленности  в  квалифицированных  технических  специалистах  и  рабочих  были  созданы
профессиональные школы и технические училища. Они предоставляли специализированное
обучение по различным ремесленным и техническим профессиям.

Развитие новых методов обучения. Индустриальная революция стимулировала разви-
тие новых методов обучения, ориентированных на практическое применение знаний и разви-
тие профессиональных навыков. Это включало в себя введение практических занятий, лабо-
раторных работ и технических учений в образовательный процесс.

В целом индустриальная революция оказала значительное влияние на систему образо-
вания, приводя к возникновению новых форм и методов обучения, которые соответствовали
потребностям индустриального общества. Эти изменения в образовательной системе оказали
глубокое воздействие на развитие профессиональных навыков и квалификаций, а также на
социальную мобильность и экономический прогресс.

В XIX в. произошли значительные изменения в области педагогических методик и тех-
нологий, что было вызвано как социокультурными изменениями, так и развитием научно-
педагогической мысли. Они оказали значительное влияние на развитие современного образо-
вания, сформировали основы прогрессивного образовательного подхода, который акценти-
руется на индивидуализации обучения, развитии критического мышления и использовании
интерактивных методов обучения. Немаловажная роль отводится здесь и воспитанию. Вос-
питание является неотъемлемой частью образования, которое способствует формированию
мировоззрения. Одной из форм мировоззрения является философия. «Философская рефлек-
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сия задает образовательной концепции смысл, цель, формы, выполняет интегративную функ-
цию» [3, с.  80‒85]. Это оказывает существенное влияние на образование, определяющее и
воспитание, и обучение как целостность, которая проявляется в общественной системе, при
получении и преобразовании поступающей в нее научной информации [1, с. 30‒34], является
«сложным взаимодействием различных видов социальной коммуникации» [2, с. 95‒100]. Об-
разование становится непременным условием включения личности обучаемого в целостный
мир общечеловеческой культуры с целью усвоения им духовных и нравственных ценностей,
через «…формирование духовных и культурных традиций» [13, с. 66‒72], через формирова-
ние личности в социуме, где «исторически проживает множество народов со своими тради-
циями и верованиями» [12, с. 195‒201]. «Система духовно-нравственных ценностей способна
обеспечить необходимое стабильное существование и развитие…» [4, с. 1566‒1569]. Образо-
вание является социальным институтом, преемственно продолжающим процесс превраще-
ния имеющегося в обществе социально-культурного опыта в достояние всех его членов, и
через это обеспечивающим пожизненное обогащение творческого потенциала личности, учи-
тывающего как ее межличностные отношения [11, с. 73‒78],  так и ее огромное влияние на
«…формирование гражданской позиции в обществе» [10, с. 33‒36]. «Особое внимание отво-
дится анализу чувственной сферы человека» [8, с. 127‒133].

В XX в. с развитием научно-педагогической мысли и прогрессом в области психологии
начали появляться новые педагогические технологии, основанные на научных исследовани-
ях в области обучения и развития человека. Некоторые из них приведены ниже.

Методика активного обучения. В рамках этой методики учебный процесс структуриро-
ван таким образом, чтобы ученики активно взаимодействовали с учебным материалом, сти-
мулируя процесс учения через самостоятельные и исследовательские задания. Методика ак-
тивного обучения включает в себя использование различных интерактивных методов, таких
как дискуссии, проектная деятельность, групповые задания.

Индивидуализированное обучение. Этот подход к образованию предполагает адапта-
цию обучения к индивидуальным потребностям и способностям каждого обучающегося. Он
базируется на идеях о различиях в обучении и развитии каждого ребенка, и предлагает пер-
сонализированный подход к обучению, включая использование различных методов, материа-
лов и технологий для индивидуализированного обучения.

Использование информационных и коммуникационных технологий. В XX в. значительное
внимание уделялось интеграции информационных и коммуникационных технологий в образова-
тельный процесс. Это включало использование компьютеров, интернета, интерактивных досок,
программного обеспечения и других технологий для обогащения учебного материала, стимулиро-
вания интерактивности и обеспечения доступа к разнообразным образовательным ресурсам.

Психологически ориентированные методики обучения. В XX в. были разработаны и распро-
странены различные методики обучения, основанные на психологических исследованиях, такие
как методика конструктивизма, социокультурного подхода, теория личностного развития, и дру-
гие. Эти методики обращали внимание на важность психологических аспектов обучения, таких,
как мотивация, самооценка, эмоциональная поддержка и социальная среда.

В целом появление педагогических технологий на основе психологических и педагогиче-
ских исследований в XX в. открыло новые возможности для современного образования. Эти тех-
нологии акцентировали внимание на индивидуализации обучения, использовании современных
технологий, а также научно обоснованных методах исследования и преподавания.

Отдельно  следует  сказать  о  роли  компьютерных технологий  и цифровых  средств  в
современном образовании. Они привносят значительные изменения в образовательный про-
цесс, обогащают учебный материал, стимулируют интерактивность и улучшают доступ к об-
разовательным ресурсам. Среди них можно выделить следующие.

Обогащение учебного материала. Компьютерные технологии и цифровые средства поз-
воляют создавать интерактивные учебные материалы. Это обогащает образовательный про-
цесс, делая учебный материал более доступным и увлекательным для обучающихся.
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Индивидуализация обучения. С помощью компьютерных технологий и цифровых средств
можно создавать персонализированные образовательные программы, адаптированные к индиви-
дуальным потребностям и уровню знаний каждого ученика. Это позволяет преподавателям более
эффективно работать с каждым обучающимся, учитывая его уникальные особенности.

Развитие информационной грамотности. Использование компьютерных технологий и
цифровых средств в образовании способствует развитию информационной грамотности обу-
чающихся. Они учатся эффективно работать с информацией, анализировать и оценивать ее,
критически мыслить и принимать информированные решения.

Доступ к образовательным ресурсам. С помощью интернета и цифровых образователь-
ных платформ обучающиеся получают доступ к огромному количеству образовательных ре-
сурсов, включая электронные книги, статьи, видеоуроки, онлайн-курсы. Это расширяет воз-
можности обучения за пределами школьной программы и позволяет обучающимся изучать
интересующие их темы самостоятельно.

В целом в настоящее время компьютерные технологии и цифровые средства игра-
ют ключевую роль в современном образовании, обогащая учебный процесс, стимулируя
индивидуализацию обучения, развивая информационную грамотность и подготавливая
обучающихся к будущему в цифровом мире.

Выводы
История развития педагогических технологий тесно связана с общественными измене-

ниями, научными открытиями и технологическими инновациями каждой эпохи. Стремление
к постоянному совершенствованию образовательного процесса стало движущей силой для
развития и применения новых подходов и методов в обучении. Всесторонний анализ педаго-
гических технологий в контексте развития образования позволяет выявить ключевые этапы и
изменения в данной области, их влияние на современные образовательные процессы, обозна-
чить современные вызовы и перспективы дальнейшего развития. 
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