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1 Организационно-методические указания 

по изучению курса «Педагогика» 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся 

по программам профессиональной переподготовки; бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры Государственного университета 

землеустройства, изучающих психологию в качестве дисциплины. 

Главная цель курса – получение студентами теоретических 

знаний по основным направлениям развития современной 

отечественной, зарубежной психологии как основы формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека 

и социальных групп.  

Освоение дисциплины направлено на приобретение студентами 

знаний в области общей и психолого-педагогической культуры, 

овладение ими законами и закономерностями организационно-

управленческой, научно-исследовательской и образовательной 

деятельности 
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В процессе изучения дисциплины необходимо обратить внимание 

на то, что психологическая культура и педагогическая компетентность 

войдут органичными составными частями в структуру будущей 

профессиональной деятельности выпускников на основе развития 

навыков самостоятельного обучения, совершенствования и 

адекватного оценивания своих образовательных и профессиональных 

возможностей, поиска оптимальных путей достижения целей и 

преодоления жизненных трудностей. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного 

процесса обучения по курсу «Педагогика» предусматриваются 

активные и интерактивные формы проведения, способствующие 

развитию у студентов интереса к себе как личности, способной к 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

производственно-технологической деятельности.  

По курсу «Педагогика» работа предполагает глубокое 

самостоятельное изучение ключевых вопросов изучаемой темы, 

подготовку рефератов, презентаций на основе первоисточников 

классической и современной литературы. 

 Самостоятельная работа студентов проводится под руководством 

преподавателей.   

В данном пособии представлены конспекты лекций, список 

литературы, информационные ресурсы, вопросы к аттестационной 

работе, что позволит студентам успешно овладеть курсом 

«Педагогика». 

2 КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «Педагогика» 

1Раздел - История становления педагогики - как науки 

1.1 Педагогика в Древней Греции 

Как только воспитание стало выделяться в самостоятельную 
общественную функцию, люди начали задумываться над обобщением 
опыта воспитательной деятельности. На одном из древнеегипетских 
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папирусов запечатлено изречение: «Уши мальчика на его спине, он 
слушает тогда, когда его бьют». Это была уже своеобразная 
педагогическая идея, определенный подход к воспитанию. Уже в 
трудах древнегреческих философов – Фалеса из Милета (ок. 625–ок. 
547 г. до н.э.), Гераклита (ок. 530–470 г. до н.э.), Демокрита (460–нач. 
IV в. до н.э.), Сократа (469–399 гг. до н.э.), Платона (427-347 гг. до 
н.э.), Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), Эпикура (341-270 гг. до н.э.) и 
других содержалось немало глубоких мыслей по вопросам 
воспитания. Из античной Греции ведет свое происхождение и термин 
педагогика, который закрепился в качестве названия науки о 
воспитании. 

Надо сказать, что из Древней Греции ведут свое происхождение 
и многие другие педагогические понятия и термины, например школа, 
что означает в переводе с греческого языка досуг, гимназия (от греч. 
гимнасий) – общественная школа физического развития, а 
впоследствии просто средняя школа, и др. 

Родоначальником педагогики Древней Греции считается Сократ. 
Сократ учил своих учеников вести диалог, полемику, логически 
мыслить. Сократ побуждал своего ученика развивать 
последовательно спорное положение и приводил его к осознанию 
абсурдности этого исходного утверждения, а затем наталкивал 
собеседника на правильный путь и подводил к выводам. Этот метод 
искания истины и обучения получил название «сократовский». 
Главное в методе Сократа – это вопросно-ответная система обучения, 
сутью которой является обучение логическому мышлению. 

Ученик Сократа, философ Платон основал собственную школу, 
где читал ученикам лекции. Эта школа получила название 
платоновской академии (слово «академия» происходит от имени 
мифического героя Академа, в честь которого была названа местность 
вблизи Афин, где Платон основал свою школу). В педагогической 
теории Платона выражалась идея: восторг и познание – единое 
целое, поэтому познание должно приносить радость, и само слово 
«школа» в переводе с латинского означает «досуг», а досуг связан 
всегда с чем-то приятным, поэтому важно делать познавательный 
процесс приятным и полезным во всех отношениях. 

Педагогические идеи Платона реализовал и развил его ученик, 
известный философ Аристотель, который создал свою школу, ликей 
(«лицей»), так называемую перипатетическую школу (от греческого 
слова «перипатео» прохаживаюсь). Аристотель имел обыкновение во 
время чтения лекций прогуливаться в «ликее» со своими 
слушателями. Аристотель написал трактаты по философии, 
психологии, физике, биологии, этике, социальной политике, истории, 
искусству поэзии и риторики, педагогике. В его школе речь шла, 
прежде всего, об общей культуре человека. Он внес много в 
педагогику: ввел возрастную периодизацию, рассматривал воспитание 
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как средство укрепления государства, считал, что школы должны быть 
государственными и все граждане должны получать одинаковое 
воспитание. Семейное и общественное воспитание он рассматривал 
как части целого. Он сформулировал принцип образования – принцип 
природосообразности, природолюбия. Сегодня, в XX в., мы ратуем за 
экологизацию всего процесса воспитания, стремимся, чтобы чувство 
природы закладывалось в каждом еще со школьных лет. Но у 
Аристотеля это уже было. 

Большое внимание Аристотель уделял нравственному 
воспитанию, считал, что «из привычки так или иначе сквернословить 
развивается склонность к совершению дурных поступков». В целом он 
рассматривал воспитание как единство физического, нравственного и 
умственного, причем, по его мнению, «физическое воспитанно должно 
предшествовать интеллектуальному». Иной подход к воспитанию 
сформировался в Спарте, где главный акцент делался на физическом 
воспитании. 

«Спартанское» воспитание предполагало, что все дети 
воспитывались с 7 лет вне родительской семьи, в суровых условиях 
выживания: физические испытания, тренировочные бои и сражения, 
физические наказания и требование беспрекословного послушания. 
Обучали лишь начальным навыкам чтения и письма, практически не 
уделяя внимания изучению наук, искусству. В обучении и воспитании 
преследовалась одна цель: сформировать беспрекословное 
послушание, выносливость и наука побеждать. 

1.2. Педагогика в средние века и в Эпоху Возрождения 

В средние века проблемы воспитания разрабатывались 
философами-богословами, педагогические идеи которых имели 
религиозную окраску и были пронизаны церковной догматикой. В 
эпоху феодализма главенствующую роль играло сословие светских 
феодалов-дворян, а в духовной жизни общества господствующее 
положение занимала религия, церковь, в силу чего воспитание носило 
преимущественно богословский характер. Однако воспитания детей 
отдельных сословий, в зависимости от их положения в феодальной 
иерархии, различалось по своему содержанию и характеру. 

Дети светских феодалов получали так называемое рыцарское 
воспитание. Его программа сводилась к овладению «семью 
рыцарскими добродетелями»: 

умением ездить верхом, плавать, метать копье, фехтовать, 
охотиться, играть в шашки, слагать и петь стихи в честь сюзерена и 
«дамы сердца».  

Как видим, в систему подготовки рыцаря овладение грамотой не 
входило. Недаром в некоторых средневековых документах можно 
прочесть: «За неграмотного в силу его рыцарского звания расписался 
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монах такой-то...». В средние века даже многие короли были 
неграмотны. В дальнейшем, однако, жизнь потребовала давать и 
светским феодалам определенную общеобразовательную подготовку 
с тем, чтобы они могли занимать командные государственные и 
церковные должности. 

Поскольку в каждую историческую эпоху разрабатывались свои 
специфические взгляды и подходы к воспитанию, постольку можно 
говорить о педагогике феодального общества. 

В период средневековья античная идея о всестороннем развитии 
личности была предана забвению. В соответствии с 
господствовавшей в этот период идеологией, на первый план в 
воспитании стала выступать проповедь религиозного аскетизма, 
умерщвления плоти и духовного порабощения личности как средства 
поддержания религиозного благочестия. 

В эпоху Возрождения (XV-XVI вв.) идея о всестороннем развитии 
личности как цели воспитания начала разрабатываться вновь. Но она 
трактовалась только как освобождение человека от идеологических и 
политических оков феодализма. Томас Мор и Томмазо Кампанелла, а 
также их более поздние последователи, мечтая о создании нового 
общества, ставили вопрос о необходимости всестороннего развития 
личности, причем связывали его осуществление с воссоединением 
образования и воспитания с производительным трудом. 

Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах 
мыслителей эпохи Возрождения (XVI-XVII вв.), когда происходило 
разложение феодализма и начиналось развитие буржуазного 
общества 

Педагогические работы появлялись в рамках философии, 
теологии, художественной литературы. 

Виднейшие деятели этой эпохи: итальянский гуманист Витторино 
да Фельтре (1378–1446), испанский философ и педагог Хуан Вивес 
(1442–1540), нидерландский мыслитель Эразм Роттердамский (1469–
1536), французский писатель Франсуа Рабле (1494–1553), 
французский философ Мишель Монтеш (1533–1592) и другие 
выдвигали немало оригинальных и прогрессивных для своего времени 
педагогических идей. Они критиковали средневековую схоластику и 
механическую зубрежку, процветавшие в обучении, выступали за 
гуманное отношение к детям, за освобождение личности от оков 
феодального угнетения и религиозного аскетизма. 

II Раздел 

2.1. Объект педагогики 

Педагогическая отрасль знаний является едва ли не самой 
древней и по существу неотделима от развития общества. 
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Общественный прогресс человечества стал возможен лишь потому, 
что каждое вступающее в жизнь новое поколение людей овладевало 
производственным, социальным и духовным опытом предков и, 
обогащая его, уже в более развитом виде передавало своим 
потомкам. Чем больше развивалось и усложнялось производство, чем 
больше накапливалось научных знаний, тем более важное значение 
приобретала специальная подготовка подрастающих поколений к 
жизни, тем острее становилась необходимость в их специально 
организованном воспитании – в целенаправленной передаче им 
опыта человечества. 

Образование и воспитание превратились в объективную 
потребность общества и стали важнейшей предпосылкой его 
развития. На определенной ступени развития человеческого 
общества, в частности в поздний период рабовладельческого строя, 
когда производство и наука достигли значительного развития, 
воспитание выделяется в особую общественную функцию, т.е. 
возникают специальные воспитательные учреждения, появляются 
лица, профессией которых становится обучение и воспитание детей. 

Из античной Греции ведет свое происхождение и термин 
педагогика, который закрепился в качестве названия науки о 
воспитании. 

В Древней Греции педагогами назывались рабы, которым 
аристократы поручали присматривать за детьми, сопровождать их в 
школу. Греческое слово пейдагогос (пейда – ребенок, гогос – вести) 
обозначает детоводитель. Впоследствии педагогами стали называть 
людей, которые занимались обучением и воспитанием детей. От этого 
слова и получила свое название паука о воспитании – педагогика. Как 
особая наука педагогика впервые была выделена из системы 
философских знаний в начале XVII в. 

Объект познания в педагогике – человек, развивающийся в 
результате воспитательных отношений. Предмет педагогики – 
воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека. 

Педагогика – это наука о воспитательных отношениях, 
возникающих в процессе взаимосвязи воспитания, образования и 
обучения с самовоспитанием, самообразованием и самообучением и 
направленных на развитие человека. Педагогику можно определить 
как науку перевода опыта одного поколения в опыт другого. 

2.2. Предмет педагогики 

Педагогика – это наука о том, как воспитывать человека, как 
помочь ему стать духовно богатым, творчески активным и вполне 
удовлетворенным жизнью, найти равновесие с природой и обществом. 

Педагогика иногда рассматривается как наука и как искусство. 
Когда речь идет о воспитании, то необходимо иметь в виду, что оно 
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имеет два аспекта – теоретический и практический. Теоретический 
аспект воспитания является предметом научно-педагогического 
исследования. В этом смысле педагогика выступает как наука и 
представляет собой совокупность теоретических и методических идей 
по вопросам воспитания. 

Другое дело – практическая воспитательная деятельность. Еe 
осуществление требует от педагога овладения соответствующими 
воспитательными умениями и навыками, которые могут иметь 
различную степень совершенства и достигать уровня педагогического 
искусства. С семантической точки зрения необходимо различать 
педагогику как теоретическую науку и практическую воспитательную 
деятельность как искусство. 

Предметом педагогики является исследование сущности 
формирования и развития человеческой личности и разработка на 
этой основе теории и методики воспитания как специально 
организованного педагогического процесса. 

Педагогика исследует следующие проблемы: 

- изучение сущности и закономерностей развития и 
формирования личности и их влияние на воспитание;  

- определение целей воспитаиия;  
- разработка содержания воспитания;  
- исследование и разработка методов воспитания 

2.3. Задачи педагогической науки 

Следует различать научные и практические задачи педагогики. 
Задачи педагогической науки – вести исследования, а практические 
задачи школы, вуза – осуществлять воспитание, образование 
школьников, студентов. 

Приоритетной задачей педагогической науки является задача 
вскрытия закономерностей в областях воспитания, образования, 
управления образовательными и воспитательными системами. 
Закономерности в педагогике трактуются как связи между 
преднамеренно созданными или объективно существующими 
условиями и достигнутыми результатами. В качестве результатов 
выступают обученность, воспитанность, развитость личности в 
конкретных ее параметрах. 

В состав постоянных задач педагогической науки входит и 
задача изучения и обобщения практики, опыта педагогической 
деятельности. Профессиональная образовательно-воспитательная 
работа является творческой, поэтому любой педагог-практик 
накапливает рациональные средства эффективного влияния па 
учащихся. Многие педагоги создают оригинальные педагогические 
технологии. Однако любые образцы творчества учителей не могут 
найти своего места в системе педагогических ценностей без 
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теоретического обоснования и научной интерпретации. Роль науки 
состоит в том, чтобы проникнуть в сущность находок, выявить то, что 
соответствует индивидуальности педагога-новатора, неповторимо, а 
что поддается генерализации и может превратиться в общее 
достояние. 

В числе задач науки о воспитании важное место занимают 
задачи разработки новых методов, средств, форм, систем обучения, 
воспитания, управления образовательными структурами. В словаре 
педагогики появилось, новое понятие – педагогическая инноватика. В 
связи с тем, что в нашей стране не существует законов, закрепляющих 
авторские права за разработчиками педагогических открытий, 
моделей, предпринимаются попытки создания условий для перехода к 
легитимизации авторства на продукты педагогического творчества. 

К важным постоянным задачам педагогической науки принято 
относить прогнозирование образования на ближайшее и отдаленное 
будущее. Без научных прогнозов невозможно управлять 
педагогической политикой, экономикой образования, 
усовершенствованием собственно педагогической деятельности, 
системами управления. Педагогическая система характеризуется 
двумя параметрами: она функционирует и одновременно развивается. 
Отсюда возникает необходимость управления функционированием 
педагогической системы и управления ее развитием. 

Одной из ножных задач педагогической науки является и задача 
внедрения результатов исследовании в практику. 

Задача педагогической науки – разработать теоретические, 
методологические основы инновационных процессов, рациональных 
связей теории и практики, взаимопроникновения исследовательской и 
практической деятельности. 

Таков ряд постоянных задач педагогической науки. Всегда наука 
будет изучать закономерности, разрабатывать все новые, более 
совершенные модели обучения, анализировать педагогический опыт, 
искать кратчайшие пути внедрения появляющихся научных 
разработок, прогнозировать образовательные структуры будущего. 

Гораздо богаче и разнообразнее те задачи, которые возникают 
оперативно под влиянием потребностей практики и самой науки. 
Многие из них не поддаются предвидению, но требуют быстрого 
нахождения решения. Примерами таких задач могут быть: создание 
библиотек электронных учебников, разработка стандартов 
педагогического профессионализма, выявление факторов выбора 
школьниками профессии, анализ природы типовых конфликтов в 
отношениях учитель–ученик и т.п. 

2.4. Система педагогических наук 
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Об уровне развития любой науки судят по степени 
дифференцированности ее исследований и по тому многообразию 
связей данной науки с другими, благодаря которому, и возникают 
пограничные научные дисциплины. 

В систему педагогических наук входят: 

1. Общая педагогика, исследующая основные закономерности 
воспитания. 

2. История педагогики, изучающая развитие педагогических идей 
и воспитания в различные исторические эпохи. 

3. Сравнительная педагогика, исследующая закономерности 
функционирования и развития образовательных и воспитательных 
систем в различных странах путем сопоставления и нахождения 
сходств и отличий.  

4. Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания 
человека на различных возрастных этапах. В зависимости от 
возрастной характеристики различают преддошкольную, дошкольную 
педагогику, педагогику средней школы, педагогику среднего 
специального образования, педагогику высшей школы, педагогику 
профессионально-технического образования, педагогику взрослых 
(андрогогику).  

5. Специальная педагогика, разрабатывающая теоретические 
основы, принципы, методы, формы и средства воспитания и 
образования человека (детей и взрослых), имеющих отклонения в 
физическом развитии. Специальная педагогика (дефектология) 
распадается на ряд отраслей: вопросами воспитания и образования 
глухонемых и глухих детей и взрослых занимается сурдопедагогика, 
слепых и слабовидящих – тифлопедагогика, умственно отсталых – 
олигофренопедагогика, детей и взрослых с расстройством речи – 
логопедия.  

6. Методики преподавания различных дисциплин содержат 
специфические частные закономерности обучения конкретным 
дисциплинам (языку, физике, математике, химии, истории и др.), 
накапливают технологический инструментарий, позволяющий 
оптимальными методами и средствами усваивать содержание той или 
иной дисциплины, овладевать опытом предметной деятельности, 
оценочными отношениями.  

7. Профессиональная педагогика изучает закономерности, 
осуществляет теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, 
технологии воспитания и образования человека, ориентированного на 
конкретно профессиональную сферу действительности. 
Профессиональная подготовка отличается от общеобразовательной 
подготовки тем, что в ходе ее осуществляется развитие личностного 
трудового потенциала человека. Личностный трудовой потенциал 
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рабочего – это степень его общего и профессионального развития, 
определяющая успешность совершения трудовой деятельности по 
определенной профессии (специальности). Развитие личностного 
потенциала рабочего достигается посредством профессионального 
воспитания, профессионального образования и обучения, 

В зависимости от профессиональной области различают 
военную, инженерную, производственную, медицинскую и др. 
педагогику. 

Производственная педагогика изучает закономерности обучения 
работающих, переориентации их на новые средства производства, 
повышения их квалификации, переучивание на новые профессии. 

8. Социальная педагогика содержит теоретические и прикладные 
разработки в области внешкольного воспитания л образования детей 
и взрослых. Многопрофильные образовательно-воспитательные 
учреждения (клубы, спортивные секции, студии музыкального и 
театрального искусства) являются средством повышения культуры 
общества, воспитания и развития личности, передачи 
профессиональных знаний, проявления творческих способностей 
людей.  

9. Исправительно-трудовая педагогика содержит теоретические 
обоснования и разработки практики перевоспитания лиц, находящихся 
в заключении за совершенные преступления. 

10. Сравнительная педагогика исследует закономерности 
функционирования и развития образовательных и воспитательных 
систем в различных странах путем сопоставления и нахождения 
сходств и различий. 

11. Лечебная педагогика разрабатывает систему образовательно-
воспитательной деятельности педагогов с хворающими, 
недомогающими и больными школьниками. Возникает 
интегрированная медико-педагогическая наука, когда ведется лечение 
в щадящем режиме. 

2.5. Связь педагогической науки с другими науками 

Исследование многих педагогических проблем требует 
междисциплинарного подхода, данных других наук о человеке, что в 
совокупности обеспечивает наиболее полное знание изучаемого. 

Органичными связями педагогика связана с психологией. 
Существует несколько наиболее важных узлов связи между ними. 
Главный из них – предмет исследования этих наук. Психология 
изучает законы развития психики человека, педагогика разрабатывает 
законы управления развитием личности. Воспитание, образование, 
обучение человека есть не что иное, как целенаправленное развитие 
психики (мышления, деятельности). Следующий важный момент – 
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общность методов исследований педагогики и психологии. Многие 
научные инструменты психологического поиска с успехом служат 
решению собственно педагогических проблем (психометрия, парное 
сравнение, психологические тесты, психологические анкеты и др.). 

О наличии взаимосвязи педагогики и психологии 
свидетельствуют и базовые понятия психологии, которые, будучи 
использованы в педагогической лексике, способствуют более точному 
определению явлений, фактов воспитания, образования, обучения, 
помогают выявить и определить сущностное в исследуемых 
проблемах. 

Как научная дисциплина педагогика пользуется психологическим 
знанием для выявления, описания, объяснения, систематизации 
педагогических фактов. Так, результаты педагогической деятельности 
изучаются с помощью психологических диагностик (тестов, анкет и 
т.д.). 

Своеобразным мостом между педагогической и психологической 
науками выступает педагогическая и возрастная психология, 
психология профессиональной педагогической деятельности, 
психология управления педагогическими системами и многих 
психологических исследований других областей образования.  

Педагогика тесно связана с физиологией. Для понимания 
механизмов управления физическим и психическим развитием 
обучаемых особенно важно знать закономерности жизнедеятельности 
организма в целом и отдельных его частей, функциональных систем. 
Знание закономерностей функционирования высшей нервной 
деятельности позволяет педагогике конструировать развивающие, 
обучающие технологии; инструментарий, способствующий 
оптимальному развитию личности. 

Данные социологии содействуют более глубокому осмыслению 
проблемы социализации личности. Результаты социологических 
исследований являются базой для решения педагогических проблем, 
связанных с организацией студенческого досуга, профессиональной 
ориентацией, и многих других. Будучи наукой об обществе как 
целостной системе, отдельных ее составляющих, о процессах 
функционирования и развития общества, социология в область своих 
теоретических и практико-прикладных исследований включает 
проблемы образования и воспитания. В структуре социологической 
науки плодотворно развиваются такие направления, как социология 
образования, социология воспитания, социология студенчества и т.д. 

Исходное значение для педагогической науки имеет 
философское знание. Оно является базой для осмысления целей 
воспитания и образования в современный период развития 
педагогического знания. Теория познания позволяет опосредованно, 
благодаря общности законов, определить закономерности учебно-
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познавательной деятельности и механизмы управления ею. 
Философские категории необходимости и случайности, общего, 
единичного и особенного; законы взаимосвязи и взаимозависимости, 
развития и его движущие силы и др. способствуют развитию 
исследовательского педагогического мышления. В связи с 
углубленным осмыслением феномена образования на современном 
этапе педагогического знания интенсивное развитие получает одно из 
философских направлений – философия образования. 

Новые, дополнительные возможности для исследования 
процессов воспитания и обучения открывает перед педагогикой 
кибернетика. Используя ее данные, педагогическая наука 
разрабатывает закономерности, способы и механизмы управления 
учебным процессом. 

Завершая обзор межнаучных связей педагогики, отметим, что в 
педагогических исследованиях активно используются данные и многих 
других наук: юриспруденции, экономики, информатики, статистики, 
экологии, этнографии, этнологии, истории, технических наук. 

2.6. Методы педагогических исследований 

В настоящее время педагогические исследования 
осуществляются с помощью целой системы разнообразных методов. 
К ним относятся: педагогическое наблюдение, исследовательская 
беседа, изучение школьной документации и продуктов деятельности 
учащихся, педагогический эксперимент, изучение и обобщение 
передового педагогического опыта, социологические методы 
исследования (анкетирование, рейтинг, метод компетентных оценок), 
методы математической статистики, теоретический анализ 
педагогических идей и др. Попытаемся кратко рассмотреть сущность 
этих методов. 

Педагогическое наблюдение. Этот метод применяется 
практически в процессе любого педагогического исследования, что 
вполне естественно. Изучение педагогических явлений требует от 
исследователя их непосредственного наблюдения, накопления и 
фиксации фактического материала, относящегося к педагогической 
работе. 

Исследовательская беседа. С помощью этого метода ученый 
выясняет мнение и отношение, как воспитателей, так и воспитуемых к 
тем или иным педагогическим фактам и явлениям и тем самым 
пытается составить более глубокое представление о сущности и 
причинах этих явлений. 

Изучение школьной документации и продуктов деятельности 
учащихся. При исследовании многих педагогических явлений большое 
значение имеет изучение школьной документации и продуктов 
деятельности учащихся. Так, изучая стимулирующую роль оценки 
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знаний учащихся для их успеваемости, нельзя обойтись без анализа 
классных журналов, ведомостей успеваемости за прошедшие годы 
обучения. 

Педагогический эксперимент. Сущность эксперимента (от лат. 
окспориментиум – проба, опыт) как метода исследования заключается 
в специальной организации педагогической деятельности учителей и 
учащихся с целью проверки и обоснования заранее разработанных 
теоретических предложений, или гипотез. Когда гипотеза или 
предположение находит свое подтверждение на практике, 
исследователь делает соответствующие теоретические обобщения и 
выводы. 

В зависимости от целевых установок различают следующие 
виды экспериментов: констатирующий, созидательно преобразующий 
и контрольный. В чем их сущность? 

Констатирующий эксперимент проводится обычно в начале 
исследования и имеет своей задачей выяснение дел в школьной 
практике по той или иной изучаемой проблеме 

Созидательно преобразующий эксперимент. Сущность его 
заключается в том, что ученый разрабатывает гипотезу исследования, 
или, иначе говоря, теоретические основы и конкретные методические 
меры по решению исследуемой проблемы. Он создает новую 
психологическую ситуацию с тем, чтобы преобразовать состояние дел 
в лучшую сторону. Если результаты оказываются эффективными, а 
гипотеза подтверждается, полученные данные подвергаются 
дальнейшему теоретическому анализу и делаются необходимые 
выводы. 

Дальнейшим этапом исследования этой проблемы является 
проверка полученных выводов и разработанной методики в массовой 
школьной практике. Эта задача решается с помощью контрольного 
эксперимента, сущность которого заключается в применении 
апробированной методики в работе других школ и учителей. Если он 
подтверждает сделанные выводы, исследователь обобщает 
полученные результаты, которые и становятся теоретическим и 
методическим достоянием педагогики. 

Особое место в методике педагогических исследований 
занимает естественный эксперимент, создателем которого является 
известный русский психолог А.Ф. Лазурский (1874–1917). Суть его 
состоит в том, что исследователь, анализируя те или иные 
педагогические явления, стремится создавать педагогические 
ситуации таким образом, чтобы они не нарушали привычного хода 
деятельности учащихся и учителей и в этом смысле носили 
естественный характер. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта. Этот 
метод основан на изучении и теоретическом осмыслении практики 
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работы лучших школ и учителей, успешно осуществляющих обучение 
и воспитание. Речь идет о том, что эмпирически (от греч. эмпирио – 
опыт), т.е. опытным путем, учителя нередко подходят к важным 
методическим улучшениям, которые зачастую не были известны в 
педагогике. Если эти новшества не будут обобщены и под них не 
будет подведена теоретическая основа, они так и останутся 
достоянием одиночек. 

Нередко возникает необходимость провести массовое изучение 
тех или иных вопросов. Когда, например, нужно выяснить, как 
используют школьники свободное время, правомерно провести 
анкетирование и предложить им ответить на несколько специально 
подобранных вопросов. Таким образом, можно сравнительно быстро 
изучить эту проблему и опросить большое количество учащихся. 

Рейтинг – метод исследования, когда испытуемым предлагается, 
например, оценить важность тех или иных нравственных качеств в 
развитии личности. Близким к нему является метод компетентных 
оценок, суть его состоит в том, что оценка поведения, характера и 
других качеств учащихся дается компетентными лицами (учителями, 
классными руководителями, администрацией школы и т.д.); на 
основании этой оценки исследователь делает соответствующие 
выводы. 

Методы математической статистики используются для 
количественного анализа полученного в процессе исследования 
фактического материала. 

III раздел – основные категории педагогики 

3.1. Категории педагогики 

К категориям относятся наиболее емкие и общие понятия, 
отражающие сущность науки, ее устоявшиеся и типичные свойства. В 
любой науке категории выполняют ведущую роль; они пронизывают 
все научное знание и кате бы связывают его в целостную систему. 

Воспитание – социальное, целенаправленное создание условий 
(материальных, духовных, организационных) для усвоения 
общественно-исторического опыта новым поколением с целью 
подготовки его к общественной жизни и производительному труду. 
Категория «воспитание» – одна из основных в педагогике. 
Характеризуя объем понятия, выделяют воспитание в широком 
социальном смысле, включая в него воздействие на личность 
общества в целом, и воспитание в узком смысле – как 
целенаправленную деятельность, призванную сформировать систему 
качеств личности, взглядов и убеждений. Воспитание часто трактуется 
в еще более локальном значении – как решение какой-либо 
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конкретной воспитательной задачи (например, воспитание 
определенных черт характера, познавательной активности и т.д.). 

Таким образом, воспитание – это целенаправленное 
формирование личности на основе формирования: 1) определенных 
отношений к предметам, явлениям окружающего мира; 2) 
мировоззрения; 3) поведения (как проявление отношений и 
мировоззрения). Можно выделить виды воспитания (умственное, 
нравственное, физическое, трудовое, эстетическое и т.д.). 

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, 
тенденции и перспективы развития, разрабатывает теории и 
технологии воспитания, определяет его принципы, содержание, 
формы и методы. 

Воспитание – конкретно-историческое явление, тесно связанное 
с социально-экономическим, политическим и культурным уровнем 
общества и государства. 

Развитие каждого человека человечество обеспечивает через 
воспитание, передавая опыт свой собственный и предшествующих 
поколений. 

Развитие – это объективный процесс внутреннего 
последовательного количественного и качественного изменения 
физических и духовных сил человека. Можно выделить физическое 
развитие, психическое, социальное, духовное. Развитие личности 
осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и 
природных, управляемых и неуправляемых факторов. 

В процессе воспитания человека идет его развитие, уровень 
которого затем влияет на воспитание, изменяет его. 

Образование – это специально организованная система внешних 
условий, создаваемых в общество для развития человека. 
Специально организованная образовательная система – это учебно-
воспитательные заведения, учреждения повышения квалификации и 
переподготовки кадров. В ней осуществляется передача и прием 
опыта поколений согласно целям, программам, структурам с помощью 
специально подготовленных педагогов. Все образовательные 
учреждения в государстве объединены в единую систему 
образования, посредством чего идет управление развитием человека. 

Образование в буквальном смысле означает создание образа, 
некую завершенность воспитания в соответствии с определенной 
возрастной ступенью. Поэтому образование трактуют как процесс и 
результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы 
знаний, умений, навыков, отношений. 

В образовании выделяются процессы, которые обозначают 
непосредственно акт передачи и приема опыта. Это ядро образования 
– обучение. 
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Обучение – конкретный вид педагогического процесса, в ходе 
которого под руководством специально подготовленного лица 
(педагога, преподавателя) реализуются общественно обусловленные 
задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитанием 
и развитием. 

Обучение – процесс непосредственной передачи и приема опыта 
поколений во взаимодействии педагога и учащихся. Как процесс 
обучение включает в себя две части: преподавание, в ходе которого 
осуществляется передача (трансформация) системы знаний, умений, 
опыта деятельности; и учение (деятельность ученика), как усвоение 
опыта через его восприятие, осмысление, преобразование и 
использование.  

Но человек не сосуд, куда «сливается» опыт человечества, он 
сам способен этот опыт приобретать и творить что-то новое. Поэтому 
основными душевными факторами развития человека являются 
самовоспитание, самообразование, самообучение, 
самосовершенствование. 

Самовоспитание – это процесс усвоения человеком опыта 
предшествующих поколений посредством внутренних душевных 
факторов, обеспечивающих развитие.  

Осуществляя воспитание, образование, обучение, люди в 
обществе вступают между собой в определенные отношения – это 
воспитательные отношения. Воспитательные отношения есть 
разновидность отношений людей между собой, направленных на 
развитие человека посредством воспитания, образовании, обучения. 

Воспитательные отношения – это микроклеточка, где факторы 
внешние (воспитание, образование, обучение) сходятся с 
внутренними человеческими (самовоспитанием, самообразованием, 
самообучением). В результате такого взаимодействия происходит 
развитие человека, формируется личность. 

3.2. Содержание образования 

Образование – это процесс и результат усвоения человеком 
систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и 
чувства, формирование мировоззрения и познавательных процессов. 

Образованным человеком можно назвать такого человека, 
который владеет общими идеями, принципами и методами, 
располагает высоким уровнем развитых способностей, умением 
применять изученное к возможно большему числу частных случаев; 
кто приобрел много знаний, привычек, быстро и верно мыслить. 

Обучение – процесс социально обусловленный, вызванный 
необходимостью воспроизводства человека как субъекта 
общественных отношений. Значит, важнейшая социальная функция 
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обучения заключается в формировании личности, соответствующей 
социальным требованиям. Строительным материалом, источником 
«создания» личности служит мировая культура духовная и 
материальная, отражающая все богатство накопленного 
человечеством опыта. Каков же состав человеческой культуры, тех 
источников, которые наполняют содержание личности, а, 
следовательно, определяют и содержание обучения и ведет к 
пониманию его сущности? В отечественной дидактике наиболее 
признана концепция И.Я. Лернера, который выделил элементы этого 
содержания: знания, установленные и выведенные в опыте способы 
деятельности; опыт творчества; эмоционально-ценностное отношение 
к изучаемым объектам и к реальной действительности, в том числе и 
отношение к другим людям и к самому себе; потребности и мотивы 
общественной, научной, профессиональной деятельности. 

Исходя из этого, можно определить, что процесс обучения в 
своей сущности есть целенаправленный, социально обусловленный и 
педагогически организованный процесс развития («создания») 
личности обучаемых, происходящий на основе овладения 
систематизированными научными знаниями и способами 
деятельности, отражающими состав духовной и материальной 
культуры человечества. 

Потребности общества выступают в качестве объективного 
фактора, влияющего на определение содержании образования. 
Изменения в развитии науки и техники также влияют на содержание 
обучения. 

Под содержанием образования следует понимать ту систему 
научных знаний, практических умений и навыков, а так же 
мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми 
необходимо овладеть учащимся в процессе обучения, это та часть 
общественного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с 
поставленными целями развития человека и в виде информации 
передается ему. 

Можно выделить следующие составные части общественного 
опыта: опыт физического развития человека, опыт эстетического 
отношения к жизни, опыт трудовой и профессиональной 
деятельности, опыт познавательной и научной деятельности, опыт 
нравственных отношений. Соответственно выделяются основные 
направления содержания воспитания и образования: физическое 
воспитание, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, 
умственное воспитание, нравственное воспитание. 

Составные части содержания каждого направления воспитания 
таковы: знания, навыки, умения, отношения, творческая деятельность. 

Знание в педагогике можно определить как понимание, 
сохранение в памяти и умение воспроизводить и применять основные 
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факты науки и теоретические обобщения. Любое знание выражено в 
понятиях, категориях, принципах, законах, закономерностях, фактах, 
идеях, символах, концепциях, гипотезах, теориях. 

Навыки состоят из простых приемов деятельности и 
совмещенных приемов, из приемов контроля и приемов 
регулировании. Навык рассматривается как составной элемент 
умения, как автоматизированное действие, доведенное до высокой 
степени совершенства. 

Умения – это владение способами (приемами, действиями) 
применения усваиваемых знаний на практике. Умения включают в 
себя знания и навыки. Формирование знаний, умений, навыков 
зависит от способностей человека. Под способностями принято 
понимать такие развивающиеся в процессе обучения психические 
свойства личности, которые выступают, с одной стороны, как 
результат ее активной учебно-познавательной деятельности, а с 
другой – обусловливают высокую степень легкости, быстроты и 
успешности овладения и выполнения этой деятельности. 

Отношения включают в себя оценочные суждения и 
эмоциональные впечатления от различных сторон жизни и 
деятельности. Творческая деятельность обеспечивает рождение 
новых знаний, навыков, умений и отношений. 

Содержание образования на всех его ступенях должно быть 
направлено на осуществление основной цели воспитания – 
формирования всесторонне и гармонично развитой личности, т.е. 
обеспечивать умственное развитие, техническую трудовую 
подготовку, физическое, нравственное и эстетическое воспитание. 

Содержание образования должно строиться на строго научной 
основе, включать только твердо устоявшиеся в науке факты и 
теоретические положения; учебный материал должен соответствовать 
современному состоянию науки, способствовать формированию 
жизненной позиции. 

Содержание образования по каждому учебному предмету 
должно соответствовать логике и системе той или иной науки, а также 
строиться на основе взаимосвязи между отдельными учебными 
предметами. 

В содержании образования теория должна соединяться с 
практикой, обучение с производительным трудом. Содержание 
образования должно соответствовать возрастным возможностям 
учащихся. 

Общее образование в школе должно сочетаться с техническим и 
трудовым обучением, способствовать профессиональной ориентации 
учащихся. Общее образование имеет своей целью овладение 
основами важнейших наук о природе и обществе, развитие 
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мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. Техническое 
образование знакомит учащихся в теории и на практике с основными 
отраслями современного промышленного производства и формирует 
умения и навыки обращения с наиболее распространенными 
средствами труда. 

Дидактики С.Г. Шаповалеико и М.Н. Скаткин считали, что в 
процессе технического обучения учеников необходимо ознакомить с 
электрификацией, механизацией, автоматизацией, химизацией, 
компьютеризацией производства, со способами получения новых 
видов материалов и технологией их обработки, с различными 
способами повышения производительности труда. Профессиональное 
образование направлено на подготовку человека к определенной 
профессиональной деятельности, на усвоение необходимой системы 
знаний и профессиональных практических навыков.  

Содержание образования фиксируется в учебных планах, 
учебных программах, учебниках и учебных пособиях. Учебные 
программы могут строиться по концентрическому и линейному 
принципам. При концентрическом способе построения программ 
материал данной ступени обучения в более усложненном виде 
проходится на последующих ступенях обучения. 

Сущность линейного способа построения учебных программ 
состоит в том, что материал каждой последующей ступени обучения 
является логическим продолжением того, что изучалось в 
предыдущие годы или в предыдущих учебных курсах. 

3.3. Теории образования и их влияние на педагогический 
процесс 

На содержание школьного образования большое влияние 
оказывают методологические позиции ученых-педагогов. Рассмотрим 
теории образовании, которые влияли в прошлом на содержание 
школьного образования. Теория формального образования (Локк, 
Песталоцци, Кант, Гербарт) ставила целью не столько овладение 
учениками фактическими знаниями, сколько развитие их ума, развитие 
их способностей к анализу, синтезу, логическому мышлению, а 
лучшим средством для этого считалось изучение греческого и 
латинского языков, математики. 

Теория материального образования (Спенсер) доказывала, что 
обучать надо преимущественно естественнонаучным дисциплинам, 
критерием отбора учебного материала должна быть степень его 
пригодности для жизни, для непосредственной практической 
деятельности учащихся в будущем. 

Весьма аргументирование критиковал теории формального и 
материального образования К. Д. Ушинский. Он отмечал, что так 
называемое «формальное развитие», оторванное от усвоения знаний, 



23 

 

есть пустая выдумка: надо не только развивать учащихся, но и 
вооружать их знаниями, которые были бы полезными в дальнейшей 
деятельности. В то же время нельзя сводить обучение лишь к 
утилитарной пригодности, поскольку знания, связанные с 
повседневной жизнью опосредованно, не менее важны, чем 
прикладные знания. Например, древняя история не может быть 
непосредственно приложима к практической деятельности людей, но, 
тем не менее, необходима для обогащения кругозора людей, для 
формирования миропонимания и уяснении закономерностей 
исторического развития человечества. 

Известный представители, прагматизма в педагогике Джон Дьюи 
внедрял идею о необходимости положить в основу школьного 
образования организацию практической деятельности детей, 
вооружив их умениями и навыками в различных сферах жизни. Он 
утверждал: «Материал обучения нужно брать из опыта ребенка», 
«Ребенок должен определять как качество, так и количество 
обучения», «Заранее составленные учебные курсы не нужны». Его 
последователь У. Килпатрик в 20-е годы XX века разработал 
«проектную систему обучения», когда дети, исходя из своих 
интересов, проектировали вместе с учителем решение какой-либо 
практической задачи, например, сооружение игрушечного домика, 
включались в практическую деятельность и в ходе ее овладевали 
теми или иными сведениями из области языка, математики и других 
предметов. В ходе практической реализации эта теория привела к 
снижению уровня образования в массовой школе. 

3.4. Цели образования и воспитания 

В России главной целью образования и воспитания традиционно 
являлась подготовка высококвалифицированных кадров. В настоящее 
время педагогика сталкивается с множеством сложных проблем: 
необходимостью обучать не только знаниям, но и гуманистическим 
ценностям, ядром которых является признание человека центральной 
фигурой; проблемой адаптации студенческой молодежи к реальной 
действительности; культивированием нравственно-этических 
ценностей как основы всей продуктивной деятельности, 
интеллектуального и эстетического развития, пробуждении активности 
и инициативы. 

Идейной основой всей системы воспитания, педагогическим 
идеалом должны стать выработанные многовековой практикой 
человечества принципы гуманизма. Гуманизм, прежде всего, означает 
человечность человека: любовь к людям, высокий уровень 
терпимости, уважение к достоинству личности. Гуманистическая 
концепция считает человека высшей ценностью, ставя его в центр 
своих мировоззренческих ориентаций. 
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Принципы гуманизма в воспитательном процессе реализуются в 
общечеловеческих ценностях. Эти ценности отражены во всех 
этических кодексах поведения людей и ведут свой отсчет от 
религиозно-нравственных заповедей: «не убей», «не укради», «не 
прелюбодействуй» и др. В соответствии с гуманистическими 
идеалами главной целью учебно-воспитательного процесса должно 
стать создание предпосылок для самореализации личности. 

Исторические условия и принципы реальной жизни определяют 
специфические как общие, так и личностные индивидуальные 
особенности современной молодежи. Сегодня нас тревожат 
отставание ее культуры от образованности, эмоциональная бедность, 
неадекватная оценка критериев своего и чужого поведения. 
Воспитание культуры должно присутствовать в качестве внутренней 
составляющей любой профессиональной деятельности. Цели 
воспитания определяются идейными и ценностными установками, 
которые провозглашает то или иное сообщество. Для того чтобы 
достичь их, необходимо преобразовать на всех уровнях образования 
процесс обучения. 

Реализация целей воспитания и образования называется 
педагогическим процессом. При этом акцент делается не на 
содержании обучения, а на разработке целостной содержательной 
концепции новой педагогической системы, формировании 
межличностных отношений, которые обеспечивают комфортные 
условия развития и эмоционально-нравственное воспитание. Вот 
почему проблема формирования личности и воспитательных 
воздействий на нее становится злободневной. Каковы пути 
формирования личности специалиста в процессе получения 
образования в техническом вузе? Значение начального 
формирования личности специалиста заключается в том, что 
потребности студента в приобретении профессии и получении 
диплома о высшем техническом образовании должны совпадать с его 
психофизическими возможностями в получении знаний и 
способностями использовать их в будущей деятельности. Именно 
совокупность этих факторов может гарантировать эффективность в 
подготовке специалиста. Следовательно, задача состоит в более 
углубленном анализе и выявлении тех специфических особенностей, 
которыми должен обладать, инженер в отличие от других 
специалистов, занятых в иных сферах деятельности, – будь то 
прирожденные способности или же какие-то качества мышления, 
которые можно вырабатывать и совершенствовать. Инженер должен 
обладать умением сомневаться, логически мыслить, иметь развитое 
абстрактное и образное мышление, а вся система высшего 
образования – способствовать выработке качеств, открывающих 
возможности желающим стать инженером. 
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Рыночные условия предъявляют новые требования к качеству 
подготовки специалистов. Одной из важнейших задач воспитания в 
высшей школе является возрождение традиций нравственной, 
интеллектуальной, гражданской подготовки студенческой молодежи, 
от профессиональной деятельности которой зависит духовная 
атмосфера общества. Для того чтобы воспитать такого специалиста, 
необходимы новые идеи о роли преподавателя в учебном процессе, 
который мог бы обогатить его культурную и эмоциональную 
составляющие. 

Важной проблемой педагогики является разработка и 
определение целей воспитания. Цель – это то, к чему стремятся, что 
надо осуществить. 

Под целью воспитания следует понимать те заранее 
определяемые (прогнозируемые) результаты в подготовке 
подрастающих поколений к жизни, в их личностном развитии и 
формировании, которых стремятся достигнуть в процессе 
воспитательной работы. Обстоятельное знание целей воспитания 
дает педагогу четкое представление о том, какого человека он должен 
формировать и, естественно, придает его работе необходимую 
осмысленность и направленность. 

Из философии известно, что цель неизбежно определяет способ 
и характер деятельности человека. В этом смысле цели и задачи 
воспитания имеют непосредственное отношение к определению 
содержания и методики воспитательной работы. Например, когда-то в 
старой русской школе одной из целей воспитания было 
формирование религиозности, послушания, беспрекословного 
исполнения установленных правил поведения. Вот почему много 
времени отводилось изучению религии, широко практиковались 
методы внушения, взысканий и даже наказаний, вплоть до 
физических. Сейчас же целью воспитания является формирование 
личности, которая высоко ставит идеалы свободы, демократии, 
гуманизма, справедливости и имеет научные взгляды на окружающий 
мир, что требует совсем иной методики воспитательной работы. В 
современной школе основным содержанием обучения и воспитания 
является овладение научными знаниями о развитии природы и 
общества, а методика приобретает все более демократический и 
гуманистический характер, ведется борьба с авторитарным подходом 
к детям, методы взысканий и наказаний используются все реже 
(физическое наказание в современной школе недопустимо). 

Различные цели воспитания по-разному определяют и его 
содержание, и характер его методики. Между ними существует 
органическое единство. Это единство выступает как существенная 
закономерность педагогики. 
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Формирование всесторонней и гармонично развитой личности не 
только выступает как объективная потребность, но и становится 
основной целью (идеалом) современного воспитания. 

Что же имеют в виду, когда говорят о всестороннем и 
гармоничном развитии личности? Какое содержание имеет это 
понятие? 

В развитии и формировании личности большое значение имеет, 
прежде всего, физическое воспитание, укрепление сил и здоровья, 
выработка правильной осанки и санитарно-гигиенической культуры. 
Нужно иметь в виду, что в народе недаром сложилась пословица: в 
здоровом теле – здоровый дух. 

Ключевой проблемой в процессе всестороннего и гармоничного 
развития личности является умственное воспитание. Не менее 
существенной составной частью всестороннего и гармоничного 
развития личности выступает техническое обучение или приобщение 
ее к современным достижениям техники. 

Велика роль и моральных принципов в развитии и 
формировании личности. И это понятно: прогресс обществ могут 
обеспечивать только люди с совершенной моралью, добросовестным 
отношением к труду и собственности. Вместе с тем огромное значение 
придается духовному росту членов общества, приобщению их к 
сокровищам литературы, искусства, формированию у них высоких 
эстетических чувств и качеств. Все это, естественно, требует 
эстетического воспитания. 

Можно сделать вывод об основных структурных компонентах 
всестороннего развития личности и указать на его важнейшие 
составные части. В качестве таких составных частей выступают 
умственное воспитание, техническое обучение, физическое 
воспитание, нравственное и эстетическое воспитание, которые 
должны сочетаться с развитием склонностей, задатков и способностей 
личности и включением ее в производственный труд. 

3.5. Общее понятие о дидактике 

По своему происхождению термин «дидактика» восходит к 
греческому языку, в котором «дидактикос» означает «поучающий», а 
«дидаско» – «изучающий». Впервые ввел его в научный оборот 
немецкий педагог Водьфган Ратке (1571–1635), назвавший свой курс 
лекций «Краткий отчет из дидактики, или искусство обучения 
Ратихия». В том же значении употребил это понятие и великий 
чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670), опубликовав в 1657 
г. в Амстердаме свой знаменитый труд «Великая дидактика, 
представляющая универсальное искусство обучения всех всему». 
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В современном понимании дидактика представляет собой 
важнейшую отрасль научного знания, которая изучает и исследует 
проблемы образования и обучения. 

Дидактика – теоретическая и одновременно нормативно-
прикладная наука. 

Дидактические исследования своим объектом делают реальные 
процессы обучения, дают знания о закономерных связях между 
различными его сторонами, раскрывают сущностные характеристики 
структурных и содержательных элементов процесса обучения. В этом 
заключается научно-теоретическая функция дидактики. 

Полученное теоретическое знание позволяет решать многие 
проблемы, связанные с обучением, а именно: приводить в 
соответствие с: изменяющимися целями содержание образования, 
устанавливать принципы обучения, определять оптимальные 
возможности обучающих методов и средств, конструировать новые 
образовательные технологии, и т.д. Все это говорит о нормативно-
прикладной (конструктивной) функции дидактики. 

Дидактика как педагогическая дисциплина оперирует общими 
понятиями педагогики: «Воспитание», «педагогическая деятельность», 
«образование», «педагогическое сознание» и др. 

Но как теория образования и обучения дидактика имеет свои 
специфические понятия. К ним относятся: обучение, преподавание, 
учение, содержание образования, метод обучения и др. Рассмотрим 
базовые понятия дидактики. 

Обучение – это целенаправленное, заранее запроектированное 
общение, в ходе которого осуществляются образование, воспитание и 
развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны опыта 
человечества, опыта деятельности и познания. 

Обучение как процесс характеризуется совместной 
деятельностью преподавателя и обучаемых, имеющей своей целью 
развитие последних, формирование у них знаний, умений, навыков, 
т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельности. 
Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую термином 
«преподавание», обучаемый включен в деятельность учения, в 
которой удовлетворяются его познавательные потребности. Процесс 
учения в значительной мере порождается мотивацией. 

Содержание образования – специально отобранная и 
признанная обществом (государством) система элементов 
объективного опыта человечества, усвоение которой необходимо для 
успешной деятельности в определенной сфере. 

Содержание образования – тот конечный результат, к которому 
стремится учебное заведение, тот уровень и те достижения, которые 
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выражаются в категориях знаний, умений, навыков, личностных 
качеств. 

Основные дидактические концепции 

Процесс обучения базируется на психолого-педагогических 
концепциях, которые называются часто также дидактическими 
системами. Дидактическая система составляет совокупность 
элементов, образующих единую цельную структуру и служащую 
достижению целей обучения. Можно выделить три дидактические 
концепции: традиционную, педоцентристскую и современную систему 
дидактики. 

Разделение концепций на три группы производится на основе 
того, как понимается процесс обучении. В традиционной системе 
обучения доминирующую роль играет преподавание, деятельность 
учителя. Ее составляют дидактические концепции таких педагогов, как 
Я. Коменский, И. Песталоцци. И. Гербарт. Дидактику Гербарта 
характеризуют такие слова, как управление, руководство учителя, 
регламентации, правила, предписания. Структура обучения 
традиционно состоит из 4 ступеней: изложение, понимание, 
обобщение, применение. Логика процесса обучения состоит в 
движении от представления материала через объяснение к 
пониманию, обобщению, применению знаний. 

Гербарт стремился организовать и систематизировать 
деятельность учителя, что было важно для дидактики. 

К началу XX в. эта система подверглась критике за 
авторитарность, книжность, оторванность от потребностей и 
интересов ребенка и от жизни, за то, что такая система обучения лишь 
передает ребенку готовые знания, но не способствует развитию 
мышления, активности, творчества, подавляет самостоятельность 
ученика. Поэтому в начале XX в. рождаются новые подходы. 

Среди новых подходов выделяют «педоцентрическую 
концепцию», в которой главная роль отводится учению – 
деятельности ребенка. В основе этого подхода лежит система 
американского педагога Д. Дьюи, трудовая школа Г. Кершенштейна, В. 
Лая. Название «педоцентрическая» концепция носит потому, что Дьюи 
предлагал строить процесс обучения исходя из потребностей, 
интересов и способностей ребенка, стремясь развивать умственные 
способности и разнообразные умения детей, обучая их в «школе 
труда, жизни». Когда учеба носит самостоятельный, естественный, 
спонтанный характер, а получение знаний учениками происходит в 
ходе их спонтанной деятельности. Т.е. «обучение через делание». 

Структура обучения выглядит так: ощущение трудности в 
процессе деятельности, формулировка проблемы и сути затруднения, 
выводы и новая деятельность в соответствии с полученным знанием. 
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Этапы процесса обучения воспроизводят исследовательское 
мышление, научный поиск. Разнообразная деятельность детей – 
сочинения, рисунки, театр, практические работы («педагогика 
действия») – активизируют познавательную деятельность, развивают 
мышление, способности и умения. Однако абсолютизация такой 
дидактики, распространение ее на все предметы, приводит к 
переоценке спонтанной деятельности детей, к утрате систематичности 
обучении, к случайному отбору материала, к большой трате времени, 
к снижению уровня обучения. 

Современная дидактическая система исходит из того, что обе 
стороны – преподавание и учение – составляют процесс обучения. 
Современную дидактическую концепцию создают такие направления, 
как программированное, проблемное обучение, развивающее 
обучение (П. Гальперин, Л. Занков, В. Давыдов), гуманистическая 
психология (К. Роджерс), когнитивная психология (Брунер), 
педагогическая технология, педагогика сотрудничества. 

Цели обучения в этих современных подходах предусматривают 
не только формирование знаний, но и общее развитие учащихся, их 
интеллектуальных, трудовых, художественных умений, 
удовлетворение познавательных и духовных потребностей учеников. 
Учитель руководит учебно-познавательной деятельностью учеников, 
одновременно стимулируя их самостоятельную работу, активность и 
творческий поиск. Педагогическое сотрудничество – это 
гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и 
педагогов на основе взаимопонимания, проникновения в духовный 
мир друг друга, коллективного анализа хода и результатов этой 
деятельности. Уроки сотрудничества, сотворчества – это длительный 
процесс перестройки мышления обучаемых от схемы «услышал-
запомнил-пересказал» к схеме «познал (путем поиска вместе с 
учителем и одноклассниками )-осмыслил-сказал-запомнил. 

3.6. Мотивы обучения 

В ситуации обучения существуют три группы мотивов, некоторые 
психологи придерживаются разделения мотивов на две группы. В 
обоих случаях деление происходит в зависимости от того, что лежит в 
основе мотивации, побуждение или потребность познания. Три группы 
мотивов, приводимые ниже, связаны с традиционными и активными 
формами обучения, в связи с чем авторы считают целесообразным 
предложить вниманию читателя трехчастную классификацию. 

При традиционном обучении обучаемые формируется в две 
группы побуждающих мотивов: 

I - непосредственно побуждающие мотивы. Они могут 
возникнуть у студентов за счет педагогического мастерства 
преподавателя, формируя интерес к данному предмету. Эти внешние 
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факторы отражают скорее заинтересованность, но не мотивацию 
познавательного плана. 

II - перспективно побуждающие мотивы. Так, например, 
преподаватель объясняет студентам, что без усвоения данного 
конкретного раздела нельзя освоить следующий раздел, либо у 
студентов формируется мотив к обучению, поскольку впереди экзамен 
по дисциплине; или нужно отлично сдать сессию, что бы получать 
повышенную стипендию. В этом случае познавательная деятельность 
является лишь средством достижения цели, находящейся вне самой 
познавательной деятельности. 

При активных формах обучения и, в частности, проблемном 
обучении возникает совершенно новая группа мотивов:  

III. познавательно-побуждающие мотивы бескорыстного 
поиска знания, истины. Интерес к обучению возникает в связи с 
проблемой и развертывается в процессе умственного труда, 
связанного с поисками и нахождением решения проблемной задачи 
или группы задач. На этой основе возникает внутренняя 
заинтересованность, которую, выражаясь словами Л.И. Герцена, 
можно назвать «эмбриологией знания». 

Итак, познавательно-побуждающая мотивация появляется при 
применении активных методов обучения и, возникнув, превращается в 
фактор активизации учебного процесса и эффективности обучения. 
Познавательная мотивация побуждает человека развивать свои 
склонности и возможности, оказывает определяющее влияние на 
формировании личности и раскрытие ее творческого потенциала. 

Но формирование мотивов – лишь одна из сторон задач 
проблемного обучения. Его успешность определяется логикой и 
содержанием деятельности учащихся. 

3.7. Принципы обучения 

Умы многих выдающихся педагогов занимала проблема, каким 
образом можно добиться поставленных целей и задач в процессе 
обучения. Однако и сегодня эта проблема не получила 
окончательного решения, так как не определены исходные основания 
номенклатуры принципов обучения. 

Принципы обучения – это знания о сущности, содержании, 
структуре обучения, его законах и закономерностях, выраженные в 
виде норм деятельности, регулятивов для практики. Они носят 
характер самых общих указаний, правил, норм, регулирующих 
процесс: обучения. В современной дидактике имеется система 
принципов, которую составляют как классические, давно известные, 
так и появившиеся в ходе развития науки и практики. 
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В основу выделения системы принципов положены личностно-
деятельностный и управленческий подходы, отраженные в работах 
Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, M.II. Скаткина и др. Имеется 
следующая система принципов обучения. 

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения 
направлен на всестороннее развитие личности и индивидуальности 
обучаемого. 

Принцип научности содержания и методов учебного процесса 
отражает взаимосвязь с современным научным знанием и практикой 
демократического устройства общества. 

Принцип систематичности и последовательности в овладении 
достижениями науки, культуры и опыта деятельности придает 
системный характер учебной деятельности, теоретическим знаниям и 
практическим умениям обучающегося. 

Принцип сознательности, творческой активности и 
самостоятельности обучаемых при руководящей роли педагога. 

Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, 
рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного 
как выражение комплексного подхода. 

Принцип доступности обучения требует учета особенностей 
развития, анализа с точки зрения возможностей обучаемых, чтобы они 
не испытывали интеллектуальных, моральных и физических 
перегрузок. Еще Я. Коменский определил некоторые правила этого 
принципа: переходить от изучения того, что близко, к тому, что далеко; 
переходить от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности, введенный Л. 
Занковым, отвечает названному ранее принципу: обучать в зоне 
ближайшего развития. 

Принцип прочности результатов обучения и развития 
познавательных сил личности требует, чтобы знания прочно 
закреплялись в памяти. Психология учит, что запоминание и 
воспроизведение зависят не только от материала, но и от отношения к 
нему. Именно поэтому для прочного усвоения требуется 
сформировать позитивное отношение, интерес к изучаемому 
материалу. 

Принцип взаимосвязи обучения с жизнью с практикой 
строительства демократического общества. 

Принцип рационального сочетания коллективных и 
индивидуальных форм и способов учебной работы. В процессе 
обучения необходимо ориентироваться не на отдельные принципы, а 
на их систему, обеспечивая научно обоснованный выбор целей, отбор 
определенного материала, методов и средств организации 
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деятельности обучаемых и создание благоприятных условий для 
обучения. 

3.8. Методы обучения 

Весьма актуальной в педагогической практике остается 
проблема методов обучения. Ученые-педагоги, наблюдая за 
процессом обучения, обратили внимание на огромное разнообразие 
видов деятельности педагогов и обучаемых. Эти виды деятельности и 
стали называть методами обучения. 

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что 
означает путь, способ продвижения к истине. 

В педагогической практике метод выступает как упорядоченный 
способ деятельности по достижении учебно-воспитательных целей. В 
древние времена преобладали методы обучения, основывавшиеся на 
подражании. С момента организации школ появились словесные 
методы, которые доминировали в средние века. Слово было главным 
носителем информации, а обучение по книгам – одной из главных 
задач образования. 

В эпоху великих открытий и изобретений получают развитие 
методы наглядного обучения, помогающие применять знания на 
практике. На рубеже XIX-XX вв. интерес вызывала концепция, которая 
получила название «учение через деятельность». Ее сторонники 
использовали практические методы обучения. 

Педагог может и должен использовать самые разные формы 
организации обучения: лекции, практикумы, экскурсии, деловые игры, 
разнообразные виды социально-психологических тренингов, кейс-
методы и др. Поскольку ни один метод не является универсальным, 
результатов можно достичь, используя несколько методов. В связи с 
тем, что разные авторы в основу группировании методов обучения 
кладут разные признаки, существует ряд их классификаций. 

Распространенной является классификация методов обучения 
по источнику получения знаний. В соответствии с таким подходом 
выделяют: 

- словесные методы (источник – устное или печатное 
слово); 

- наглядные методы (источник – наблюдаемые предметы, 
явления, наглядные пособия); 

- практические методы. 

Был период, когда словесные методы являлись почти 
единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги 
(Я. Коменский, К. Ушинский и др.) выступали против абсолютизации их 
значения, доказывая необходимость их дополнения другими 
методами. Сейчас нередко словесные методы называют 
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устаревшими, «неактивными». К их оценке следует подходить 
объективно. Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передать большую по объему информацию, поставить перед 
обучаемыми проблемы и указать пути их решения. Слово 
активизирует воображение, память и чувства. 

К словесным методам относят лекцию, рассказ, беседу, 
дискуссию, работу с книгой. В вузе работа с книгой и учебником – 
важнейший метод обучения. Существует ряд приемов 
самостоятельной работы с печатными источниками. Среди таких 
можно назвать конспектирование – краткое изложение прочитанного; 
составление плана текста; тезирование – краткое изложение 
основных мыслей прочитанного; цитирование – дословная выдержка 
из текста; аннотирование – краткое свернутое изложение содержания 
прочитанного без потери существенного смысла; рецензирование – 
формулирование краткого отзыва с выражением своего отношения к 
прочитанному; составление формально-логической модели словесно-
схематического изображения прочитанного; составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых 
понятий по теме; составление матрицы идей – сравнительных 
характеристик однородных предметов и явлений в трудах разных 
авторов. 

3.9. Педагогические технологии и технология обучения 

Понятие «педагогические технологии» пробивалось в 
педагогическую науку несколько десятилетий. С внедрением техники в 
учебный процесс на Западе заговорили о технологии обучения, 
связывая ее поначалу именно с ТСО. В России расширили понятие 
«технология обучении» до термина «педагогические технологии», 
понимая под этим содержательную технику учебно-воспитательного 
процесса. 

Само слово «технология» (от греч. «техне» – искусство, ремесло, 
наука, + «логос» – понятие, учение) означает «совокупность знаний о 
способах и средствах проведения производственных процессов». 
Совокупность знаний о способах и средствах проведения учебно-
воспитательного процесса можно назвать «технологией учебного 
процесса». Но в чем тогда разница между дидактикой (она занимается 
содержанием, способами и средствами образования, деятельностью 
педагога и обучаемого) и педагогическими технологиями? Коротко 
можно сказать так: дидактика – это теории образования в целом, а 
педагогическая технология – это конкретное научно обоснованное, 
специальным образом организованное обучение для достижения 
конкретной, реально выполнимой цели обучения, воспитания и 
развития обучаемого. При разработке технологии обучения 
прогнозируется совершенно конкретная деятельность преподаватели 
и обучаемого с использованием ТСО или без них. 



34 

 

В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается 
как системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образования. 

С одной стороны, технология обучения – это совокупность 
методов и средств обработки, представления, изменения 
предъявления учебной информации, а с другой, – наука о способах 
воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с 
использованием необходимых технических или информационных 
средств. 

Термин «образовательные технологии» – более емкий, чем 
«технологии обучения», ибо он подразумевает еще и воспитательный 
аспект, связанный с формированием и развитием личностных качеств 
обучаемых. 

Поскольку технология обучения зависит от определенного 
набора содержательных и процессуальных характеристик, 
информатизация образования обусловила расширение и сдвиг 
понятия в сторону проектирования и системного анализа процесса 
обучения. 

Наиболее емко смысл термина «технология обучения» передает 
следующее определение: 

Технология обучения – это способ реализации содержания 
обучения, предусмотренного учебными программами, 
представляющий систему форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных 
целей. 

Итак, в технологии обучения содержание, методы и средства 
обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы 
отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и 
средства обучения в соответствии с программой и поставленными 
педагогическими задачами. 

3.10. Проектирование технологии обучения 

Процесс разработки конкретной педагогической технологии 
можно назвать процессом педагогического проектирования. 
Последовательность его шагов будет следующей: 

- выбор содержания обучения, предусмотренного учебным 
планом и учебными программами;  

- выбор приоритетных целей, на которые должен быть 
ориентирован преподаватель. Какие профессиональные и личностные 
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качества будут сформированы у обучаемых в процессе преподавания 
проектируемой дисциплины;  

- выбор технологии, ориентированной на совокупность целей 
или на одну приоритетную цель;  

- разработка технологии обучения. 

Проектирование технологии обучения предполагает 
проектирование содержания дисциплины, форм организации учебного 
процесса, выбор методов и средств обучения. 

Содержание технологии обучения мыслится как содержание и 
структура учебной информации, предъявляемой студентам, и 
комплекс задач, упражнений и заданий, обеспечивающих 
формирование учебных и профессиональных навыков и умений, 
накопление первоначального опыта профессиональной деятельности. 

При этом важную роль играют формы организации учебных 
занятий, направленные на овладение знаниями, навыками и 
умениями, их соотношение по объему, чередование, а также формы 
контроля, способствующие закреплению полученных знаний. 

Технология обучения – системная категория, структурными 
составляющими которой являются: 

- цели обучения, 
- содержание обучения,  
- средства педагогического взаимодействия (средства 

преподавания и мотивация), организация учебного процесса,  
- студент, преподаватель,  
- результат деятельности (в том числе и уровень 

профессиональной  подготовки). 

Таким образом, технология обучения предполагает организацию, 
управление и контроль процесса обучения. Причем все стороны этого 
процесса взаимосвязаны и влияют друг на друга. Стоит одному звену 
дать сбой, как тут же эго скажется на всех остальных. Для успешного 
функционирования всей системы нужна тщательная и продуманная 
отладка всех ее составляющих. 

На сегодняшний день нет четко зафиксированной 
классификации технологий обучения, однако, выделено две градации 
традиционные и инновационные. 

Традиционное обучение опирается на объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный методы, и основная его сущность 
сводится к процессу передачи готовых известных знаний учащимся. 

Новые образовательные технологии зарождаются не как дань 
моде, а как результат научных исследований, обусловленных 
научными открытиями. Так, развитие кибернетики и вычислительной 
техники обусловило развитие программированного обучения; 
результаты исследований закономерностей развития человеческого 
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мышления привели к развитию проблемного обучения; 
деятельностный подход возник на основе исследований психологов и 
философов в области человеческой деятельности. Формирование 
новых технологий должно осуществляться в следующей 
последовательности: 

- определение возможностей с помощью фундаментальных 
исследований;  

- определение эффективности с помощью прикладных 
исследований;  

- анализ потребностей и спроса среди преподавателей и 
студентов;  

- разработка документации, программных и методических 
средств;  

- обучение преподавателей;  
- тиражирование и распространение программных средств.  

Выпадение каких-то элементов цепочки в процессе разработки 
порождает трудности, возникающие при внедрении технологий. 

3.11. Традиционные технологии обучения 

Традиционные технологии обучения используют: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения 
(преподаватель объясняет, наглядно иллюстрирует учебный 
материал) – это осуществляется как лекция, рассказ, беседа, 
демонстрация опытов, трудовых операций, экскурсии и т.п. 
Деятельность студента направлена на получение информации и 
узнавание, в результате формируются «знания-знакомства». 

Репродуктивный метод (преподаватель составляет задание для 
студентов на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, 
решение задач, воспроизводство опытов и, таким образом, студент 
сам активно воспроизводит учебный материал: отвечает на вопросы, 
решает задачи и т.д., в результате формируются «знания-копии». 

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы 
традиционного обучения, основная сущность которого сводится к 
процессу передачи готовых известных знания студентам. 

Недостатки традиционного обучения многочисленны, например: 
1) усредненный общий темп изучения материала, 2) единый 
усредненный объем знаний, усваиваемых студентами, 3) большой 
удельный вес знаний, получаемых студентами в готовом виде через 
преподавателя без опоры на самостоятельную работу по 
приобретению этих знаний, в результате студенты «разучиваются 
думать», 4) почти полное незнание преподавателем, усваиваются ли 
студентами сообщаемые знания, 5) преобладание словесных методов 
изложения материала, создающих объективные предпосылки 
рассеивания внимания, 6) затрудненность самостоятельной работы 
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студентов с учебником из-за недостаточной расчлененности учебного 
материала, 7) преобладание нагрузки на память студентов, так как 
надо по памяти воспроизводить учебный материал; у кого лучше 
память, тот успешнее воспроизводит. Но в будущей 
профессиональной деятельности эти методы заучивания и точного по 
памяти воспроизведения информации не требуются, не применяются, 
и с другой стороны студент не подготовлен к тем формам работы, 
которые встретятся в профессиональной практике (умение находить 
нужную информацию для определения производственного решения, 
умение находить самостоятельное творческое решение в сложных 
ситуациях). 

Таким образом, при традиционном обучении наблюдается 
разрыв между требованиями, которые предъявляются к человеку в 
процессе обучения, и теми, которые возникают в реальной 
профессиональной деятельности. 

3.12. Законы и закономерности обучения 

Законы дидактического учебно-воспитательного процесса 
выражают устойчивые внутренние связи, отражающие 
функционирование и развитие процесса воспитания, обучения. Можно 
выделить следующие основные законы:  

- Закон социальной обусловленности целей, содержания и 
методов обучения раскрывает объективный процесс влияния 
общественных отношений, социального строя и социального заказа на 
формирование всех элементов воспитания и обучения.  

- Закон воспитывающего и развивающего обучения 
раскрывает соотношение овладения знаниями, способами 
деятельности и всестороннего развития личности.  

- Закон обусловленности обучения и воспитания характером 
деятельности учащихся раскрывает соотношение между способами 
организации обучения, деятельностью учеников и результатами 
обучения.  

- Закон целостности и единства педагогического процесса 
раскрывает необходимость гармонического единства рационального, 
эмоционального, содержательного, операционного, мотивационного 
компонентов педагогического процесса.  

- Закон единства и взаимосвязи теории и практики в 
обучении.  

- Закон единства и взаимообусловленности индивидуальной 
и коллективной организации учебной деятельности. 

Закономерности обучения – это объективные, существенные, 
устойчивые связи между составными компонентами процесса 
обучения, но эти связи, зависимости носят преимущественно 
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вероятностно-статистический характер, проявляются как тенденция, 
т.е. не в каждом отдельном случае, а в некотором множестве случаев. 

Выделяются внешние закономерности процесса обучения и 
внутренние. Первые характеризуют зависимость обучения от 
общественных процессов и условий, от социальной и политической 
ситуации, уровня культуры и пр. 

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся 
связи между его компонентами: между целями, содержанием, 
мегодами, средствами, формами. Назовем ряд закономерностей, 
проявляющихся в обучении при наличии определенных условий:  

- обучающая деятельность преподавателя носит и 
воспитывающий характер (но в зависимости от условий это 
воспитательное воздействие может иметь большую или меньшую 
силу, может быть положительным и отрицательным);  

- зависимость между взаимодействием педагога и ученика и 
результатами обучения (чем интенсивнее, сознательнее учебно-
познавательная деятельность ученика, тем выше качество обучения);  

- зависимость, что прочность усвоения учебного материала 
зависит от систематического повторения изученного, от включения его 
в ранее пройденный и в новый материал;  

- зависимость развития умений учащихся от применения 
поисковых методов, проблемного обучения;  

- зависимость формирования понятий в сознании обучаемых 
от специальной познавательной деятельности по выделению 
существенных признаков, явлений, по сопоставлению различных 
понятий. 

3.13. Развивающее обучение 

Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и на их реализацию. Теория 
развивающего обучения берет свое начало в работах И.Г. 
Песталоцци, Л. Дистервега, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, Д.В. 
Занкова, В.В. Давыдова и др. Обучение – ведущая движущая сила 
психического развития ребенка, становления у него новых качеств 
мышления, внимания, памяти и других способностей. Продвижение в 
развитии становится условием глубокого и прочного усвоения знании. 
Работа с опорой на зону ближайшего развития ребенка помогает 
полнее и ярче раскрыться его потенциальным возможностям. Зона 
ближайшего развития ребенка характеризует ту область действий и 
задач, которые еще не может ребенок выполнить самостоятельно, но 
может с ними справиться при помощи, поддержке и объяснении 
взрослого. Но то, что ребенок выполняет сегодня с помощью 
взрослого, завтра становится уже внутренним достоянием ребенка, 
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его новой способностью, умением, знанием. Так обучение 
стимулирует развитие ребенка. Регулирующую роль в системе 
развивающего обучения выполняют такие дидактические принципы, 
как обучение на высоком уровне трудности, принцип ведущей роли 
теоретических знаний, обучение быстрыми темпами, осознание 
ребенком процесса учения и др. 

Структура развивающего обучения представляет собой цепь 
усложняющихся предметных задач, которые вызывают у учащегося 
потребность в овладении специальными знаниями и навыками, в 
создании новой схемы решения, новых способов действия. На первый 
план выступает не только актуализация ранее усвоенных знаний и 
способов действия, но и выдвижение гипотезы, поиск идей и 
разработка оригинального плана решения задачи, отыскание способа 
проверки решения путем использования самостоятельно 
подмеченных новых связей и зависимостей между известным и 
неизвестным. В процессе «добывания» знаний и создания новых 
способов выполнения действия ученик получает конкретный результат 
в виде новых фактов. Таким образом, уже в самом процессе; обучения 
ученик поднимается на новые ступени интеллектуального и 
личностного развития. Основная задача педагога в процессе 
развивающего обучения – организация учебной деятельности, 
направленной на формирование познавательной самостоятельности, 
развитие и формирование способностей, активной жизненной 
позиции. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения 
учащегося в различные виды деятельности, использование в 
преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов 
обучения, направленных на обогащение творческого воображения, 
мышления, памяти, речи. Вовлекая ученика в учебную деятельность, 
педагог конструирует педагогические воздействия на основе учета 
ближайшей зоны развития ребенка и имеющихся у него знаний и 
навыков. 

Центральное технологическое звено развивающего обучения – 
это самостоятельная учебно-познавательная деятельность ребенка, 
основанная на способности ребенка регулировать в ходе обучения 
свои действия в соответствии с осознаваемой целью. 

Суть развивающего обучения состоит в том, что ученик не только 
устаивает конкретные знания и навыки, но и овладевает способами 
действий, обучается конструировать и управлять своей учебной 
деятельностью. 

IV раздел – категории воспитания 

4.1. Воспитание в вузе как этап социализации 
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Период обучения в вузе – важнейший период социализации 
человека. Социализация – это процесс формирования личности в 
определенных социальных условиях, процесс усвоения социального 
опыта, в ходе которого человек преобразует его в собственные 
ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему 
поведения те нормы и шаблоны, которые приняты в данной группе и 
обществе. Процесс социализации включает освоение культуры 
человеческих отношений и общественного опыта, социальных норм, 
социальных ролей, новых видов деятельности и форм общения. В 
студенческом возрасте используются все механизмы социализации: 
это и освоение социальной роли студента, и подготовка к овладению 
социальной ролью «профессионального специалиста», и механизмы 
подражания, и механизмы социального влияния со стороны 
преподавателей, и студенческой группы. Явления внушаемости и 
конформизма также выражены в студенческой среде. 

Понятие социализации более широкое, чем понятие 
«воспитание». Социализация не равна воспитанию, ибо воспитание – 
это намеренное формирование личности в соответствии с принятым 
идеалом под влиянием сознательно направляемых различных 
воздействий (внушения, убеждения, эмоциональное заражение, 
личный пример, вовлечение в определенные виды деятельности и др. 
Приемы психолого-педагогического воздействия) со стороны 
педагогов, родителей (порой эти воздействии являются 
неадекватными, или неэффективными, или даже пагубными для 
личности воспитуемого, а индивид при этом может играть пассивную 
роль). 

При социализации индивид играет активную роль, сам выбирает 
определенный идеал и следует ему, а круг людей, которые оказывают 
социализирующее воздействие, широк и очерчивается 
неопределенно. Студенческий возраст, как отмечалось, 
характеризуется именно стремлением самостоятельно и активно 
выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал. Таким образом, 
вузовское обучение является мощным фактором социализации 
личности студента, и этот процесс социализации идет в ходе самой 
жизнедеятельности студентов и преподавателей. Но встает вопрос, 
требуются ли целенаправленные воспитательные воздействия на 
студентов со стороны преподавателей и эффективны ли они? 

Нет, пожалуй, более спорной проблемы в педагогике и 
психологии высшей школы, чем проблема воспитания студентов: 
«Надо ли воспитывать взрослых людей?» Ответ на эти вопросы 
зависит от того, как понимать воспитание. «Если его понимать как 
воздействие на личность с целью формирования нужных 
воспитателю, вузу, обществу качеств, то ответ может быть только 
отрицательным. Если как создание условий для саморазвития 
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личности в ходе вузовского обучения, то ответ должен быть 
однозначно положительным». 

Традиционный подход к воспитанию базируется на том, что 
воспитание студентов – это воздействие на их психику и деятельность 
с целью формирования личностных свойств и качеств 
направленности, способностей, сознательности, чувства долга, 
дисциплинированности, умения работать с людьми, самокритичности 
и др. 

Свойства и качества – это целостное выражение личности, 
включающее познавательные, мотивационные, эмоциональные и 
волевые компоненты в своеобразном сочетании их как по 
содержанию, так и по форме проявления. Так, например, 
самостоятельность складывается из понимания, соответствующей 
оценки ситуации и выбора способа поведения. 

Зная природу и психологическую структуру того или иного 
качества, можно более успешно использовать воспитательные 
возможности различных предметов и условий вуза в целом. Началом 
формирования качества является понимание факта, явления, 
события. Далее идет усвоение и выработка положительного 
отношения к усвоенному, уверенности в его истинности. Затем 
происходит синтез интеллектуальных, эмоциональных, волевых и 
мотивационных процессов, превращение в устойчивое образование – 
качество. Например, в высшей школе воспитание интереса и любви к 
избранной профессии достигаются путем выработки у студентов 
правильного представления об общественном значении и содержания 
работы в предстоящей деятельности, о закономерностях ее развития. 
Путём формирования у каждого студента убеждения в своей 
профессиональной пригодности, а также ясного понимания 
необходимости овладения всеми дисциплинами, видами подготовки, 
предусмотренными учебным планом данного вуза, умения направлять 
все самовоспитание на пользу работе, постоянно пополняя свои 
знания. 

В этой связи надо подчеркнуть, что было бы неправильным 
сводить формирование того или иного качества только к овладению 
знаниями, навыками, умениями. Это необходимо, но недостаточно. 
Нужны еще мобилизация мотивов, воздействие на отношение к 
действительности, создание необходимых психических состояний, 
учет противоречий в развитии личности студента. Например, нельзя 
не считаться с тем, что первокурснику присуще обостренное чувство 
собственного достоинства, максимализм, категоричность и 
однозначность нравственных требований, оценок, фактов, событий, 
своего поведения. Этому возрасту свойственен рационализм, 
нежелание принимать все на веру, что создает излишнее недоверие к 
старшим, в том числе к преподавателям вуза. Однозначность оценок, 
иногда необдуманный нигилизм как своеобразная форма 
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утверждения, требуют гибкости в подходе к воспитанию молодежи, 
умения использовать и развивать лучшие стороны ее психики, 
направлять по нужному руслу ее поведение, умение помочь сохранить 
юношеское горение, стремление к высоким нравственным идеалам, 
поступкам. 

Конечный результат воспитания студентов достигается путем 
решения частных, повседневных, постоянно изменяющихся и 
приобретающих самое различное выражение воспитательных задач, 
встающих перед преподавателями. Причем всегда важно определить 
ближайшие и более отдаленные задачи в развитии у каждого студента 
его профессионально важных качеств. Общеизвестно, что 
формирование личности человека происходит на протяжении всей 
жизни, но именно в вузе закладываются основы тех качеств 
специалиста, с которыми он затем вступит в новую для него 
атмосферу деятельности и в которой произойдет дальнейшее его 
развитие как личности. 

Чтобы воспитуемые имели поведение, соответствующее 
общественным идеалам, необходимо, чтобы воспитуемые имели 
приемлемые для этого межличностные отношения, складывающиеся 
целенаправленными усилиями воспитатели (воспитания) посредством 
организации определенной деятельности, т.е. самодеятельности, с 
уяснением ее пленной и нравственной сути. Эту формулу можно 
назвать важнейшим алгоритмом всего воспитательного процесса, 
социализации личности. Как известно, достоянием человека 
становится то, что он сам совершил и в процессе деятельности 
чувственно-эмоционально и рационально пережил. 

Изменения личности, в свою очередь, происходят не только в 
процессе извне организованной деятельности. Но, во-первых, 
личность может самоизменяться, порождая новые качества, а во-
вторых, и внешние влияния не сводятся только к тем, которые 
являются результатами деятельности. Не меньшее влияние, чем 
деятельность, на формирование личности оказывает общение. 

Общение и складывающиеся межличностные отношения на 
основе привязанностей, желания совместного общения и совместной 
деятельности в процессе практического разрешения острейших 
проблем коллективной жизнедеятельности являются действенным 
средством воспитания и развития личности студента. Поэтому 
студенческое самоуправление может выступать как мощный фактор 
воспитательного процесса. 

Следует придерживаться принципа, что службы университета и 
педагоги ни в коем случае не должны предпринимать попытки 
навязывать свое мнение органам студенческого самоуправления по 
тем вопросам, которые решением ректора были отнесены к ведению 
самоуправления. 
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В ходе работы органа самоуправления полезно придерживаться 
совета А.С. Макаренко не допускать «присвоения» кем-либо или 
группой определенных руководящих функций, периодически 
перебрасывая их с одного вида деятельности на другой. Помимо 
прочего это дает возможность приобщать активистов к разнообразной 
деятельности. 

Другое принципиальное требование к организации процесса 
воспитания (как в качестве составляющей любого обучения, так и в 
форме простого общения, совместной деятельности или специальных 
«воспитательных мероприятий») состоит в неизменно уважительном 
отношении к личности воспитуемого как полноценного и 
равноправного партнера любой совместной деятельности. Идея 
равенства, партнерства и взаимного уважения друг к другу лежит в 
основе так называемой педагогики сотрудничества, принципы которой 
совершенно неоспоримы в вузовском обучении. Как утверждают 
многие крупные ученые и педагоги, основатели больших научных 
школ, наибольший учебный и воспитательный эффект достигается в 
таких ситуациях, когда учитель и ученик вместе решают задачу, ответ 
на которую не знает ни тот, ни другой. 

Самый главный прием воспитания – это принятие человека 
таким, какой он есть, без прямых оценок и наставлений. Только в этом 
случае будет сохраняться у воспитателя контакт с воспитуемым, что 
является единственным условием плодотворного взаимодействия 
обоих участников воспитательного процесса. 

Означает ли это, что воспитатель должен занимать пассивную 
позицию в отношении тех выборов и принципиальных решений, 
которые принимает его воспитанник? Разумеется, нет. Главная задача 
воспитателя раскрыть перед воспитуемым широкое поле выборов, 
которого часто не видит сам ребенок, подросток, юноша из-за своего 
ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности 
всего богатства культуры. Раскрывая такое поле выборов, 
воспитатель не должен, да и не может скрыть своего оценочного 
отношения к тому или иному выбору. Следует только избегать 
слишком однозначных и директивных способов выражения этих 
оценок, всегда сохраняя за воспитанником право на самостоятельное 
принятие решения. В противном случае ответственность за любые 
последствии принятых решений он с себя снимет и переложит на 
воспитателя. 

4.2. Убеждение как средство педагогического воздействия на 
личность 

Метод воспитания (обучения) – это система воспитательных 
средств, характеризующих совместную деятельность педагогов и 
учеников. Для должного воздействия педагогического процесса на 
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личность необходимо применение, как минимум, пяти групп методов 
воздействия на личность:  

1. убеждение;  
2. упражнения и приучения;  
3. обучение;  
4. стимулирование;  
5. контроль и оценка. 

Убеждение – это разностороннее воздействие на разум, чувства 
и волю человека с целью формирования у него желаемых качеств. 
Убеждение может быть внушением, доказательством или их 
комбинацией. Это зависит от направленности педагогической 
деятельности. Если необходимо убедить учащегося в правильности 
какого-либо научного положения, мы приводим логически безупречную 
цепочку аргументов. Это и является доказательством. 

Если нужно воспитать у учащегося чувство любви к Родине, к 
прекрасному, необходимо использовать разновидность убеждения – 
доказательство. Важнейшими приемами убеждения являются: беседа; 
лекция; диспут; пример. 

Беседа – один из главных приемов убеждения. Главная функция 
беседы – привлечение учащихся к оценке событий, поступков, 
явлений. Педагог направляет беседу в желаемое русло, и это 
позволяет сформировать у воспитанников желаемое отношение к 
чему-либо. Педагог может раскрыть значение поступка, сопоставляя 
его с аналогичными поступками других людей. 

Лекция – это развернутое, продолжительное и систематическое 
изложение сущности той или иной учебной научной, воспитательной 
или иной проблемы. 

Диспут – это столкновение мнений с целью формирования 
суждений и оценок. Это отличает диспут от беседы. Диспут как нельзя 
лучше отвечает требованиям молодежи судить обо всем по своим 
меркам, ничего не принимать па веру. Однако диспут требует от 
педагога очень сильной подготовки. Именно педагог должен выбрать 
вопросы, интересные ученикам и волнующие их. Учитель должен 
уметь оценить мнения учеников, рассудить их. 

Пример как психологический метод основывается на стремлении 
учеников к подражанию. 

Эффективность методов убеждения при воздействии на 
воспитанников определяется целым рядом необходимых требований к 
их применению:  

- высокий авторитет педагога у воспитанников;  
- опора на жизненный опыт воспитанников;  
- искренность, конкретность и доступность убеждения;  
- сочетание убеждения и практического приучения;  
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. 

4.3. Классификация методов и форм воспитания 

Методы воспитательного воздействия – это конкретные пути 
влияния на сознание, чувства, поведение воспитанников для решения 
педагогических задач в совместной деятельности, общении 
воспитанников с педагогом-воспитателем. 

Выбор и осуществление методов осуществляется в соответствии 
с педагогическими целями (оперативными, тактическими, 
стратегическими), которые ставятся с учетом специфики 
общественно-воспитательной среды, возраста, индивидуально-
типологических особенностей учащихся, уровнем воспитанности 
конкретных коллективов. Методы воспитания следует отличать от 
средств воспитания, с которыми они связаны. Средствами воспитания 
являются, прежде всего, предметы материальной и духовной 
культуры, которые используются для решения педагогических задач. 
Метод воспитания реализуется через деятельность педагога-
воспитателя, средство же (книга, кинофильм и пр.) может влиять и вне 
деятельности педагога, без него. 

Для практической работы педагога больше всего подходит 
следующая классификации методов воспитания:  

- методы убеждений, с помощью которых формируются 
взгляды, представления, понятия воспитуемых, происходит 
оперативный обмен информацией (внушение, повествование, диалог, 
доказательство, призывы, убеждение);  

- методы упражнений (приручении), с помощью которых 
организуется деятельность воспитуемых и стимулируются ее 
позитивные мотивы (различные виды заданий на индивидуальную и 
групповую деятельность в виде поручений, требований, состязания, 
показа образцов и примера, создание ситуаций успеха);  

- методы оценки и самооценки, с помощью которых 
производится оценивание поступков, стимулирование деятельности, 
оказывается помощь воспитуемым в саморегуляции их поведения 
(критика, поощрение, замечания, наказания, ситуации доверия, 
контроля, самоконтроля, самокритики). 

Формы воспитания – способы организации воспитательного 
процесса, способы целесообразной организации коллективной и 
индивидуальной деятельности учащихся. Используют и термины 
«воспитательное мероприятие», «организационные формы 
воспитания». Мероприятие – организованное действие коллектива, 
направленное на достижение каких-либо воспитательных целей.  
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В процессе коллективного планирования, подготовки и 
проведения мероприятий создается обстановка сотворчества, что 
способствует развитию личности, коллектива, развитию 
внутриколлективных отношений. Мероприятие реализуется как 
целенаправленное взаимодействие педагога-воспитателя с каждым 
учащимся, учебным коллективом в целом, направленное на решение 
определенных воспитательных задач. 

В педагогической литературе единого подхода к классификации 
форм воспитательной работы нет. Наиболее распространенной 
является классификация организационных форм воспитания в 
зависимости от того, как организованы учащиеся: массовые формы 
(участие всего класса), кружковая – групповая, индивидуальная. 
Заслуживает внимание подход к определению форм воспитательной 
работы, связанный с направлениями воспитательной деятельности, 
например, для организации познавательно-развивающей 
деятельности учащихся более подходят такие формы как викторина, 
аукцион знаний, конкурс знатоков «Что? Где? Когда?», конкурс 
проектов, деловые игры, научные конференции учащихся, конкурс 
изобретателей и фантазеров и т. п. При осуществлении задач 
нравственного воспитания могут применяться такие формы как 
диспут, круглый стол, беседа на этические темы, телемост, акция 
милосердия, литературно-музыкальная композиция и т. п. Выбор 
форм воспитательной работы определяется на основе научных 
принципов воспитания. Для каждого детского коллектива следует 
выбирать наиболее подходящие формы. Чем разнообразнее и богаче 
по содержанию формы организации воспитательного процесса, тем он 
эффективнее. В основе выбора форм воспитательной работы должна 
находиться педагогическая целесообразность. 

Практика показывает, что часто применяемые одни и те же 
формы организации воспитательной работы теряют свою новизну, 
становятся трафаретными и в силу этого не дают ожидаемого 
эффекта. Опытные педагоги стремятся попользовать многообразие 
форм воспитания. 

4.4. Воспитательное воздействие и закономерности 
воспитания 

Когда речь идет о специально организованной воспитательной 
деятельности, то обычно эта деятельность ассоциируется с 
определенным воздействием, влиянием на формируемую личность. 
Вот почему в некоторых пособиях по педагогике воспитание 
традиционно определяется как специально организованное 
педагогическое воздействие на развивающуюся личность с целью 
формирования у нее определяемых обществом социальных свойств и 
качеств. 
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Само по себе внешнее воспитательное воздействие не всегда 
ведет к желаемому результату: оно может вызывать у воспитуемого 
как положительную, так и отрицательную реакцию или же быть 
нейтральным. Вполне понятно, что только при условии, если 
воспитательное воздействие вызывает у личности внутреннюю 
положительную реакцию (отношение) и возбуждает ее собственную 
активность в работе над собой, оно оказывает на нее эффективное 
развивающее и формирующее влияние. 

Под воспитанием следует понимать целенаправленный и 
сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и 
стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности 
по овладению общественным опытом: знаниями, практическими 
умениями и навыками, способами творческой деятельности, 
социальными и духовными отношениями. 

Указанный подход к трактовке развития личности получил 
название деятельностно-отношенческой концепции воспитания. 
Сущность этой концепции, как показано выше, состоит в том, что, 
только включая растущего человека в разнообразные виды 
деятельности по овладению общественным опытом и умело 
стимулируя его активность (отношение) в этой деятельности, можно 
осуществлять его действенное воспитание. Без организации этой 
деятельности и формирования положительного отношения к ней 
воспитание невозможно. Именно в этом состоит глубинная сущность 
сложнейшего процесса. 

Что следует понимать под закономерностями воспитания? Это 
понятие означает устойчивые, повторяющиеся и существенные связи 
в воспитательном процессе, реализация которых позволяет 
добиваться эффективных результатов в развитии и формировании 
личности.  

1) Характер воспитания на всех исторических этапах 
определяется объективными потребностями производства и 
интересами правящих классов общества, что, безусловно, является 
его существенной закономерностью.  

2) Следует указать другую важную закономерность: единство 
целей, содержания и методов воспитания.  

3) Неразрывное единство обучения и воспитания (в узком 
смысле) в целостном педагогическом процессе, что также следует 
считать одной из закономерностей воспитания.  

4) Воспитание личности происходит только в процессе 
включения ее в деятельность. Чтобы человек овладевал знаниями, 
ему необходимо осуществлять познавательную деятельность. Нельзя 
воспитать трудолюбия, коллективизма, не вовлекая воспитанника в 
трудовую деятельность, в межличностные отношения и решение 
коллективных проблем. Вот почему еще раз подчеркнем, что 
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воспитание в его глубинном значении состоит вовсе не в 
воспитательных разговорах, назидательных беседах и наставлениях, 
как это представляется иногда, а по включении растущего человека в 
деятельность, в соответствующие его возрасту общественные 
отношения. Исходя из этого, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко с полным 
основанием определяли воспитание как содержательную организацию 
жизни и деятельности воспитанников.  

5) Воспитание есть стимулирование активности формируемой 
личности в организуемой деятельности. Указанная закономерность (и 
это также показано выше) обусловливается тем, что эффективное 
развитие и формирование личности происходит только при условии, 
если она проявляет высокую активность в организуемой 
деятельности. Если же человек участвует в организуемой 
деятельности без желания или, как говорят, спустя рукава, эта 
деятельность практически не развивает его. И человека, как отмечал 
Л.В. Занков, нельзя силой заставить впитывать знания, овладевать 
культурой. 

Первопричиной активности человека являются те внутренние 
противоречия между достигнутым и необходимым уровнем развития, 
которые он переживает в различных жизненных обстоятельствах и 
которые побуждают его к деятельности и к работе над собой. 

Искусство воспитания в этом случае состоит в том, чтобы 
учитель умел создавать педагогические ситуации для возбуждения у 
учащихся подобных внутренних противоречий и таким образом 
стимулировал их активность в различных видах деятельности. На 
основе переживания этих внутренних противоречий у личности 
формируются потребности, мотивы и установки как стимулы ее 
активной деятельности. 

Только развивая потребностно-мотпвационную сферу личности и 
создавая необходимые условия для формирования у нее здоровых 
потребностей, интересов и мотивов деятельности (поведения), 
представляется возможным стимулировать ее активность и 
добиваться надлежащего воспитательного эффекта.  

6) В процессе воспитания необходимо проявлять гуманность и 
уважение к личности в сочетании с высокой требовательностью. 
Психологической основой этой закономерности является то, что 
характер отношений педагога и воспитуемой личности вызывает у 
последней определенные внутренние (эмоционально-чувственные) 
переживания и непосредственно сказывается на ее деятельности и 
развитии. Если эти отношения проникнуты взаимным уважением, 
доверием, доброжелательностью и демократизмом, носят гуманный 
характер, то воспитательное влияние педагога, как правило, будет 
вызывать у учащихся положительную реакцию и стимулировать их 
деятельность. 
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В тех же случаях, когда отношения между педагогом и 
воспитанником несут на себе печать негативности, авторитарности, 
воспитательное влияние педагога вызывает у последнего 
отрицательные переживания и не дает положительного 
воспитательного эффекта. В воспитательной работе уважительное и 
заботливое отношение к детям должно сочетаться с высокой 
требовательностью, поддержанием необходимого порядка в работе и 
поведении.  

7) В процессе воспитания необходимо открывать перед 
учащимися перспективы их роста, помогать им добиваться радости 
успехов. Если эти цели и намерения реализуются, личность 
переживает внутреннее удовлетворение, радость от достигнутых 
успехов. В тех же случаях, когда намеченные цели не реализуются, 
она испытывает внутреннее беспокойство, чувство 
неудовлетворенности и психического напряжения. Нетрудно понять, 
что повторение подобных неудач парализует деятельность личности, 
и она перестает работать над собой, теряет всякую активность. 
Например, школьник, отставший в учебе, совсем перестает учиться.  

8) В процессе воспитания необходимо выявлять 
положительные качества учащихся и опираться на них. П.П. Блонский 
писал: «Нужно бороться не с учеником, у которого ость недостатки в 
учебе, а совместно с учеником бороться против этих недостатков». Но 
тогда чаще всего нужны не критика и осуждение, а проявление 
душевной чуткости к ученику и оказание ему реальной помощи в 
преодолении встречающихся трудностей. Глубоко прав был А.С. 
Макаренко, когда утверждал, что каким бы плохим в нашем 
представлении ни был воспитанник, к нему всегда надо подходить с 
оптимистической гипотезой, проектировать в нем всегда хорошее, 
помогать развиваться его лучшим задаткам и способностям и, 
опираясь на них, создавать условия для преодоления его недостатков.  

9) В воспитании необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся.  

10) Воспитание должно осуществляться в коллективе и через 
коллектив. 

Важной целью школьного воспитания является формирование 
личности в духе коллективизма, развития у нее товарищеских черт и 
качеств. Указанная цель может быть достигнута только при условии, 
что личность будет воспитываться в хорошо организованном и 
здоровом в социальном и духовном отношениях коллективе.  

11) В процессе воспитания необходимо добиваться единства и 
согласованности педагогических усилий учителей, семьи и 
общественных организаций.  

12) В процессе воспитания необходимо побудить ребенка к 
осуществлению самовоспитания. 
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Рассмотренные выше закономерности воспитания выступают как 
основополагающие требования, на основе которых необходимо 
осуществлять учебно-воспитательную работу. 

4.5. «Воспитание», «становление», «формирование», 
«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

Понятие «воспитание» связано и в то же время отличается от 
понятий «становление», «формирование», «социализация». 

«Становление» – термин, отражающий достижение ребенком 
такого уровня развития, когда он становится способным 
самостоятельно жить в обществе, самостоятельно выстраивать свое 
поведение, осознавать свои отношения с миром и производить 
относительно устойчивый ценностный выбор. Сказать о том, что 
личность окончательно состоялась, так же невозможно, как 
невозможно представить застывший процесс. Вся динамика жизни и 
ход событий будет влиять на человека до самой смерти. И значит, 
существует надобность в другом понятии, более широком и гибком, 
которое бы отразило бесконечность изменения личности человека под 
воздействием всей суммы жизненных и социальных факторов. Таким 
понятием является «формирование». 

Социализация – процесс формирования личности в 
определенных социальных условиях, в ходе которого человек 
усваивает социальный опыт, избирательно вводит в свою систему 
поведения такие нормы и правила поведения, которые приняты в 
данном обществе или социальной группе. 

Формирование личности – процесс изменения личности в ходе 
взаимодействия ее с реальной действительностью, появления 
физических и социально-психологических новообразований в 
структуре личности. 

Воспитание целенаправленный процесс формирования личности 
с помощью специально организованных педагогических воздействий в 
соответствии с определенным социально-педагогическим идеалом. 
Воспитание как педагогическое понятие включает три существенных 
признака:  

1) целенаправленность, наличие какого-то образца, 
социально-культурного ориентира, идеала;  

2) соответствие хода процесса воспитания социально-
культурным ценностям как достижениям исторического развития 
человечества;  

3) наличие определенной системы организуемых 
воспитательных воздействий и влияний  

Хорошо организованное воспитание приводит к формированию 
способности человека к самовоспитанию – когда ребенок 
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освобождается от влияния воспитывающих его взрослых и свое «Я» 
превращает в объект собственного восприятия и самостоятельного 
продуманного воздействия на самого себя в целях 
самосовершенствования, саморазвития. В процессе воспитания 
необходимо побудить ребенка к осуществлению самовоспитания. 

Сам ребенок активен уже с рождения, он рождается со 
способностью к развитию. Он не сосуд, куда «сливается» опыт 
человечества, он сам способен этот опыт приобретать и творить что-
то новое. Поэтому основными душевными факторами развития 
человека являются самовоспитание, самообразование, самообучение, 
самосовершенствование. 

Самовоспитание – это процесс усвоения человеком опыта 
предшествующих поколений посредством внутренних душевных 
факторов, обеспечивающих развитие. Воспитание, если оно не 
насилие, без самовоспитания невозможно. Их следует рассматривать 
как две стороны одного и того же процесса. Осуществляя 
самовоспитание, человек может самообразовываться. 

Самообразование – это система внутренней самоорганизации по 
усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие. 

Самообучение – это процесс непосредственного получения 
человеком опыта поколений благодаря собственным устремлениям и 
выбранным средствам. 

В понятиях «самовоспитание», «самообразование», 
«самообучение» педагогика описывает внутренний духовный мир 
человека, его способность самостоятельно развиваться. Внешние 
факторы – воспитание, образование, обучение – лишь условия, 
средства их пробуждения, приведения в действие. Вот почему 
философы, педагоги, психологи утверждают, что именно в душе 
человека заложены движущие силы его развитии. 

Самовоспитание – деятельность человека, направленная на 
изменение своей личности в соответствии с сознательно 
поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями. 
Самовоспитание предполагает определенный уровень развития 
личности, ее самосознания, способности к ее анализу при 
сознательном сопоставлении своих поступков с поступками других 
людей. Отношение человека к своим потенциальным возможностям, 
правильность самооценки, умение видеть свои недостатки 
характеризуют зрелость человека и являются предпосылками 
организации самовоспитания. 

Самовоспитание предполагает использование таких приемов как 
самообязательство (добровольное задание самому себе осознанных 
целей и задач самосовершенствования, решение сформировать у 
себя те или иные качества); самоотчет (ретроспективный взгляд на 
пройденный за определенное время путь); осмысление собственной 
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деятельности и поведения (выявление причин успехов и неудач); 
самоконтроль (систематическая фиксация своего состояния и 
поведения с целью предотвращения нежелательных последствий). 

Самовоспитание осуществляется в процессе самоуправления, 
которое строится на основе сформулированных человеком целей, 
программы действий, контроля за выполнением программы, оценки 
полученных результатов, самокоррекции. 

Самоопределение представляет собой сознательный выбор 
человеком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных 
норм, профессии, условий жизни. 

К методам самовоспитания относятся: самопознание, 
самообладание, самостимулирование. 

Самопознание включает: самонаблюдение, самоанализ, 
самооценку, самосравнение. 

Самообладание опирается на самоубеждение, самоконтроль, 
самоприказ, самовнушение, самоподкрепление, самоисповедь, 
самопринуждение. 

Самостимулирование предполагает: самоутверждение, 
самоободрение, самопоощрение, самонаказание, самоограничение. 

Самоанализ, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, 
самоубеждение являются основными приемами самовоспитания. 

Скрытый, невидимый характер протекающих в личности 
процессов и длительность их завершающего формирования ставят 
как педагога, так и самого воспитанника, перед фактом появления 
неожиданных несоответствий личности общепринятым нормам и 
неразвитости некоторых качеств, нужных для современной жизни. 
Стремление исправить, скорректировать, добавить, ликвидировать 
какие-либо качества и привычки характеризуют процесс 
«перевоспитания». К понятию «перевоспитание» обращаются, когда 
речь заходит о социально неодобряемом поведении, о качествах 
личности, противоречащих человеческому общежитию, в том числе о 
противоправных деяниях. Ранее предполагалось, что отрицательные 
качества нужно «удалять, уничтожать, вытравливать», а 
положительные вкладывать на место вытравленных, но ведь ребенок 
– это не магнитофон, в который педагог может вставить нужную 
кассету, а плохую кассету, с непристойными записями – удалить. 

Перевоспитание, понимаемое как вытравливание недостатков, 
уходит в прошлое. Еще К.Д. Ушинский указывал, что лучше всего 
дурные привычки искореняются формированием добрых привычек, 
которые станут заменой дурным. Макаренко доказал, что любого 
ребенка можно воспитать, если поместить его в нормальные 
человеческие условия. Современная педагогическая мысль и 
гуманистическая психология утверждают принцип принятия ребенка 
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как данности, уважения его индивидуальности, учета истории его 
становления, развития, принцип опоры на положительные качества 
ребенка. 

Педагогические закономерности воспитания – это адекватное 
отражение объективной действительности воспитательного процесса, 
обладающего общими устойчивыми свойствами при любых 
конкретных обстоятельствах. 

4.6. Принципы воспитания 

Принципы – общие руководящие положения, требующие 
последовательности действий при различных условиях и 
обстоятельствах. 

Первый принцип воспитания, вытекающий из цели воспитания и 
учитывающий природу воспитательного процесса – ориентация на 
ценностные отношения – постоянство профессионального внимания 
педагога на формирующиеся отношения воспитанника к социально 
культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, 
познанию) и ценностным основам жизни – добру, истине, красоте. 
Условием реализации принципа ориентации на ценностные 
отношения выступают философская и психологическая подготовка 
педагога. 

Второй принцип воспитания – принцип субьектности: педагог 
максимально содействует развитию способности ребенка осознавать 
свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои 
действия, предвидеть их последствия для других людей и своей 
судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений. 
Принцип субъектности исключает жесткий приказ в адрес детей, а 
предполагает совместное с ребенком принятие решения, чтобы 
ребенок сам осмыслил: «Если ты сделаешь то-то, будет тебе ..., будет 
другим…….Ты этого хочешь? Это будет правильно?» 

Третий принцип воспитания вытекает из попытки согласовать 
социальные нормы, правила жизни и автономность неповторимой 
личности каждого ребенка. Этот принцип гласит: принятие ребенка как 
данность, признание за ребенком права на существование его таким, 
каков он есть, уважение его истории жизни, которая сформировала его 
на данный момент именно таким, каков он есть, признание ценности 
его личности, сохранение по отношению к каждому ребенку, вне 
зависимости от его успехов, развития, положения, способностей, 
уважения к его личности. Границы принятия данности существуют и 
отражены в двух «нельзя» – «нельзя посягать на другого человека» и 
«нельзя не работать, не развивать себя»; эти запреты безусловны и 
категоричны для человека современной культуры. 

Союз трех принципов воспитания придает ему гармонически 
сочетающиеся характеристики: философическую, диалогическую, 
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этическую. Они не могут существовать одна без другой, точно так же, 
как реализация одного из названных принципов современного 
воспитания в оторванности от других невозможна. 

4.7. Основные идеи гуманистической педагогики 

Модель воспитания, в основе которой лежит направление 
гуманистической психологии, развивали в 50–60 годах в США такие 
ученые как Маслоу, Франк, Роджерс, Колли, Комбс и другие. 

Главными понятиями гуманистической педагогики являются 
«самоактуализация человека», «личностный рост», «развивающая 
помощь». Каждый человек представляет собой цельное образование, 
неповторимую личность. Поведение личности определяется не 
подкреплением, поступающим из внешней среды, как учит 
бихевиоризм, а врожденным стремлением человека к актуализации – 
развитию своих природных способностей, поиску своего смысла и 
жизненного пути. Личность понимается как сложная автономная 
система, отличающаяся направленностью, волей к положительной 
деятельности и сотрудничеству. Самоактуализация – это реализация 
себя в деятельности, в отношениях с людьми, в полнокровной 
«хорошей» жизни на выбранном и изменяющемся жизненном пути. 
Это состояние означено у К. Роджерса понятием «полноценно 
функционирующий человек». В психотерапии и педагогике Роджерса 
психотерапевт и педагог должны возбудить собственные силы 
человека для решения его проблем, не решать за него. Не навязывать 
ему готового решения, а стимулировать его собственную работу по 
личностному изменению и росту, которые не имеют пределов. Целью 
обучения и воспитания должно быть не приобретение знаний как 
набора фактов, теорий и пр., а изменение личности учащегося в 
результате самостоятельного учения. Задача школы и воспитания – 
дать возможность развития, саморазвития личности, способствовать 
«поиску своей индивидуальности, идти к самоактуализации». Учение, 
в котором заинтересован ученик, где имеет место не просто 
накопление фактов, а изменение ученика, его поведения, его «Я-
концепции», Роджерс назвал «значимым для человека учением» и 
считал, что только таким оно и может быть. Он определял следующие 
условия, при которых оно может состояться  

1. Ученики решают в процессе учения проблемы, 
интересующие их и значимые для них.  

2. Педагог чувствует себя по отношению к ученикам 
конгруэнтно, то есть проявляет себя таким человеком, как он есть, 
выражая себя свободно.  

3. Педагог проявляет безусловное положительное отношение 
к ученику, принимает его таким, каков тот есть.  
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4. Педагог проявляет эмпатию к ученику – способность 
проникать в его внутренний мир, понимать его, смотреть его глазами, 
оставаясь при этом самим собой.  

5. Педагог обеспечивает учащихся средствами учения (книги, 
учебники, инструменты, материалы). Педагог играет роль 
фасилитатора, помощника и стимулятора значимого учения, должен 
создать психологический комфорт и свободу ученику, т.е. учение 
должно быть центрировано на ученике, а не учебном предмете. 

Воспитатель в рамках гуманистической педагогики должен 
побудить учащихся к нравственному выбору, предоставив материал 
для анализа. Методами воспитания являются дискуссии, ролевые 
игры, обсуждение ситуаций, анализ и разрешение конфликтов. Для 
родителей и педагогов ученые гуманистической школы предлагают 
такие «приемы» в общении с ребенком: «Я-высказывание», активное 
слушание, проявление безусловной любви к ребенку, положительное 
внимание к нему, контакт глаз, физический контакт. 

4.8. Основные идеи зарубежных концепций воспитания, 
технократической педагогики 

В Европе, Америке, Японии имеется значительное разнообразие 
теорий и подходов к воспитанию. Первую группу составляют 
концепции, в которых воспитание рассматривается как более или 
менее жесткое руководство учащимися, формирование заданных 
обществом свойств личности. Это можно назвать авторитарной, 
технократической, педагогической. Воспитательным концепциям 
второй группы можно дать обобщенное название – гуманистическая 
школа. В общем, воспитательные системы Запада базируют свои 
теории на философии прагматизма, позитивизма, экзистенциализма. 
Психоанализ и бихевиоризм являются психологической основой 
большинства воспитательных концепций Запада. 

Разработчики технократической авторитарной педагогики 
исходят из того, что задачей воспитательной системы школы и 
общества является формирование «функционального» человека – 
исполнителя, адаптированного к жизни в данной общественной 
системе, подготовленного к выполнению соответствующих 
социальных ролей. Так, в США эти роли были: гражданин, работник, 
семьянин, потребитель. Воспитание следует строить на рациональной 
научной основе, программируя поведение людей и управляя его 
формированием (Скиннер, создатель технократической педагогики). 
Советская педагогика пыталась строить воспитание именно как 
управляемый и контролируемый процесс, стремясь определить 
точные цели, задачи, содержание, методы и формы работы. 
Представители технократического подхода на Западе также стоят на 
позиции, что процесс формирования и воспитания личности должен 
быть строго направленным и приводить к проектируемым 
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результатам. Однако в этом подходе таится угроза манипулирования 
личностью, опасность получить в итоге человека-функционера, 
бездумного исполнителя. Воспитание понимается как модификация 
поведения, как выработка «правильных» поведенческих навыков. В 
основе технократической педагогики лежит принцип модификации 
поведения учащихся в нужном направлении. 

Формирование навыков поведения необходимо, но нельзя 
пренебрегать собственной волей личности, ее сознанием, свободой 
выбора, целями и ценностями, что и детерминирует собственно 
человеческое поведение. 

Модификационная методика предполагает выработку желаемого 
поведения в различных социальных ситуациях с помощью 
«подкрепителей»: одобрения или порицания в разных формах. Если 
модификация поведения приводит к манипуляции личностью, 
пренебрегает ее интересами, служит внешней адаптации, не 
апеллируя к собственной воле и свободе, то это носит антигуманный 
характер. Крайним выражением технократического подхода является 
теория и практика психотропного воздействия на учащихся и 
взрослых. Воспитание с помощью фармакологических препаратов 
противоречит всем нравственным и юридическим нормам. 

4.9. Направления воспитательной работы 

В комплексном воспитательном процессе можно выделить 
следующие направления: физическое, умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое и профессиональное воспитание. Кратко 
раскроем основные направления воспитательной работы. 

Содержание физического воспитания:  

- совершенствование организма человека (известно, что от 
физического состояния зависит успешность учебной, 
профессиональной деятельности, счастье всей жизни человека); 
совершенствование организма предполагает развитие двигательной и 
костно-мышечной систем, нервной системы; мускулатуры для 
сохранения и укрепления здоровья человека;  

- просвещение учащихся в вопросах физической культуры и 
личной гигиены;  

- формирование механизма физического самовоспитания, 
стимулирование самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, 
самодисциплины;  

- разностороннее развитие конкретных спортивных умений и 
мастерства;  

- развитие профессионально значимых физических качеств, 
обеспечивающих повышение работоспособности, устойчивости 
нервной системы, появление хорошего самочувствия;  

- индивидуальная работа с физически одаренными ребятами 
с учетом их интересов и склонностей.  
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Содержание умственного (интеллектуального) воспитания:  

- развитие интеллекта посредством развития всех 
познавательных функций человека психических процессов ощущения, 
восприятия, памяти, мышления, воображения, речи;  

- просвещение учащихся в области наук, деятельности, 
общения;  

- формирование механизма самоорганизации умственной 
деятельности;  

- развитие индивидуальных интеллектуальных способностей 
и познавательных возможностей учащихся;  

- развитие сознания и самосознания учащихся, их 
творческого потенциала;  

- формирование профессионального мышления.  

Умственное воспитание осуществляется, прежде всего, через 
образование и обучение. 

Содержание нравственного воспитания:  

- моральное воспитание – формирование сознания, 
нравственных чувств и навыков нравственного поведения;  

- этическое воспитание – формирование правил хорошего 
тона, культуры поведения и отношений;  

- патриотическое воспитание – формирование чувства любви 
и ответственности за свою Родину, формирование готовности прийти 
на защиту Родины и своего народа;  

- национальное и интернациональное воспитание – 
формирование чувства национального достоинства и уважения к 
другим нациям и народам;  

- политическое воспитание – формирование политического 
сознания. 

В свою очередь, каждое из этих направлений включает:  

- формирование духовных начал человека, его стремления к 
познанию себя и своего места на земле, в космосе;  

- нравственное просвещение в вопросах морали, этики, 
политики (мораль представляет собой совокупность правил, норм 
поведения людей, их обязанности по отношению к себе, к другим 
людям, к обществу, критерии различия зла и добра, хорошего и 
плохого, достойного и позорного);  

- развитие механизмов нравственного самовоспитания, 
саморегуляции поведения;  

- воспитание чувства личной ответственности за свои 
поступки и деятельность;  

- формирование не только взглядов и отношений, но и 
убеждений человека. 
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Убеждения – это глубокая вера человека в идеи, взгляды, 
отношения, требующая реализации в поведении и поступках 
человека. Содержание трудового и профессионального воспитания:  

- формирование потребности в труде, воспитание человека-
труженика, способного к созданию материальных и духовных 
ценностей для себя и общества;  

- формирование общетрудовых знаний, умений и навыков, 
положительного, сознательного и творческого отношения к труду;  

- профессиональное просвещение в области труда и 
производственной деятельности, экономики и права;  

- развитие механизма самообучения в сфере труда и 
профессиональной деятельности;  

- профессиональная ориентация – подготовка молодежи к 
выбору профессии, формирование интереса к ней;  

- профессиональное образование на основе 
профессионально-производственного труда учащихся;  

- профессионально-правовое воспитание – передача 
учащимся сведений о законах и нормах, имеющих юридическую силу в 
области трудовых и производственных отношений.  

Содержание эстетического воспитания:  

- развитие эстетического восприятия окружающего мира и 
способностей ценить и создавать прекрасное;  

- развитие эстетических чувств и эмоций, развитие 
воображения;  

- эстетическое просвещение учащихся в области искусства, 
культуры, объектов природы;  

- индивидуальное эстетическое воспитание, направленное 
на развитие художественных задатков, способностей и склонностей 
учащихся;  

- формирование механизма эстетического самообразования;  
- формирование эстетических отношений, восприятия, 

чувств, вкуса и идеала. 

4.10. Принципы и содержание семейного воспитания 

Начальной структурной единицей общества, закладывающей 
основы личности, является семья. Она связана кровными и 
родственными отношениями и объединяет супругов, детей и 
родителей. Брак двух людей – еще не семья, она появляется с 
рождением детей. В воспроизводстве человеческого рода, в 
деторождении и воспитании детей заключены основные функции 
семьи. 

Семья – это социально-педагогическая группа людей, 
предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в 
самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении 
(самоуважении) каждого ее члена. Семья создает у человека понятие 
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дома не как помещения, где он живет, а как чувства, ощущения места, 
где ждут, любят, понимают, защищают. Семья – это такое 
образование, которое «охватывает» человека целиком во всех его 
проявлениях. В семье могут формироваться все личностные качества. 
Судьбоносная значимость семьи в развитии личности растущего 
человека общеизвестна. 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, 
складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 
родственников. Семейное воспитание – сложная система. На него 
влияют наследственность и биологическое (природное) здоровье 
детей и родителей, материально-экономическая обеспеченность, 
социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место 
проживания семьи (место дома), отношение к ребенку. Все это 
органично переплетается и в каждом конкретном случае проявляется 
по-разному. 

Задачи семьи состоят в том, чтобы:  

- создать максимальные условия для роста и развития 
ребенка;  

- обеспечить социально-экономическую и психологическую 
защиту ребенка;  

- передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в 
ней детей и отношения к старшим;  

- научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, 
направленным на самообслуживание и помощь близким;  

- воспитать чувство собственного достоинства, ценности 
собственного «я».  

Семейное воспитание имеет и свои принципы. Наиболее общие из 
них:  

- гуманность и милосердие к растущему человеку;  
- вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее 

равноправных участников;  
- открытость и доверительность отношений с детьми;  
- оптимистичность взаимоотношений в семье;  
- последовательность в своих требованиях (не требовать 

невозможного);  
- оказание посильной помощи своему ребенку, готовность 

отвечать на его вопросы. 

Кроме этих принципов, есть ряд частных, но не менее значимых 
для семейного воспитания правил: запрещение физических 
наказаний, запрещение читать чужие письма и дневники, не 
морализировать, не говорить слишком много, не требовать 
немедленного повиновения, не потакать и др. Все принципы, однако, 
сводятся к одной мысли. Детям рады в семье не потому, что дети 
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хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко оттого, что им 
рады. 

Содержание семейного воспитания охватывает все направления. 
В семье осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, 
умственное и нравственное воспитание детей, видоизменяясь от 
возраста к возрасту. По мере сил родители и близкие в семье дают 
ребятам знания о природе, обществе, производстве, профессиях, 
технике, формируют опыт творческой деятельности, вырабатывают 
некоторые интеллектуальные навыки, наконец, воспитывают 
отношение к миру, людям, профессии, жизни.  

Особое место в семейном воспитании занимает нравственное 
воспитание. И в первую очередь воспитание таких качеств как 
доброжелательность, доброта, внимание и милосердие к старшим, 
младшим и слабым, честность, открытость, трудолюбие. Иногда сюда 
относят послушание, но не все считают его добродетелью. В 
ближайшие годы во многие семьи придет религиозное воспитание с 
его культом человеческой жизни и смерти, с почтением к 
общечеловеческим ценностям, со множеством таинств и 
традиционных обрядов.  

Целью семейного воспитания является формирование таких 
качеств личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и 
преграды, встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта и 
творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельности, 
нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная культура 
и физическое здоровье детей, их счастье – все это зависит от семьи, 
от родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания. 
Именно родители – первые воспитатели – имеют самое сильное 
влияние на детей. Еще Ж.Ж. Руссо утверждал, что каждый 
последующий воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, 
чем предыдущий. 

Семейному воспитанию присущи свои методы, а вернее, 
приоритетное использование некоторых из них. Это личный пример, 
обсуждение, доверие, показ, проявление любви, сопереживание, 
возвышение личности, контроль, юмор, поручение, традиции, похвала, 
сочувствие и т.д. Отбор идет сугубо индивидуально, с учетом 
конкретных ситуативных условий. 

4.11. Основные типы неправильного воспитания в семье 

Семейное воспитание начинается, прежде всего, с любви к 
ребенку. Педагогически целесообразная родительская любовь – это 
любовь к ребенку во имя его будущего, в отличие от любви во имя 
удовлетворения собственных сиюминутных родительских чувств, 
желания родителей «купить» детскую любовь «сюсюканьем», 
задариванием, щедрым субсидированием всех материальных 
желаний ребенка. Слепая, неразумная родительская любовь 
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порождает у детей потребительство, пренебрежение к труду, 
притупляет чувство благодарности и любви к родителям. 

Выделяют несколько типов неправильного воспитания. 

Безнадзорность, бесконтрольность встречается, когда родители 
излишне заняты своими делами и не уделяют должного внимания 
детям. В итоге дети предоставлены самим себе и проводят время в 
поиске увеселений, попадают под влияние «уличных» компаний. 

Гиперопека – жизнь ребенка находится под бдительным и 
неустанным надзором, он слышит все время строгие приказания, 
многочисленные запреты. В результате становится нерешительным, 
безынициативным, боязливым, неуверенным в своих силах, не умеет 
постоять за себя, за свои интересы. Постепенно нарастает обида за 
то, что другим «все дозволено». У подростков все это может вылиться 
в бунт против родительского «насилия»: они принципиально нарушают 
запреты, убегают из дома. Другая разновидность гиперопеки – 
воспитание по типу «кумира» семьи. Ребенок привыкает быть в центре 
внимания, его желания, просьбы беспрекословно выполняются, им 
восхищаются, а в результате, повзрослев, он не в состоянии 
правильно оценить свои возможности, преодолеть свой эгоцентризм. 
В коллективе его не понимают. Глубоко переживая это, он обвиняет 
всех, только не себя, возникает истероидная акцентуация характера, 
приносящая человеку множество переживаний на протяжении 
дальнейшей жизни. 

Воспитание по типу Золушки, т.е. в обстановке эмоциональной 
отверженности, безразличия, холодности. Ребенок чувствует, что отец 
или мать его не любят, тяготятся им, хотя посторонним может 
казаться, что родители достаточно внимательны и добры к нему. «Нет 
ничего хуже притворства доброты, писал Л. Толстой, – притворство 
доброты отталкивает больше, чем откровенная злоба». Ребенок 
переживает особенно сильно, если кого-то другого из членов семьи 
любят больше. Такая ситуация способствует появлению неврозов, 
чрезмерной чувствительности к невзгодам или озлобленности детей. 

«Жесткое воспитание» – за малейшую провинность ребенка 
сурово наказывают, и он растет в постоянном страхе. К.Д. Ушинский 
указывал, что страх – самый обильный источник пороков (жестокость, 
озлобленность, приспособленчество, угодничество, возникают на 
основе страха). 

Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности: 
с милых лет ребенку внушается мысль, что он обязательно должен 
оправдать многочисленные честолюбивые надежды родителей или же 
на него возлагаются недетские непосильные запреты. В итоге у таких 
детей появляются навязчивые страхи, постоянная тревога за 
благополучие свое и близких. Неправильное воспитание уродует 
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характер ребенка, обрекает его на невротические срывы, на трудные 
взаимоотношения с окружающими. 

Одним из самых недопустимых методов воспитания, 
используемых в семье, является метод физического наказания, когда 
на детей действуют с помощью страха. Физическое наказание 
вызывает физические, психические, нравственные травмы, которые в 
конечном итоге ведут к изменению поведения ребят. Так, у каждого 
второго наказываемого подростка возникают сложности в адаптации, 
приспособлении его к коллективу, почти у всех этих детей пропадает 
интерес к учебе. 

Ученые выделили это явление в особый феномен и назвали его 
СООСД (синдром опасного обращения с детьми). В разных странах в 
законодательствах есть пункты об ответственности лиц, знавших, но 
не сообщивших о СООСД. 

Чаще всего физическому наказанию подвергаются мальчики. 
Впоследствии они сами нередко становятся жестокими. Им начинает 
нравится унижать других, бить, издеваться. 

Причины СООСД кроются в социально-экономическом статусе 
семьи и характере межличностных отношений. К физическим 
наказаниям чаще прибегают в семьях с низким статусом отца, со 
старыми «ременными» традициями, ущемленными матерями, с 
низкими заработками. 

Наиболее благоприятный вариант взаимоотношений родителей с 
детьми, когда они испытывают устойчивую потребность во взаимном 
общении, проявляют откровенность, взаимное доверие, равенство во 
взаимоотношениях, когда родители умеют понять мир ребенка, его 
возрастные запросы. Поменьше приказов, команд, угроз, чтения 
морали, а больше умения слушать и слышать друг друга, стремления 
к поиску совместных решений, доводов, наблюдений. 

Достаточно хороший вариант взаимоотношений, когда родители 
стараются вникать в интересы детей и дети делятся с ними, но уже 
возможны некоторые «трещинки» во взаимоотношениях, если 
родители не обладают необходимой чуткостью и тактом, 
недостаточно бережно относятся к секретам детей, не поспевают за 
динамизмом развития детей, «фальшивят» в тоне разговора. 

Распространен такой вариант отношений, когда родители хотят 
вникнуть в интересы и заботы детей, но дети этого не принимают, 
«замыкаются в себе», потому что родители не умеют входить в 
детский мир без нажима, навязывания своих взглядов, критических 
замечаний «из-за желания добра», без нервозности и предубеждений. 
И вот парадоксальное следствие неудачных родительских усилий: 
«Дорогие родители, если вы будете меня воспитывать, я убегу из 
дома!» 
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Не редкость и  следующий вариант отношений между родителями 
и детьми: родители чрезмерно заняты собой, работой, увлечениями 
или размолвками между собой, и в результате им «не до душевного 
общения с детьми», что порождает у детей чувство обиды и 
одиночества. 

Часто жизненные стремления детей могут вызвать в семье 
конфликты, и справедливые огорчения родителей вызывают 
односторонние увлечения детей во вред учебе, появление вредных 
склонностей к курению, алкоголю, наркотикам. И хотя родители правы, 
но дети обычно убеждены, что правы не родители, а они сами лучше 
знают, как им жить. Родителям важно разобраться в мотивах 
стремлений детей, проявляя достаточно уважения к их доводам и 
аргументам, убедительно раскрывая и свои аргументы. 

Конфликты между родителями и детьми могут быть и по 
причинам обоюдной неправоты. Педагогическая несостоятельность 
родителей, жестокие, варварские методы воспитания либо 
чрезмерная избалованность детей могут приводить к полному 
взаимному отчуждению, враждебности между детьми и родителями. 

4.12. Формы зависимого поведения ребенка 

Исследования Сирса показали, что поведение и воспитательный 
стиль родителей влияют на формирование различных форм 
зависимого поведения ребенка. Сирс выделяет пять форм зависимого 
поведения.  

1. «Поиск негативного, отрицательного внимания»; ребенок 
привлекает внимание с помощью ссор, неподчинения указаниям 
родителей и требованиям, проявляет агрессивность. Эта форма 
поведения ребенка возникает, если имеет место прекращение 
внимания к ребенку со стороны матери («запятая мать» в отличие от 
«внимательной матери»); при слабости ограничительных требований. 
При сильном участии в воспитании отца, поскольку он не доверяет 
матери; такое поведение может проявляться у «папиных дочек», 
которые привязаны к отцу, и разлука с ним вызывает у них проявления 
зависимости агрессивного типа. Снисходительность родителей и 
слабое расположение отца к сыну, пренебрежение к сыну 
обусловливают агрессивно-зависимое поведение мальчиков.  

2. «Поиск постоянного подтверждения»: извинения, просьбы 
обещаний, поиск защиты, утешения, помощи или руководства со 
стороны родителей. Эта форма зависимого поведения связана с 
высокими требованиями достижений со стороны обоих родителей. 
Если отец для девочки более значимая фигура, чем мать, если 
девочка чувствует ревность к матери и сталкивается с высокими 
требованиями матери и с высокими стандартами достижений, 
предъявляемыми отцом, то иждивенчески зависимое поведение ярко 
проявляется у девочек. У мальчика подобный стиль поведения 
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возникает, если мать холодна, выдвигает ограничительные 
требования, не поощряет самостоятельность и независимость 
ребенка.  

3. «Поиск позитивного внимания» – поиск похвалы – включает 
усилия, направленные на получение одобрения от окружающих 
людей. Указанная форма зависимого поведения формируется, если 
мать проявляет терпимость по отношению к поведению дочери, 
поощряет зависимость дочери и считает, что она на нее похожа, если 
мать мало участвует в уходе за дочерью, но показывает строгость к 
проявлениям агрессивности и сексуальности дочери. Такое поведение 
у мальчиков является следствием длительной фрустрации. А 
самостоятельность у мальчиков формируется при отсутствии условий 
для зависимости, вследствие терпимости родителей, редких 
наказаний  

4. «Пребывание поблизости» – постоянное присутствие 
ребенка возле другого ребенка или группы детей либо взрослых. У 
девочек эта форма поведения возникает при отсутствии 
ограничительных требований и низком ожидании родителями зрелого 
поведения; если мать оценивает сына как менее зрелого, проявляет 
низкие требования в отношении чистоплотности, строго следит за 
проявлением агрессивности у сына, невысоко оценивает мужа, не 
доверяет ему потому, что он действует в противоположном 
направлении, то это приводит к инфантилизации мальчика из-за 
неопределенности, какое именно поведение заслуживает поощрения.  

5. «Прикосновение и удержание» – обнимание, 
прикосновение, удерживание других ребенком; такая форма 
зависимого поведения проявляется, если мать и отец лишены 
тревожности и требовательности и наблюдается атмосфера 
инфантилизации. 

Успех каждого метода воспитания, подчеркивает Сирс, зависит от 
умения родителей найти «средний путь». Правилом должно стать: ни 
слишком сильная, ни слишком слабая зависимость, ни слишком 
сильная, ни слишком слабая идентификация. В школьные годы 
зависимость ребенка от семьи уменьшается, а от учителя и группы 
сверстников возрастает, но эти изменения определяются прежним 
опытом ребенка, сформировавшимися формами зависимого 
поведения. В целом ребенок ведет себя так, как он был воспитан 
своими родителями. По Сирсу, детское развитие – зеркало практики 
воспитания ребенка.  

ГЛОССАРИЙ 

1. Абстрактный – отвлеченный или неконкретный.  

2. Авторитарный – основанный на беспрекословном подчинении 
власти, стремящийся навязать свой авторитет.  
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3. Авторитетность – способность человека иметь определенный вес 
среди людей, служить для них источником идей  и пользоваться их 
признанием и уважением.  

4. Актуальный – важный, имеющий значение для настоящего 
момента, действительный для данного периода.  

5. Альтернатива – необходимость выбора из двух или нескольких 
возможностей решения вопроса, обычно исключающих друг друга. 2) 
Каждая из этих возможностей.  

6. Альтруизм – черта характера, побуждающая человека бескорыстно 
приходить на помощь людям и животным.  

7. Амбиция – чувство самолюбия, гордости, самоуважение. 2) 
Обостренное самолюбие; самомнение; чванство; болезненная 
обидчивость.  

8. Аннотация – краткое сообщение о содержании и адресате книги, 
брошюры, статьи.  

9. Апатия – состояние эмоционального равнодушия, безразличия, 
бездеятельности.  

10. Апробировать – официально одобрить, дать положительную 
оценку.  

11. Бакалавр – первая учёная степень, лицо, сдавшее экзамен за 
первую ученую степень университета.  

12. Воля – свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в 
его способности сознательно управлять своей психикой и поступками.  

13. Девиантное (поколение) – поведение человека, отклоняющееся от 
установленных правовых или нравственных норм, нарушение их.  

14. Депрессия – состояние душевного расстройства, подавленности, 
характеризующееся снижением активности, упадком сил.  

15. Диалектика – процесс движения и развития во всей его сложности, 
многообразии и противоречивости. 2) Философское учение, 
рассматривающее всякое развитие в природе, обществе, сознании как 
следствие единства и борьбы противоположностей.  

16. Задатки – предпосылки к развитию способностей. Способности 
могут быть врожденными и приобретёнными.  

17. Индивид – отдельно взятый человек в совокупности всех присущих 
ему качеств: биологических, физических, социальных, 
психологических и т.д.  

18. Интеллект – совокупность умственных способностей.  

19. Инфантильный – страдающий инфантильностью, недоразвитый, 
сохранивший особенности детского организма. 2) Подделывающийся 
под детский тип поведения.  
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20. Истерия – нервно-психическое заболевание, проявляющееся в 
припадках повышенной возбудимости, судорожном смехе, слезах и 
т.д.  

21. Контекст – законченный в смысловом отношении отрывок 
письменного или иного входящего в него слова или фразы.  

22. Концепция – система научных и политических взглядов. 2) 
Ведущая, определяющая мысль чего-либо.  

23. Лидер – член группы, чей авторитет, власть или полномочия 
безоговорочно признаются остальными членами группы, готовыми 
следовать за ним.  

24. Личность – понятие, обозначающее совокупность устойчивых 
психологических качеств человека, составляющих его 
индивидуальность.  

25. Маразм – угасание психической деятельности человека вследствие 
атрофии отдельных участков коры головного мозга (из-за старости 
или продолжительной болезни).  

26. Менталитет – склад ума, характер чувств и мышления.  

27. Оптимальный – лучший из возможных, наиболее приемлемый, 
самый благоприятный.  

28. Оптимизм – мировосприятие, проникнутое верой в лучшее 
будущее, склонность видеть во всем тенденцию к улучшению.  

29. Пессимизм – мировосприятие, проникнутое унынием, 
безнадежностью.  

30. Прессинг – давление психологическое, экономическое, 
политическое и т.д., оказываемое на кого-либо. 

31. Социальный – общественный, относящийся к жизни людей и их 
взаимоотношениям в обществе.  

32. Стагнация – застой в производстве, торговле, общественной 
жизни.  

33. Стимул – побудительная причина, заинтересованность в 
совершении чего-либо.  

34. Тенденция – направление, в котором совершается развитие какого-
либо явления. 2) Направленность во взглядах и действиях, 
стремления, свойственные кому-либо.  

35. Тест – стандартное задание, применяемое с целью определения 
способностей испытуемого. 2) Вопросник для конкретных 
социологических исследований.  

36. Фрустрация – эмоционально тяжелое переживание человеком 
своей неудачи, сопровождающееся чувством безысходности, 
крушением надежд и достижения цели.  
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37. Цинизм – откровенное пренебрежение к нравственным, этическим 
нормам поведения. 2) Учение циников (киников), которые отвергали 
все общественные нормы, призывая к аскетизму, простоте и возврату 
к природе. 

38. Эмпатия – способность человека к сопереживанию и сочувствию к 
другим людям, к пониманию их внутренних состояний.  
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доступ – личный кабинет слушателя в системе дистанционного 

обучения https://cdml.ru. 

3  Бороздина Г.В. Основы психологии и педагогики: Учебное пособие- 

Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 415 с.: ISBN 978-985-06-2769-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/101216 

4 Вайнштейн Л.А. Психология управления: Учебное пособие /  Гулис 

И.В. - Мн.:Вышэйшая школа, 2018. - 383 с.: ISBN 978-985-06-2935-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012938 

5 Гуриева С.Д. Социальная психология общения: теория и практика : 

монография / под общ. ред., Л.Г. Почебут, А.Л. Свенцицкого.  — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 389 с. — (Научная 

мысль).— 

https://cdml.ru/
https://cdml.ru/
http://znanium.com/catalog/product/101216
http://znanium.com/catalog/product/1012938
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www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c23288728a5b4.76219099. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969116 

6 Еникеев М.И.. Юридическая психология: учебник для вузов / - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534796 

7 Рындак В.Г.. Педагогика: учебник / А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко 

[и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. 

www.dx.doi.org/10.12737/25026. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product 

8 Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. 

Инновационный курс для подготовки магистров: учеб. пособие /. — М. 

: Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2017. – 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/753361 

9 Столяренко  А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 

специальностям (030000)   - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 с. - ISBN 5-

238-00972-0. 

10 Темина С.Ю. Общая теория воспитания: учеб. пособие — М. : 

ИНФРА-М, 2018.— 210 

с.www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/935982 

11 Шайденко Н.А. Педагогика: Пособие  - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

132 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-106909-7 

(online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/979376 

 

Дополнительная литература 

 

 Учебники  

1 Александрова Е.А.. Методология педагогики: монография/ Р.М. 

Асадуллин, Е.В. Бережнова [и др.]; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 296с.— (Научная мысль). — 

http://znanium.com/catalog/product/969116
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534796
http://znanium.com/catalog/product
http://znanium.com/catalog/product/753361
http://znanium.com/catalog/product/935982
http://znanium.com/catalog/product/979376
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www.dx.doi.org/10.12737/monography_594a85bac8dd55.84618831. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016443 

2  Ефимова Н.С.  Психология общения. Практикум по психологии : 

учеб. пособие — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987198 

3 Заставенко В. А. Психология  : учебное пособие в схемах, таблицах, 

комментариях / В. А. Заставенко. – СПб. : СПбГИКиТ, 2015. – 177 с. 

4 Ильин Е.П. «Психология делового общения»: Питер; 

Санкт-Петербург; 2017 -131с. 

5 Маслова Е. Л.. Менеджмент [Текст] : учебник - Москва : Издатель-во 

торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 332, [4] с. : ил., табл. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 329-332 (42 назв.). - 

ISBN 978-5. 394-02414-6 (в пер.) 

6 Мандель Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, 

проблематика, принципы/ Мандель Б.Р. - М. Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 471 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-102953-4 (online) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/795807 

7 Околелов О.П. Педагогика высшей школы: Учебник.- М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-011924-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/546123 

8 Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. - 3 изд., испр. и доп. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975782 

9 Трусь А.А. Психология управления. Практикум: Учебное пособие- 

Мн.:Вышэйшая школа, 2015. - 348 с.: ISBN 978-985-06-2643-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011028 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://znanium.com/catalog/product/1016443
http://znanium.com/catalog/product/987198
http://znanium.com/catalog/product/795807
http://znanium.com/catalog/product/546123
http://znanium.com/catalog/product/975782
http://znanium.com/catalog/product/1011028
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1. Психологический словарь   http://psi.webzone.ru/ 

2. Курс лекций  psychology_pedagogics/course 

3. Психологический портал  www.flogiston.ru 

4. Статьи, тесты, тренинги по психологии  http://www.azps.rи 

5. Ссылки на тематические  сайты по психологии   

http://www.bookap.narod.ru/biblio/biblio.html 

6. Сборник психологических статей, тестов     http://www.psy-files.ru 

7. ООП ГУЗ по направлениям подготовки. – Режим доступа: - 

https://cdml.ru/i№dex.php 

8. Психология и педагогика. Рабочая программа /сост. М.В. Борисова. 

Изд-во РИО ГУЗ, 2018- 22 с. 

9. Психология и педагогика высшей школы. Рабочая программа для. 

магистратуры /Составитель Серова Т.И. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ЭБС ГУЗ, 2018 

10. Юридическая психология. Рабочая программа для 

бакалавриата/Составитель Борисова М.В. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: ЭБС ГУЗ, 2017 

11 Юридическая психология. Методические рекомендации. 

/Составитель Борисова М.В. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ЭБС ГУЗ, 2017 

12 Педагогика в высшей школе. Рабочая программа для аспирантуры 

/Составитель Борисова М.В. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ЭБС ГУЗ, 2017. 

13 Педагогика в высшей школе. Методические рекомендации 

/Составитель Борисова М.В. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ЭБС ГУЗ, 2017. 

14 Язык делового общения. Рабочая программа для бакалавриата 

/Составитель Серова Т.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

ЭБС ГУЗ, 2018 

15 Психология общения. Рабочая программа для бакалавриата 

/Составитель Серова Т.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.azps.rи/
http://www.bookap.narod.ru/biblio/biblio.html
http://www.psy-files.ru/
https://cdml.ru/index.php
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ЭБС ГУЗ, 2018 

16 Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения 

конфликтов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.— 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

279 c. – Режим доступа: - http://www.iprbookshop.ru/79616.html. — ЭБС 

«IPRbooks 

17  Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

18 Российская педагогическая энциклопедия 

http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

 

Нормативная правовая база 

 

1 Федеральный закон Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

образовательный ресурс.]  

2 Профессиональный стандарт «Педагог – психолог (психолог в сфере 

образования)», утверждённого приказом Минтруда России от 

24.07.2015 № 514н (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 

№ 38575).. 

3 ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 22.02.2018 № 126 (зарегистрировано в Минюсте России 

21.10.2015 № 39407). [Электронный образовательный ресурс.]  

4 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

5 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 

47415).  

6 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

http://dictionary.fio.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/
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образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Интернет-ресурсы и программное обеспечение 

1 http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система 

КонсультантПлюс. 

2 https://cdml.ru - система дистанционного обучения ФГБОУ ВО ГУЗ, 

включая банк презентаций в электронном виде. 

3 https://minobrnauki.gov.ru/ - официальный сайт Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

4 https://fgos.ru - сайт «Федеральные государственные 

образовательные стандарты». 

5 http://profstandart.rosmintrud.ru/ – официальный сайт 

«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

6 Темы выпускных аттестационных работ 

1 Общее представление о педагогике как науке. 
2. Исторические этапы развития педагогики. 
3. Методы педагогики. 
4. Педагогические принципы. 
5. Процесс обучения, его сущность и содержание. 
6. Формы и виды организации учебного процесса. 
7. Методы и средства обучения. 
8. Ассоциативно-рефлекторная (традиционная) система обучения. 
9. Современные дидактические концепции. Характеристики основных 
концепций развивающего обучения. 
10.Содержание образование: сущность, детерминанты, принципы и 
критерии отбора. 
11.Нормативные документы, регламентирующие содержание общего 
среднего и высшего образования. 
12. Периодизация возрастного развития Д.Б. Эльконина. 
13. Сущность и содержание воспитания. 
14.Виды воспитания: гражданское, трудовое, нравственное, 
эстетическое, физическое. 
15. Сущность методов воспитания и их классификация. 
16. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
17.Воспитательные системы и активные методы обучения и 
воспитания. 

https://cdml.ru/
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18.Семья как субъект педагогического взаимодействия и 
социокультурная среда воспитания и развития личности. 
19. Личность педагога. Модели труда учителя. 
20. Педагогическое общение: особенности, стили общения. 
21.Мотивы выбора и мотивация педагогической деятельности. 22. 
Основные формы контроля результатов учебной деятельности. 
Психология педагогической оценки. 
23.Способности: понятие, виды, условия и факторы формирования 
способностей. 
24.Учебная мотивация: специфика, выявление и условия 
формирования. 
25. Педагогические основы межличностных отношений. Проблема 
лидерства в группе. 
26. Различные типы учебных заведений. 
27. Образовательная система России 
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