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ВВЕДЕНИЕ  
 

 
Педагогика как научная дисциплина изучает закономерности 

воспитания, обучения и образования, выявляет их исторические 
корни и анализирует роль педагогических процессов в формирова-
нии личности и общества. Развитие педагогического знания тесно 
связано с эволюцией общественных институтов, культуры и эконо-
мических систем, что подчеркивает ее междисциплинарный харак-
тер. 

Пройдя сложный путь становления, отражая изменения в обще-
стве и культуре, педагогика остается фундаментом образовательной 
системы, способствуя адаптации личности к условиям жизни в дина-
мично меняющемся мире. Влияние социокультурных изменений на 
образование подчеркивает гибкость педагогики как науки. Так, в ин-
дустриальную эпоху она сосредотачивалась на стандартизации и мас-
совом характере обучения, в то время как информационное общество 
требует ориентации на личностное развитие, креативность и гиб-
кость образовательных систем.  

Анализ этих процессов помогает лучше понять, как меняются за-
дачи образования в ответ на вызовы времени, и способствует разра-
ботке подходов, адаптированных к текущим и будущим реалиям. В 
связи с этим, основной задачей учебно-методического пособия высту-
пает формирование у обучающихся педагогического мышления, 
предусматривающего адекватное понимание процессов обучения 
воспитания и развития, их особенностей. 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с при-
мерной программой учебной дисциплины «Педагогика и история 
образования» для организаций высшего образования, реализующих 
образовательную программу, содержащую область профессиональ-
ной деятельности и сферу профессиональной деятельности: 01 Обра-
зование и наука. Издание предназначено для обучающихся бака-
лавриата и специалитета с выбором задач профессиональной дея-
тельности педагогического типа. 

Структура учебно-методического пособия включает 4 главы: об-
щие основы педагогики, теорию обучения, теорию воспитания, педа-
гогические технологии. Каждый параграф содержит краткое содер-
жание темы, перечень базовых педагогических понятий, план и по-
следовательное раскрытие пунктов плана. Теоретический блок со-
провождается вопросами для самопроверки и рядом компетент- 
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ностно-ориентированных заданий, позволяющих осознанно прора-
ботать усвоенные знания по теме.  

Содержание профессиональной, в том числе педагогической, 
подготовки выступает динамичным конструктом, который посто-
янно обновляется, видоизменяется, в связи с чем проектируется в сов-
местной деятельности преподавателей, обучающихся, работодателей 
с учетом целей, заданных в компетентностном формате. Ведущими 
тенденциями изменений в содержании вузовской подготовки буду-
щих педагогов сегодня выступают: вариативность, практикоориенти-
рованность, направленность на потребности как самих выпускников, 
так и работодателей. 
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ГЛАВА 1.  
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

 
 

1.1. ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МАСТЕРСТВО 

 
Краткое содержание темы. 
Роль личности педагога в процессе социализации детей и моло-

дежи. Тезис о том, что фактором развития личности педагога высту-
пают его профессиональные качества. Освоение нормативных требо-
ваний профессии и формирование педагогического мастерства про-
исходит только в процессе приобщения учителя к общечеловеческой 
и педагогической культуре общества, становления на этой основе 
своей собственной общей и профессиональной культуры. Структура 
профессиональной культуры педагога, как совокупность компонен-
тов: методологического, коммуникативного, аксиологического, тех-
нологического, личностно-творческого, компонента профессио-
нально-личностного самоопределения.  

Понятие профессиональной компетентности педагога. Содержа-
ние теоретической и практической готовности к педагогической дея-
тельности. Квалификационные характеристики педагогической про-
фессии в нормативных документах.  

Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 
Значение самообразования и самовоспитания в процессе профессио-
нального становления учителя. Профессиограмма педагога. Понятие 
и структура педагогического мастерства. 

 
Базовые понятия: личность педагога, профессиональные качества, 

профессиональная культура, профессиональная компетентность, готов-
ность к профессиональной деятельности, квалификационная характери-
стика, профессионально-личностное становление и развитие, самообра-
зование, самовоспитание, профессиограмма, педагогическое мастерство. 

План 
1.1.1. Личность педагога. Общая и профессиональная культура 

педагога. 
1.1.2. Требования образовательных стандартов и компетентность 

педагога. 
1.1.3. Профессионально-личностное становление и развитие пе-

дагога. 
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1.1.1. Личность педагога.  

Общая и профессиональная культура педагога 

Личность педагога играет важную роль в жизни любого обще-
ства. Именно педагогу предоставляется возможность стать наставни-
ком для будущих поколений, определить направление их развития. 
«Личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, от-
мечал П.Ф. Каптерев, те или другие свойства его будут повышать или 
понижать воспитательное влияние обучения». 

Учитывая возросший уровень знаний современных обучаю-
щихся, их разнообразные интересы, педагог должен всесторонне раз-
виваться как личность: в области своей специальности, в сфере поли-
тики, искусства, общей культуры, должен быть для своих воспитан-
ников высоким примером нравственности, носителем человеческих 
достоинств и ценностей. 

Фактором развития личности педагога выступают его професси-
ональные качества. Педагог должен владеть знаниями и умениями, 
необходимыми для осуществления педагогической деятельности, а 
его профессиональные качества должны соответствовать требова-
ниям, общепринятым в его области знаний.  

Освоение нормативных требований профессии и формирование 
высокого уровня педагогического мастерства происходит только в 
процессе приобщения учителя к общечеловеческой и педагогиче-
ской культуре общества, становления на этой основе своей собствен-
ной общей и профессиональной культуры. 

Общая культура – это фундамент становления и развития про-
фессиональной культуры педагога.  

Общая культура педагога выражается в: 
1) разносторонности, широком кругозоре, эрудиции; 
2) высоком уровне духовных интересов и запросов, эстетических 

и нравственных потребностей в общении с искусством, с людьми, с 
природой; 

3) культуре мышления, эмоциональной культуре личности, куль-
туре труда, общения, правовой и экологической культуре и т. д. [51]. 

Профессиональная культура базируется на общей культуре лич-
ности и выступает как проекция в личностную и деятельностную 
сферу педагога:  

а) культуры в целом;  
б) педагогической культуры общества. 
Профессиональная культура педагога – это система общечеловече-

ских идей, профессионально-ценностных ориентаций и качеств  
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личности, универсальных способов познания и гуманистических тех-
нологий педагогической деятельности» [89].  

С позиции культурологического подхода (Е.В. Бондаревская, 
И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и др.) формирование профессиональной 
культуры педагога выступает главным условием и результатом его 
профессионального становления, инструментом самореализации в 
педагогической деятельности.  

Наиболее значимыми компонентами профессиональной куль-
туры педагога выступают: 

– методологический компонент – система основополагающих пе-
дагогических идей и принципов, определяющих педагогическое ми-
ровоззрение, цели и смысл профессиональной деятельности; 

– коммуникативный компонент – обеспечивает построение педа-
гогического взаимодействия на основе гуманистических принципов; 

– аксиологический компонент – система ценностей, определяющих 
отношение к профессиональной деятельности, к ее целям и средствам, 
к самому себе как педагогу, к той системе знаний, идей, норм, тради-
ций, которые лежат в основе педагогической деятельности; 

– технологический компонент – включает в себя высокий уровень 
владения педагогическими технологиями, методами и приемами по-
становки и решения педагогических задач; 

– личностно-творческий компонент – определяет творческую 
направленность и своеобразие личности педагога, стремление к твор-
ческой самореализации, проявлении своей индивидуальности, уни-
кальности [55]; 

– компонент профессионально-личностного самоопределения – лич-
ностное образование, обеспечивающее способность ориентироваться 
и принимать решения в быстро изменяющихся и противоречивых 
профессиональных условиях, готовность к изменениям и к определе-
нию своей жизненной позиции.  

Однако, профессиональную культуру педагога нельзя представ-
лять как механический набор компонентов. Это комплексная харак-
теристика личности учителя, в которой целостно проявляются его 
индивидуально-творческие особенности, сложившийся культурный, 
социальный и педагогический опыт. Л. Н. Толстой писал: «Если учи-
тель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
ученикам, он совершенный учитель». 
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1.1.2. Требования образовательных стандартов  

и компетентность педагога 

В современных социально-экономических условиях основным 
показателем уровня квалификации специалиста любой сферы стано-
вится его компетентность. Результатом образования становится го-
товность и способность будущего специалиста действовать в конкрет-
ных профессиональных условиях. 

В. А. Сластенин отмечал, «учитель должен владеть современ-
ными технологиями, «видеть» многообразие учащихся, учитывать их 
возрастные, индивидуальные и личностные особенности, реагировать 
на их потребности, способен проектировать комфортную социализа-
цию и профессиональную карьеру молодого человека» [88, с.48]. 

Так, именно полифункциональность профессиональной деятель-
ности педагога выступает основанием для формулирования совре-
менных требований к компетентности педагога как интегративной 
характеристике, позволяющей в своей структуре отразить все направ-
ления деятельности педагога и их содержание [53, с.107]. 

Компетентность – личные возможности должностного лица, его 
квалификация (знания и опыт), позволяющие ему принимать уча-
стие в разработке определенного круга решений или решать самому 
вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навыков. 

Профессиональная компетентность педагога – это личные возмож-
ности учителя, воспитателя, педагога, позволяющие ему самостоя-
тельно и достаточно эффективно решать педагогические задачи, фор-
мулируемые им самим или администрацией образовательного учре-
ждения. Необходимым для решения тех или иных педагогических за-
дач предполагается знание педагогической теории, умение и готов-
ность применять ее положения на практике. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью педа-
гога понимают единство его теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятельности. 

Содержание подготовки педагога той или иной специальности 
представлено в квалификационной характеристике – нормативной 
модели компетентности педагога, отображающей научно обоснован-
ный состав профессиональных знаний и умений. 

Квалификационная характеристика – это набор обобщенных тре-
бований к учителю на уровне его теоретического и практического 
опыта. 

Содержание теоретической готовности понимается как опреде-
ленная совокупность психолого-педагогических и специальных (по 
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предмету) знаний. Теоретическая готовность проявляется в обобщен-
ном умении педагогически мыслить, то есть предполагает наличие у 
учителя аналитических, прогностических, проективных, рефлексив-
ных умений. 

Содержание практической готовности выражается во внешних 
(предметных) умениях, т. е. в действиях, которые можно наблюдать. 
К ним относятся организаторские и коммуникативные умения. 

К организаторским умениям относят мобилизационные, инфор-
мационно-дидактические, развивающие и ориентационные.  

Коммуникативные умения учителя – это взаимосвязанные 
группы перцептивных умений, собственно умений педагогического 
(вербального) общения и умений и навыков педагогической техники. 

Требования к профессиональной компетентности педагога 
предъявляет Государственный стандарт высшего педагогического об-
разования. Современные требования государства и социума к компе-
тентности учителя изложены в профессиональном стандарте «Педа-
гог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании), действующем на 
территории Российской Федерации.  

В республике действует Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, где в разделе: 
«Квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования» конкретизированы требования к квалификации для ряда 
должностей руководителей, педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала организаций образования. 

 
1.1.3. Профессионально-личностное становление  

и развитие педагога 

Основу педагогической подготовки учителя составляет базовое 
педагогическое образование, которое обеспечивает возможность 
овладеть обучающимся системой знаний о человеке и обществе, ис-
тории и культуре, получить фундаментальную научную подготовку и 
основы профессиональных знаний по избранному направлению под-
готовки и профилю. 

Значимыми звеньями содержания педагогического образования 
являются самообразование и практическая деятельность.  

Самообразование – это совершенствование своих знаний и умений 
в различных областях действительности, а также развитие специаль-
ных знаний и умений в конкретной сфере деятельности. Содержание 
самообразования должно соответствовать профессиональному 
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уровню педагога, его интересам и склонностям. Главным условием 
педагогического самообразования является самоконтроль.  

Самообразование учителя находится в тесной взаимосвязи с са-
мовоспитанием, проблема которого с годами становится более акту-
альной, так как педагог должен быть образцом для своих учеников.  

Самовоспитание педагога – сознательная и целенаправленная дея-
тельность. При постановке целей самовоспитания важно определить 
их значимость и необходимость, соотнося себя реального с желаемым 
идеалом (результат самопознания). Постановка целей – часть само-
проектирования, выступающего в качестве мощного стимула разви-
тия. Самовоспитание начинается с момента появления плана-про-
граммы изменения своей личности. В процессе профессионального 
самовоспитания педагога могут быть использованы различные при-
емы, среди них выделяются три группы: самоинформирование, само-
побуждение, самоорганизация. 

Самоинформирование основывается на самопознании, так как 
без точного знания и оценки своей личности человек не может опре-
делить направление работы над собой. Самопознание основывается 
на умении критически оценивать мнение окружающих: администра-
ции школы, коллег, учащихся, их родителей и т. д. 

Самопобуждение к самовоспитанию зависит от уровня развития 
личности. Основными его формами являются самоодобрение, само-
ободрение и самоубеждение. Благодаря самоубеждению в сознании 
учителя формируются образы исходного и желаемого профессио-
нально значимого качества личности. Важным профессиональным 
качеством учителя является уверенность в себе. Недостаточная уве-
ренность в себе чаще всего связана с отсутствием профессионализма, 
низкого уровня компетентности, боязни выглядеть не так, как хоте-
лось бы.  

Самоорганизация – это умение так организовать свою деятель-
ность, чтобы наиболее полно реализовать свой творческий потен-
циал при соответствующей ситуации. Главным признаком самоорга-
низации является умение настроиться на деятельность и поддержи-
вать работоспособное состояние в течение длительного времени без 
применения волевых усилий [10]. 

В профессиональной деятельности педагога выделяют три вида 
самоорганизации – биологическую (обусловлена генетической про-
граммой его соматического развития), личностную (определена вли-
янием социальной среды, образовательных систем, предметно-прак-
тической и личностно-ролевой деятельности) и профессиональную 
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(обусловлена целеустремленностью, активностью, обоснованностью 
мотивации и спланированностью деятельности, которая требует са-
мостоятельности и высокого уровня профессиональной ответствен-
ности). Все три типа самоорганизации педагога имеют тесную взаи-
мосвязь. 

Итак, индивидуальность и профессионализм – две неразделимые 
стороны личности педагога, одинаково важные для успешной дея-
тельности.  

Содержание профессиональной готовности отражается в профес-
сиограмме учителя. Структура профессиограммы педагога представ-
лена следующими компонентами: знание профессии учителя, пони-
мание ее социальной сущности; профессионально-педагогическая 
подготовка; совокупность основных признаков, характерных для про-
фессии учителя; виды деятельности педагога; особенности педагоги-
ческой профессии; условия труда педагога; основные требования к 
профессии учителя; перспективы профессионального роста. 

Все указанные личностные и профессиональные качества состав-
ляют модель «идеального» или приближенного к идеалу учителя. 
Эти качества сами по себе привлекательны в любом человеке, но для 
педагога они являются еще и профессионально значимыми.  

Профессионально-личностное становление и развитие педагога 
выступает условием формирования педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство – высокий уровень овладения педаго-
гической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и 
навыков, профессионально важных качеств личности, позволяющих 
педагогу эффективно управлять учебно-познавательной деятельно-
стью учащихся и осуществлять целенаправленное педагогическое 
воздействие и взаимодействие [39]. 

Выделяют четыре самостоятельных компонента педагогического 
мастерства:  

– мастерство организатора коллективной и индивидуальной 
деятельности детей;  

– мастерство убеждения; 
–  мастерство передачи знаний о формировании опыта дея-

тельности; 
– мастерство владения педагогической техникой. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Как соотносятся понятия общей и профессиональной куль-

туры педагога? 
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2. Назовите компоненты профессиональной культуры педагога. 
3. Дайте определение профессиональной компетентности педа-

гога. 
4. В каких нормативных документах представлены квалификаци-

онные характеристики педагогической профессии? 
5. Какую роль в профессиональном становлении педагога играют 

самообразование и самовоспитание? 
6. Как соотносятся педагогическое мастерство и профессиональ-

ная компетентность учителя? 
 

Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1.  
Проанализируйте высказывания педагогов. Сформулируйте об-

щую идею, объединяющую их. 
В педагогике, возведенной в степень искусства, нельзя мерить 

действия всех деятелей по одной мерке, нельзя закабалить их в одну 
форму, но, с другой стороны, нельзя и допустить, чтобы эти действия 
были совершенно произвольны, неправильны и диаметрально про-
тивоположны. 

Н. И. Пирогов 
Заботиться о развитии своей педагогической индивидуальности 

– значит искать неисчерпаемые возможности обогащения применяе-
мых средств воспитания. 

Ю. Азаров 
Во всех сферах человеческой деятельности угроза узкой специа-

лизации как для индивида, так и для духовной жизни общества в це-
лом становится все более явственной. Уже дает о себе знать и то об-
стоятельство, что молодежь обучают люди, не отвечающие достаточ-
ной универсальностью. 

А. Швейцер 
Задание 2.  
Приведите аргументы, подтверждающие тезис П. Флоренского 

«Культура – это среда, растящая и питающая личность». 
Задание 3. * 
Изучите Раздел III. Требования к результатам освоения про-

граммы бакалавриата (перечень и содержание универсальных и обще- 

                                                           
* Сайт https://fgosvo.ru/ (путь поиска: Главная → ФГОС ВО (3++) по направле-

ниям бакалавриата → Образование и педагогические науки → 44.03.01 Педагоги-

ческое образование. 

https://fgosvo.ru/
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профессиональных компетенций) нормативного документа «Феде-
ральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ское образование», утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121. 

Задание 4.  
На сайте https://fgosvo.ru/ изучите нормативный документ «Про-

фессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда Рос-
сии от 18.10.2013 N 544н. 

Задание 5.  
Изучите квалификационные характеристики педагога, представ-

ленные в Едином квалификационном справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Приложение 
к Приказу Министерства экономики от 12 января 2010 года № 5). 
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1.2. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА.  

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 

 
Краткое содержание темы. 
Значение педагогики как науки об образовании, воспитании и 

развитии человека. Базовые функции педагогики как науки. Объект и 
предмет педагогики. Источники развития педагогики как науки. 

Философские основания педагогики: экзистенциализм, неото-
мизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектический материализм. 

Социальные аспекты воспитания и педагогической деятельно-
сти. Понятие и виды социализации. Воспитание как направление це-
ленаправленной социализации. Понятие и закономерности социаль-
ной педагогики. 

Взаимосвязь культуры и образования, влияние культурных фак-
торов на процесс обучения и воспитания Культура как основа фор-
мирования ценностей обучающихся, их культурной и гражданской 
идентичности, толерантного отношения к другим культурам и иден-
тичностям. 

Значимость медико-биологического знания в педагогике. Нерав-
номерность роста и развития человеческого организма. Сенситивные 
периоды развития. Проблема акселерации и ретардации. 

Взаимосвязь педагогики и психологии. Закономерности разви-
тия человека при обучении и воспитании. Педагогическая психоло-
гия – как область научного знания. Психология обучения. Психология 
воспитания. Психология педагога и педагогической деятельности. 

 
Базовые понятия: педагогика, обучение, воспитание, развитие. 

Объект педагогики, предмет педагогики, экзистенциализм, неото-
мизм, позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектический ма-
териализм, социализация, социальная педагогика, закономерности 
социальной педагогики, культурологический подход, ценности, 
идентичность, онтогенез, индивидуальное развитие, сенситивный пе-
риод, акселерация, ретардация, психологии обучения, педагогиче-
ская психология, психологии воспитания, психология педагогиче-
ской деятельности. 

План 
1.2.1. Педагогика как наука об образовании, воспитании и разви-

тии человека. 
1.2.2. Философские основания педагогики. 
1.2.3. Социальные основы педагогической деятельности. 
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1.2.4. Культурологический подход в педагогике. 
1.2.5. Медико-биологические основы педагогики. 
1.2.6. Психологические основы педагогической деятельности. 
1.2.7. Система педагогических наук. 
 

1.2.1. Педагогика как наука об образовании,  

воспитании и развитии человека 

Педагогическая отрасль знаний является едва ли не самой древ-
ней и по существу неотделима от истории человечества. А воспита-
ние и обучение – один из видов человеческой деятельности, обеспе-
чивающий эволюционное развитие вида. Каждый человек испыты-
вает объективную потребность учиться самому и передавать свой 
опыт другому.  

Свое название педагогика получила от греческих слов «пайдос» – 
дитя и «аго» – вести. В дословном переводе объединение этих слов 
означает «детоводитель». Педагогом в Древней Греции называли 
раба, который водил ребенка своего господина в школу и обратно до-
мой. Постепенно смыл данного слова трансформировался и стал ис-
пользоваться для обозначения искусства «вести ребенка по жизни», 
то есть, сопровождать, воспитывать и обучать, направлять духовное и 
физическое развитие.  

С накоплением знаний, выделением причинно-следственных свя-
зей, теоретических обобщений в начале XVII в. сформировалась осо-
бая наука о воспитании и обучении детей – педагогика. Педагогика 
как наука была вычленена из системы философских знаний благо-
даря английскому философу и естествоиспытателю Фрэнсису Бэкону 
и смогла закрепить свой научный статус благодаря трудам чешского 
педагога Яна Амоса Коменского. 

К середине XX в. стали возникать вполне обоснованные идеи о 
том, что в квалифицированном педагогическом руководстве нужда-
ются не только дети, но и взрослые.  

Так, И.П. Подласый дает самое краткое, общее и вместе с тем от-
носительно точное определение современной педагогики – это наука 
о воспитании человека. Важно отметить, что понятие «воспитание» в 
данном определении употребляется в самом широком смысле, вклю-
чая образование, обучение, развитие [71]. 

Педагогика – это наука о воспитательных отношениях, возникаю-
щих в процессе взаимосвязи воспитания образования и обучения с 
самовоспитанием, самообразованием и самообучением и направлен-
ных на развитие человека. 
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Базовыми функциями педагогики как науки выступает познание 
законов воспитания, образования и обучения людей и на этой основе 
создание рекомендаций педагогической практике лучших путей и 
способов достижения поставленных целей.  

Педагогика имеет статус прикладной науки, так как направляет 
свои усилия на оперативное решение возникающих в обществе про-
блем воспитания, образования, обучения.  

Педагогика изучает закономерности, принципы, содержание, 
методы, формы образования, воспитания, обучения.  

Объект педагогики – это явления действительности, которые обу-
славливают развитие человека в процессе целенаправленной деятель-
ности общества (воспитание, образование, обучение). 

Предмет педагогики – реальный целостный педагогический про-
цесс, целенаправленно организуемый в организациях образования 
разных уровней, типов и видов. 

Вопросы, стоящие перед педагогикой как наукой: 
1. Вопрос о целеполагании – Зачем, для чего учить, воспитывать? 
2. Вопрос о содержании воспитания обучения – Чему учить, вос-

питывать? 
3. Методы и технологии работы учителя – Как учить, воспиты-

вать? 
Источниками развития педагогики как науки выступают: много-

вековой практический опыт воспитания, закрепленный в образе 
жизни, традициях, обычаях людей, народной педагогике; философ-
ские, обществоведческие, педагогические и психологические труды; 
текущая мировая и отечественная практика воспитания; данные спе-
циально организованных педагогических исследований; опыт педаго-
гов-новаторов, предлагающих оригинальные идеи и системы воспи-
тания в современных быстро изменяющихся условиях [71]. 

 
1.2.2. Философские основания педагогики 

Так как педагогика зародилась в недрах философии, между 
этими науками отмечаются глубинные межпредметные связи. В ка-
честве методологии педагогики выступают различные философские 
учения (направления), такие как: экзистенциализм, неотомизм, пози-
тивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектический материализм 
и др. 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, А. 
Камю и др.) – это философия существования (экзистенция), пережи-
вания человеком своего бытия в мире. Экзистенциалисты отмечают 
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деформации личности в современном мире, ее отчуждение, утерю 
своеобразия и т.п. Выход они видят в том, что человек должен творить 
себя сам. Поэтому цель школы с позиции данного философского 
направления состоит в том, чтобы научить обучающихся «творить 
себя как личность, учить их так, чтобы они создавали себя». Отрицая 
объективные знания, экзистенциалисты выступают против образова-
тельных программ и учебников. Ученик сам определяет смысл вещей 
и явлений. Учитель должен предоставить полную свободу в усвоении 
знаний. Экзистенциализм служит философским основанием инди-
видуализации обучения. 

Неотомизм (Э. Жильсон, Ж. Маритен, В. Бруггер, А. Демпф, А. 
Дондейн, К. Фабро и др.) – учение, идущее от средневекового религи-
озного философа Фомы Аквинского, который признавал разум как 
средство для доказательства религиозных догм. Неотомисты доказы-
вают ведущую роль религии в воспитании подрастающих поколе-
ний. Они обвиняют школу в излишней рациональности, поэтому вся 
система обучения и воспитания, по их мнению, должна быть направ-
лена на развитие духовности. 

Неопозитивизм (Б. Рассел, Р. Карнап, М. Шлик, Л. Витгенштейн и 
др.) абсолютизирует естественные науки и количественные методы 
исследования, признает наукой только математику и естествознание, 
гуманитарные науки относит к мифологии. Недостаток педагогики 
неопозитивисты видят в доминировании в ней бесполезных идей и 
абстракций, а не реальных фактов: главное, «не знания, а методы из 
приобретения». 

Прагматизм (Дж. Дьюи, Т. Брамельд, А. Маслоу, Э. Келли и др.) 
сводит познание действительности к индивидуальному опыту чело-
века. Всякое знание истинно, если оно получено в процессе практиче-
ской деятельности человека и полезно для него. Опыт ребенка – вот 
основа учебного процесса в прагматизме, а цель образования – «са-
мовыявление» данных от рождения инстинктов и склонностей.  

Диалектический материализм (К. Маркс, Ф. Энгельс, П. Лафарг, А. 
Лабриола, Г.В. Плеханов и др.) признает первичной материю, а созна-
ние вторичным; оно возникает в результате развития материи и явля-
ется его продуктом. Явления объективного мира и сознания взаимо-
связаны и взаимозависимы; все предметы и явления находятся в со-
стоянии движения, развиваются и изменяются. Важное место зани-
мают законы диалектики: переход количественных изменений в каче-
ственные, единство и борьба противоположностей, отрицание отри-
цания. Ведущую роль в развитии личности играет воспитание,  
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которое представляет собой сложный социальный процесс, имею-
щий исторический и классовый характер. Личность и деятельность 
человека находятся в единстве: личность проявляется и формируется 
в деятельности. 

 
1.2.3. Социальные основы  

педагогической деятельности 

Процесс обучения и воспитания может осуществляться в различ-
ных условиях социума, поэтому необходимо учитывать социальную 
сторону воспитания, его социальный аспект. 

Процесс обучения и воспитания тесно связан с таким социаль-
ным явлением, как социализация личности – это процесс интеграции 
человека в социальную систему путем овладения нормами, прави-
лами, навыками и знаниями, которые помогут ему нормально функ-
ционировать в данном обществе. Если поведение животных обуслов-
лено инстинктами, то человеку для нормальной жизнедеятельности 
необходима социализация. 

Социализация может быть стихийной и целенаправленной. Сти-
хийная социализация рассматривается как неуправляемое приобще-
ние к социальным нормам и правилам поведения в результате пре-
бывания человека в непосредственном, близком контакте со своим со-
циальным окружением. Целенаправленная социализация – это спе-
циально организованная система способов воздействия на человека, 
которая разрабатывается обществом и его социальными институ-
тами с целью формирования личности согласно преобладающим в 
данном обществе идеалам, целям и нормам [45]. 

Одним из способов целенаправленной социализации выступает 
воспитание. Социальный контекст педагогики обусловил появление 
специального научного направления – социальной педагогики.  

Термин «социальная педагогика» был введен К. Магером и полу-
чил свое распространение в трудах А. Дистервега еще в середине XIX 
века. Ученые представляли социальную педагогику как педагогиче-
скую помощь в определенных социальных условиях и ситуациях, а 
школу рассматривали как инструмент социализации. 

Социальный аспект педагогики проявляется в выявлении общих 
и педагогических закономерностей взаимодействия личности и соци-
ума в различных его проявлениях. 

В связи с этим, целью социальной педагогики выступает научно-
педагогическое обоснование взаимодействия человека и социума, а 
также повышение научной обоснованности, качества и эффективно- 
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сти социально-педагогической деятельности по гармонизации этого 
взаимодействия на уровне практической работы [45]. 

Закономерности социальной педагогики выражают значимые по-
вторяющиеся объективно-обусловленные связи между сущностями 
педагогических процессов и явлений в социальном аспекте: 

1) формирование личности происходит по социальной про-
грамме – под социально-педагогическим воздействием обществен-
ной среды и определено степенью активности самой личности в 
своем развитии. 

2) источники формирования и потребления социальных услуг 
носят социально-детерминированный (определяющий) характер, т. 
е. они обуславливают потребности общества, отражают тенденции 
его развития, национальные особенности и т. д. 

3) эффективность работы педагога в социальном аспекте обеспе-
чивается: целостностью воздействия на личность обучающегося; реа-
лизацией общих интересов субъектов образовательных отношений 
через частные интересы; соответствием средств и технологий обуче-
ния и воспитания. 

 
1.2.4. Культурологический подход в педагогике 

В современной педагогике все большее внимание уделяется куль-
турологическому подходу, который позволяет рассматривать образо-
вание и воспитание в контексте культурных ценностей и идентично-
сти обучающихся.  

Культурологический подход в педагогике исследует взаимосвязь 
между культурой и образованием, а также рассматривает влияние 
культурных факторов на процесс обучения и воспитания [105].  

Культура является основой формирования ценностей обучающихся, 
позволяет педагогу учитывать различия в их ценностных ориентациях, 
исходя из их культурного контекста. Это помогает создать образова-
тельную среду, в которой каждый ученик может осознать и развить 
свои ценности, а также уважать и понимать ценности других людей. 

Культурологический подход также способствует формированию 
у учащихся универсальных ценностей, которые являются основой для 
гармоничного развития личности – уважение к другим, справедли-
вость, ответственность и др. Педагог, используя культурологический 
подход, может помочь учащимся осознать и принять эти ценности, а 
также научить их применять их в повседневной жизни. 

Культурологический подход играет важную роль в формировании 
идентичности обучающихся. Идентичность – это совокупность  
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уникальных характеристик и особенностей личности, которые опре-
деляют ее принадлежность к определенной культуре или группе. 
Обучающимся важно осознать свою культурную принадлежность, 
это помогает им почувствовать себя частью своей культуры и укреп-
ляет их самооценку и уверенность в себе. 

Культурологический подход также способствует формированию 
толерантного отношения к другим культурам и идентичностям. Обу-
чающиеся, осознавая свою культурную идентичность, могут лучше 
понять и научиться уважать идентичность других людей, что способ-
ствует развитию взаимопонимания и установлению межкультурной 
коммуникации. 

Культурологический подход в практике образования помогает 
создать благоприятную и поддерживающую среду для развития каж-
дого обучающегося, учитывая его культурную идентичность. 

Культурологический подход предполагает индивидуальный подход 
к каждому учащемуся, учитывая его культурные особенности, традиции 
и ценности. Учитель должен быть готов адаптировать учебный мате-
риал и методики обучения, чтобы они соответствовали культурным 
потребностям и интересам обучающихся. Например, использовать 
литературу, музыку или искусство, связанные с культурой ребенка, это 
делает учебный процесс более интересным и значимым для него. 

Культурологический подход также предполагает интеграцию 
культурных ресурсов в учебный процесс. Учитель может использовать 
фольклорные сказки, народные песни, традиционные ремесла и т. д., 
чтобы показать учащимся разнообразие культурного наследия и раз-
вить их интерес к изучению разных культур. Это помогает расширить 
кругозор обучающихся, развить их уважение к представителям раз-
ных культур. 

Культурологический подход также способствует развитию меж-
культурного обучения и коммуникации. Педагог может организовы-
вать проекты, мероприятия или дискуссии, в которых участвуют обу-
чающиеся разных культур. Это поможет им развить навыки меж-
культурной коммуникации и будет способствовать формированию 
толерантного отношения к разным культурам и идентичностям. 

Таким образом, культурологический подход в практике образо-
вания позволяет создать благоприятную и поддерживающую среду 
для развития каждого обучающегося, учитывая его культурные осо-
бенности. Он способствует индивидуальному подходу к каждому ре-
бенку, интеграции культурных ресурсов в учебный процесс и разви-
тию межкультурного обучения и коммуникации. 
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1.2.5. Медико-биологические основы педагогики 

Организм человека находится в состоянии непрерывного про-
цесса развития или онтогенеза. В настоящее время онтогенез рассмат-
ривается как единый процесс развития, который начинается с мо-
мента оплодотворения яйцеклетки и завершающийся естественной 
смертью индивида (Э. Геккель). 

Значимость медико-биологического знания в педагогике обу-
словлено тем, что каждый возрастной период характеризуется опре-
деленным состоянием всех структурных уровней человеческого орга-
низма: клеточного, тканевого, органного, системного. 

Процесс онтогенеза человека можно разделить на четыре основ-
ных периода: 1) внутриутробное развитие; 2) детство; 3) взрослое со-
стояние; 4) старость. 

Индивидуальное развитие проходит в соответствии с генетиче-
ски обусловленной последовательностью, которая реализуется при 
взаимодействии организма с условиями среды. 

Рост и развитие детского организма с момента рождения и до 
наступления зрелости протекает гетерохронно, т. е. неравномерно. 
Периоды устойчивого роста чередуются с его замедлением. Быстрее 
растут и развиваются те органы или системы органов, которые необ-
ходимы для организма на данном этапе развития. 

Переход от одного этапа развития к другому совершается в корот-
кие отрезки времени, которые рассматриваются как переломные, или 
критические, периоды онтогенеза. В процессе обучения и воспитания 
данные периоды необходимо учитывать в обязательном порядке. 

Не менее важным признаком биологического развития человека 
выступает возникновение высокой чувствительности к определенным 
условиям среды – так называемые, сенситивные периоды. 

Понятие «сенситивные периоды развития ребенка» было введено 
выдающимся отечественным психологом, психолингвистом, дефек-
тологом Л.С. Выготским. 

Сенситивность (от лат. sensitivus — чувствительный) – это опти-
мальное сочетание условий для развития психических процессов, 
присущих определенному возрастному периоду. Например, от 1 года 
до 3-х лет – сенситивный период развития речи ребенка, в 4–5 лет ак-
тивно развивается интерес к музыке и математике, усиливается ак-
тивность ребенка в восприятии письма, цвета, формы, размера пред-
метов, происходит интенсивное социальное развитие. 

Сенситивный период – ограниченный по времени период жизни 
ребенка, в котором созданы оптимальные условия для развития у 
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него определенных психологических качеств и видов деятельности. 
Следовательно, пропустив этапы психического развития, в будущем 
придется затрачивать немало усилий и времени, чтобы восполнить 
пробел в развитии определенных функций, а некоторые психические 
функции могут так и не развиться. 

Важным вопросом педагогики с позиции медико-биологиче-
ского подхода выступает влияние наследственности и внешней среды 
на рост и развитие человека. 

Морфологические и функциональные изменения организма че-
ловека в разные возрастные периоды проходят под влиянием наслед-
ственности и условий внешней среды. 

Наследственность (генетический код) определяет потенциальные 
возможности физического, полового и умственного развития человека. 

На рост и развитие влияют такие факторы внешней среды, как: 
питание, эмоциональные и социально-экономические факторы, по-
ложение ребенка в семье, взаимоотношения с родителями, воспита-
телями, учителями и др. Социальные факторы определяют социаль-
ное поведение и место человека в обществе. Эти факторы могут нару-
шать, ограничивать рост и развитие ребенка, а могут, наоборот, сти-
мулировать их. Средой определяется, в какой степени данный ребе-
нок может реализовать свои наследственные возможности. 

В некоторой степени под влиянием среды могут изменяться 
сроки биологического развития, долголетие, свойства нервных про-
цессов – сила, уравновешенность, подвижность. В значительной мере 
под влиянием среды формируются овладение сложными движени-
ями (ходьба), развитие речи, способность к анализу и обобщению, 
формирование личности. 

Негативное влияние факторов наследственности и внешней 
среды может быть сведено к минимуму умелыми воспитательными 
воздействиями. 

Не менее важным педагогическим вопросом в контексте биоло-
гического подхода выступает проблема акселерации и ретардации. 

Под акселерацией понимают ускорение соматического и физио-
логического созревания и развития детей и подростков. Акселерация 
характеризуется сложным комплексом взаимосвязанных явлений и 
может наблюдаться у детей, начиная с раннего детства. 

Ретардация – явление, противоположное акселерации, – замедле-
ние физического развития и формирования функциональных систем 
организма детей и подростков. Негативные тенденции в развитии де-
тей могут быть объяснены такими факторами, как: гиподинамия,  



28  

  

нарушение режима дня и питания, хроническое недосыпание, сниже-
ние интереса к занятиям спортом, чрезмерным увлечением электрон-
ными средствами информации, компьютерными играми. 

Учет медико-биологических аспектов в организации педагогиче-
ского процесса позволит снизить риск замедления как физического, 
так и личностного развития обучающихся. 

 
1.2.6. Психологические основы  

педагогической деятельности 

Сложность образовательного процесса заключается в том, что он, 
занимая значительное место в жизни человека, не дает ощутимо зри-
мого конкретного результата сразу по его завершении. Результатом 
образования (конечно, с учетом воздействия и других факторов, в 
частности наследственности, семейного воспитания, самовоспитания 
и др.) является все последующее поведение, деятельность, образ 
жизни человека.  

Психология – это основа науки воспитании, а задача воспитания 
помочь ребенку в самостоятельном развитии врожденных задатков. 
Прежде чем заниматься воспитанием человека, педагогика должна 
узнать его физические и психические особенности. Результаты психо-
логических исследований, воплотившиеся в законы психического 
развития человека, позволяют педагогам наиболее оптимально орга-
низовывать процессы обучения и воспитания. 

Отечественным психологом Л.С. Выготским впервые была выдви-
нута идея о том, что образование и воспитание играет управляющую 
роль в психическом развитии. Согласно этой идее, образование опе-
режает развитие и направляет его. Если человек не обучается, он не 
может быть полноценно развит. Но образование не исключает из 
внимания и внутренние закономерности процесса развития. Необхо-
димо всегда помнить о том, что обучение хоть и обладает огромными 
возможностями, но эти возможности не безграничны. 

С развитием психики развивается устойчивость, единство и це-
лостность личности, в результате чего она начинает обладать теми 
или иными качествами. Если педагог в своей учебно-воспитательной 
деятельности учитывает личностные особенности обучающегося, это 
дает ему возможность применять в работе педагогические средства и 
методы, соответствующие возрастным критериям и возможностям 
школьника. И здесь просто необходимо брать во внимание индиви-
дуальные особенности, степень умственного развития обучающихся, 
а также особенности психологической работы. 
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Взаимосвязь педагогики и психологии является настолько тес-
ной, что на стыке этих двух наук появилась самостоятельная область 
научного исследования – педагогическая психология. 

Педагогическая психология изучает закономерности развития 
человека при обучении и воспитании. В связи с чем, актуальными вы-
ступают такие проблемы, как: соотношение обучения и развития, 
обучения и воспитания, использование сенситивных периодов в про-
цессе обучения, работа с детьми с особыми образовательными по-
требностями, готовность детей к обучению в школе и т. д. Значимым 
становится выявление, изучение и описание психологических особен-
ностей и закономерностей, управляющих интеллектуальным и лич-
ностным развитием человека в условиях учебной и воспитательной 
деятельности. Это обуславливает и саму структуру педагогической 
психологии как научного направления, состоящую из психологии 
обучения, психологии воспитания и психологии педагога и педагоги-
ческой деятельности. 

Педагогическая деятельность, как и любой другой вид деятельно-
сти, имеет психологическое содержание, которое включает мотива-
цию, цели, задачи, объект, предмет, средства, способы, продукт и ре-
зультат. 

Важность изучения психологических основ педагогической дея-
тельности определяется не только социальной значимостью, но и 
многоплановостью и многозадачностью профессии педагога. Дея-
тельность учителя требует большого психологического напряжения. 
Педагогическая профессия, принадлежащая к категории «помогаю-
щих профессий», относится к группам риска по развитию синдрома 
эмоционального выгорания, что негативно отражается на результа-
тах процесса обучения, воспитания и развития обучающихся, а также 
приводит к неудовлетворенности профессиональной деятельностью, 
вплоть до отказа от нее [26]. 

По И.А. Зимней, принципами, на которых основывается совре-
менное образование, сформулированными в аспекте взаимосвязи пе-
дагогики и психологии выступают: 

– интеграция всех воспитывающих сил общества, органическое 
единство школы и других специальных институтов с целью воспита-
ния подрастающих поколений; 

– гуманизация – усиление внимания к личности каждого ребенка 
как высшей социальной ценности общества, установка на формиро-
вание гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и 
физическими качествами; 
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– дифференциация и индивидуализация, создание условий для 
полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

– демократизация, создание предпосылок для развития активно-
сти, инициативы и творчества учащихся и педагогов, заинтересован-
ное взаимодействие учителей и учащихся, широкое участие обще-
ственности в управлении образованием [26]. 

 
1.2.7. Система педагогических наук 

Современная педагогика, пройдя длительный путь развития, 
сформировала разветвленную систему педагогических наук: 

Общая педагогика, исследующая основные закономерности обра-
зования, которая состоит из четырех разделов: общие основы педаго-
гики; теория обучения (дидактика); теория воспитания; управление 
образовательными системами. 

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

Сравнительная педагогика, исследующая закономерности функци-
онирования и развития образовательных и воспитательных систем в 
различных странах путем сопоставления и нахождения сходств и от-
личий. 

Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания чело-
века на различных возрастных этапах. Она включает в себя дошколь-
ную педагогику, педагогику школы, педагогику среднего профессио-
нального образования, педагогику высшей школы, андрогогику (пе-
дагогику взрослых). 

Специальная педагогика (дефектология), которая исследует зако-
номерности воспитания и обучения людей с физическими и психи-
ческими недостатками. В состав специальной педагогики входят сле-
дующие научные дисциплины: сурдопедагогика (изучает закономер-
ности обучения и воспитания слабослышащих и глухих); тифлопеда-
гогика – незрячих и слабовидящих, олигофренопедагогика – ум-
ственно отсталых, логопедия – обучающихся с нарушениями речи.  

Коррекционную педагогическую деятельность с детьми и под-
ростками, имеющими незначительные отклонения в развитии си по-
ведении, изучает коррекционная педагогика. 

Методики преподавания различных дисциплин содержат специфи-
ческие частные закономерности обучения конкретным дисциплинам 
(языку, физике, математике, химии, истории и др.). 

Профессиональная педагогика изучает закономерности, осуществ-
ляет теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, техноло- 
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гии воспитания и образования человека, ориентированного на кон-
кретную профессиональную сферу деятельности.  

В зависимости от того, какая сторона человеческой деятельности 
взята за основу, выделяют различные виды отраслевой педагогики: во-
енную, инженерную, спортивную, театральную, музейную, пенитен-
циарную (педагогику исправительно-трудовых учреждений) и др.  

Таким образом, по мере расширения границ исследования в педа-
гогике происходит дифференциация педагогических знаний. В резуль-
тате выделяются и формируются отдельные научные дисциплины, от-
личающиеся друг от друга особенностями объекта и предмета иссле-
дования, по возрастному, предметному и другим признакам. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Почему педагогика дословно переводится с греческого, как «де-
товодитель»? 

2. Приведите определение педагогики как науки. 
3. Охарактеризуйте объект и предмет педагогики. 
4. Каковы философские основания педагогики? 
5. В чем выражаются социальные аспекты педагогической дея-

тельности? 
6. Что исследует культурологический подход в педагогике? 
7. Каково значение медико-биологического знания в педагогике? 
8. Назовите психологические основы педагогической деятельности. 
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1.  
Что такое педагогика? Из предложенных ответов выберите пра-

вильный, обосновав его достоверность. 
а) Педагогика изучает закономерности развития ребенка и опре-

деляет пути его воспитания. 
б) Педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении 

людей. 
в) Педагогика – это искусство воздействия воспитателя на воспи-

танника с целью формирования его мировоззрения. 
г) Педагогика занимается изучением вопросов обучения и обра-

зования подрастающего поколения. 
д) Педагогика – наука о воспитании человека. 
Задание 2.  
Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? Из предло-

женных ответов выберите правильный, обосновав его достоверность. 
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а) Воспитание, обучение подрастающего поколения. 
б) Познание законов воспитания, вооружение педагогов-практи-

ков знанием теории учебно-воспитательного процесса. 
в) Изучение воспитания как фактора духовного развития людей. 
г) Изучение проблем образования и обучения людей в современ-

ном мире. 
д) Исследование человеческой природы. 
Задание 3.  
Заполните таблицу. Продолжите перечень оснований педаго-

гики и определите краткую характеристику 
№ 

п/п 
Основания педагогики Краткая характеристика 

1 Философские  

2 Социальные  

3 Культурологические  

4 Медико-биологические  

5 Психологические  

6   

7   

 
Задание 4.  
Соотнесите вопрос педагогики с его содержанием: 

Как учить, воспитывать?  

 

 

Содержание воспитания, обу-

чения 

Чему учить, воспитывать? Целеполагание 

Зачем, для чего учить, воспиты-

вать? 

Методы и технологии работы 

 
Задание 5.  
Закономерности психического развития в детстве описаны Л.С. 

Выготским: 1) цикличность; 2) неравномерность; 3) «метаморфозы»; 
4) сочетание эволюции и инволюции. 

Найдите информацию в дополнительной литературе и дайте 
краткую характеристику перечисленным закономерностям психиче-
ского развития. Следует ли учитывать данные закономерности педа-
гогу в процессе обучения и воспитания детей? 

Задание 6.  
В таблице перечислены основные науки, с которыми взаимосвя-

зана педагогика. Характеристики этих наук описаны в правой  
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колонке в хаотичном порядке. Сопоставьте науку, взаимодействую-
щую с педагогикой, с ее характеристикой (проставьте в пустой ко-
лонке номер, соответствующий названию науки). 

№ 

п/п 

Название 

науки 

№ 

п/п 
Характеристика науки 

1 Психология  Позволяет учитывать особенности строения 

тела и закономерности работы нервной си-

стемы человека. 

2 Философия и 

социология 

 Раскрывает историческое своеобразие раз-

вития человека и общества, воспитания и 

образования в различные периоды разви-

тия людей и общества. 

3 Физиология  Позволяет педагогике правильно учитывать 

национальные и другие особенности людей. 

4 Экономиче-

ские науки 

 Раскрывает для педагогики проблемы, свя-

занные с влиянием политических явлений и 

процессов на обучение и воспитание людей. 

5 Науки о тру-

довой дея-

тельности 

 Позволяет педагогике более точно и пра-

вильно понять сущность психики, личности 

и группы, опираясь на это добиваться 

наиболее эффективного изучения педагоги-

ческих явлений и процессов. 

6 Политология  Позволяют педагогике правильно форми-

ровать у людей качества, необходимые для 

различных видов профессиональной дея-

тельности. 

7 Этнология  Способствует формированию ценностного 

отношения человека к миру. 

8 Исторические 

науки 

 Дают возможность принимать во внимание 

и учитывать закономерности развития про-

изводственных отношений, а также четко 

представлять те экономические процессы, в 

условиях которых происходит обучение и 

воспитание людей. 

9 Медицина  Позволяет педагогике учитывать социаль-

ные особенности жизни и деятельности лю-

дей и принимать во внимание их влияние на 

обучение, воспитание и педагогическую де-

ятельность. 
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10 Этика  Выявляет условия, пути и средства сохране-

ния и укрепления здоровья. 

11 Эстетика  Изучение населения по полу, возрасту, заня-

тиям. 

12 Демография  Изучение природы морали, ее место в си-

стеме общественных отношений. 
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нов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 576 с. 

7. Чуркина Н. И. Культурологический подход: возможности и 
ограничения в педагогике // Вестник Омского государственного педа-
гогического университета. – Гуманитарные исследования. – 2019. – №2 
(23). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskiy-podhod-
vozmozhnosti-i-ogranicheniya-v-pedagogike. 

 
1.3. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Краткое содержание темы 
Необходимость изучения основных педагогических понятий (ка-

тегорий). Понятие «воспитание» в широком и узком социальном 
смысле; в широком и узком педагогическом значении. Обучение как 
специально организованный, целеполагаемый и управляемый  
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процесс взаимодействия педагогов и обучающихся. Преподавание и 
учение как компоненты обучения. Знания, умения, навыки. Компе-
тенции и компетентность. Образование как результат обучения и вос-
питания. 

Общенаучные категории педагогики: формирование, развитие, 
социализация, самовоспитание, самообразование, саморазвитие. 

Специальные педагогические категории: педагогическая дея-
тельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, 
педагогический процесс, педагогическая цель. 

 
Базовые понятия: воспитание, обучение, образование, формиро-

вание, развитие, социализация, самовоспитание, самообразование, 
саморазвитие, компетенция, компетентность, педагогическая дея-
тельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, 
образовательный процесс. 

План 
1.3.1. Воспитание, обучение, образование как базовые педагоги-

ческие категории. 
1.3.2. Общенаучные категории педагогики. 
1.3.3. Специальные категории педагогики. 
 

1.3.1. Воспитание, обучение, образование  

как базовые педагогические категории  

Каждая наука оперирует своими понятиями, терминами – науч-
ными категориями. Единое понимание сущности явлений и процес-
сов облегчает восприятие научной информации и обеспечивает ее 
понимание в едином контексте. Это обуславливает необходимость 
изучения основных педагогических понятий, называемых также педа-
гогическими категориями. 

К базовым педагогическим категориям традиционно относят 
воспитание, обучение, образование.  

Воспитание – целенаправленный и организованный процесс фор-
мирования личности.  

И.П. Подласый отмечает, что воспитание имеет исторический ха-
рактер. «Оно возникло вместе с человеческим обществом, став орга-
ничной частью его жизни и развития, и будет существовать, пока су-
ществует общество. Именно поэтому воспитание – это общая и веч-
ная категория» [72]. 

Категорию «воспитание» в педагогике принято рассматривать: 
а) в широком и узком социальном смысле; 
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б) в широком и узком педагогическом значении. 
В широком социальном смысле воспитание – это передача накоп-

ленного опыта от старших поколений к младшим.  
Человечество достигло современного уровня развития благодаря 

тому, что опыт предшествующих поколений использовался и при-
умножался последующими поколениями, то есть благодаря воспита-
нию.  

Воспитание воздействует на развитие общества, в свою очередь об-
щество предоставляет возможности для воспитания. Смена типа об-
щественно-экономической формации приводит к смене типа воспита-
ния. Изменяются цели, задачи, формы и организация воспитания.  

Воспитанием в широком социальном смысле занимается целый 
комплекс институтов: семья, учебно-воспитательные учреждения, 
средства массовой информации, литература, искусство, трудовые 
коллективы, органы правопорядка и др. Поэтому общее понятие 
«воспитание» нуждается в сужении и конкретизации. 

В узком социальном смысле воспитание – это целенаправленное 
воздействие на человека со стороны общественных институтов с це-
лью формирования у него определенных знаний, взглядов и убежде-
ний, нравственных ценностей, подготовки к жизни. 

Ведущим социальным институтом из перечисленных выше в дан-
ном контексте выступают учебно-воспитательные учреждения. 

В широком педагогическом смысле воспитание – это специально ор-
ганизованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллек-
тива, воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него за-
данных качеств, осуществляемое в образовательных учреждениях и 
охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. 

В узком педагогическом смысле воспитание – это процесс и резуль-
тат воспитательной работы, направленной на решение конкретных 
воспитательных задач. 

Обучение – это специально организованный, целеполагаемый и 
управляемый процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, 
направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование 
мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возмож-
ностей обучающихся, закрепление навыков самообразования в соот-
ветствии с поставленными целями [73].  

В понятие обучения включены два компонента – преподавание 
(деятельность учителя) и учение (деятельность ученика).  

Преподавание – это передача системы знаний, умений, опыта де-
ятельности, формирование компетенций; 
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Учение – усвоение опыта через его восприятие, осмысление, пре-
образование и использование, освоение компетенций. 

Основу обучения составляют знания, умения, компетенции. С 
позиции педагога – это исходные (базовые) компоненты содержания 
образования. С позиции обучающихся – продукты усвоения.  

Знания – это отражение объективной действительности в форме 
фактов, представлений, понятий и законов науки. Это результат по-
знания объективной действительности.  

Умения – готовность сознательно и самостоятельно выполнять 
практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний 
и жизненного опыта. Действие, доведенное до совершенства (автома-
тизма) путем многократного упражнения, называют навыком. 

Формирование знаний (знания ради знаний) и умений не является 
главной целью образования. Важна способность применять обобщен-
ные знания и умения в конкретных ситуациях, для разрешения про-
блем, возникающих в реальной деятельности. Так, умение применить 
усвоенное знание лежит в основе формирования компетенций. 

Компетенции – требуемый результат образовательной деятель-
ности обучающихся, включающий в себя не только знания, но и осво-
енные способы действий, личностные качества, необходимые для 
продуктивной деятельности [57]. Компетенция – это «знание в дей-
ствии», способность устанавливать связи между знанием и реальной 
ситуацией, осуществлять принятие решения в условиях неопреде-
ленности и вырабатывать алгоритм действий по его реализации. Это 
способность установить и реализовать связь между знанием, умением 
и ситуацией. 

А.В. Хуторской предлагает трехуровневую иерархию компетен-
ций: 

1) ключевые компетенции – относятся к общему (метапредмет-
ному) содержанию образования; 

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному 
кругу учебных предметов и образовательных областей; общепред-
метные компетенции должны обладать свойством переноса в другие 
предметы или образовательные области; 

3) предметные компетенции – связаны со способностью уча-
щихся привлекать для решения проблем знания, умения, навыки, 
формируемые в рамках конкретного предмета [103]. 

Более широким и комплексным является понятие «компетент-
ность», которое понимается как качество личности, предполагаю-
щее, что человек владеет определенным набором компетенций.  
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Сообщая обучающимся те или иные знания, формируя компе-
тенции, педагоги всегда придают им необходимую направленность, 
формируя мировоззренческие, социальные, идеологические, нрав-
ственные и многие другие установки. Поэтому обучение имеет воспи-
тывающий характер. Точно так же мы должны признать, что в любом 
воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая – воспи-
тываем, воспитывая – обучаем.  

Образование – это результат обучения и воспитания.  
Образование – это объем систематизированных знаний, умений, 

компетенций, способов мышления, которыми овладел обучаю-
щийся.  

Главный критерий образованности – системность знаний и си-
стемность мышления, проявляющиеся в том, что человек способен 
самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в системе зна-
ний с помощью логических рассуждений.  

По характеру и направленности образование подразделяется на 
общее, профессиональное и политехническое. 

Общее образование дает знание основ наук о природе, обществе, 
человеке, развивает познавательные способности; дает понимание ос-
новных закономерностей развития в окружающем мире, необходи-
мые каждому человеку учебные и трудовые умения, формирует необ-
ходимые компетенции. Объем и направленность общего образова-
ния регулируются государством и является обязательным. 

В начальных профессиональных учебных заведениях готовят рабо-
чих, а в средних профессиональных и высших учебных заведениях – спе-
циалистов средней и высшей квалификации для различных отраслей.  

Политехническое образование знакомит с основными принци-
пами современного производства, вырабатывает навыки обращения 
с простейшими орудиями труда, которые применяются в быту и по-
вседневной жизни. 

 
1.3.2. Общенаучные категории педагогики 

Педагогика широко использует такие общенаучные категории, 
как «формирование», «развитие», «социализация», а также доста-
точно общие понятия: «самовоспитание», «самообразование», «само-
развитие». 

Формирование – процесс становления человека как социального 
существа под воздействием всех без исключения факторов – экологи-
ческих, социальных, экономических, идеологических, психологиче-
ских и т. д.  
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Одним из важнейших, но не единственным фактором формиро-
вания личности выступает воспитание. Формирование подразуме-
вает некоторую законченность человеческой личности, достижение 
уровня зрелости, устойчивости. 

Развитие – это процесс и результат количественных и качествен-
ных изменений в организме человека. Оно связано с постоянными, не-
прекращающимися изменениями, переходами из одного состояния в 
другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к высшему.  

Выделяют физическое, психическое, духовное, социальное и т. д. 
развитие. Педагогика изучает проблемы духовного развития лично-
сти во взаимосвязи со всеми другими его компонентами. 

Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом опре-
деленной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного члена общества. Социа-
лизация включает как социально-контролируемые процессы целена-
правленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, 
спонтанные процессы, влияющие на ее формирование (по А.В. Муд-
рику). 

Социализация предусматривает развитие человека на протяже-
нии всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой в про-
цессе усвоения и воспроизводства социальных и культурных ценно-
стей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к ко-
торому он принадлежит. 

Самовоспитание – осознанная и целеустремленная работа чело-
века по формированию у самого себя желаемых черт, качеств лично-
сти, форм поведения. 

Самообразование – целенаправленная и целеустремленная работа 
человека над собой, связанная с поиском и усвоением им необходи-
мых компетенций. 

Саморазвитие – это непрерывный процесс работы человека над 
собой, который включает в себя развитие физических и умственных 
способностей, карьерный рост, духовное обогащение и моральное со-
вершенствование. Саморазвитие помогает человеку стать более вос-
питанным, образованным и уверенным в себе. 

 
1.3.3. Специальные категории педагогики 

К числу специальных педагогических категорий могут быть отне-
сены такие основные понятия, как: педагогическая деятельность, пе-
дагогическое взаимодействие, педагогическая система, педагогиче-
ский процесс. 
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Педагогическая деятельность – это общественно значимая профес-
сиональная деятельность, которая заключается в воспитании и обуче-
нии человека.  

Педагогическая деятельность реализуется в рамках образователь-
ного процесса и направлена на создание оптимальных условий для 
воспитания, развития и саморазвития личности обучающегося. Пе-
дагогическая деятельность характеризуется гуманистической направ-
ленностью и направлена на передачу накопленного социального 
опыта обучающимся. Так, педагог выступает посредником между об-
ществом и человеком – обучающимся. 

Педагогическое взаимодействие – это специально организованные 
взаимные действия педагога с другими людьми, направленные на из-
менения в поведении, деятельности, сознании, психике, отношениях 
человека.  

Педагогическое взаимодействие носит двусторонний характер, 
то есть, включает два взаимообусловленных компонента: воздействие 
педагога и ответную реакцию человека, включенного во взаимодей-
ствие. Воздействия могут быть длительными или временными, пря-
мыми или косвенными, различаться по направленности, содержа-
нию и формам предъявления, по характеру обратной связи (управ-
ляемые, неуправляемые) и т. п. Ответные реакции также многооб-
разны: активное восприятие, переработка информации, игнорирова-
ние или противодействие, эмоциональное переживание или безраз-
личие, действия, поступки и т. п. Двусторонняя активность в про-
цессе педагогического взаимодействия обеспечивает реализацию 
субъкт-субъектного подхода в педагогике. 

Педагогическая система – совокупность взаимосвязанных средств, 
методов и процессов, необходимых для создания организованного, 
целенаправленного педагогического влияния на формирование лич-
ности с заданными качествами. 

Структурно традиционная педагогическая система состоит из 
трех компонентов: обучающийся, педагог, образовательная среда. 
Содержательно – это система, в которой непосредственно реализу-
ется педагогический процесс, во внешнем плане выступающий как 
педагогическое взаимодействие «обучающийся – педагог», осуществ-
ляемое в некоторой образовательной среде. 

Педагогический процесс – специально организованное взаимодей-
ствие педагогов и обучающихся в целях решения задач образования, 
воспитания, обучения и развития личности. Представляет собой це-
почку отдельных педагогических взаимодействий. 
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Педагогический и образовательный процесс во многом синони-
мические понятия. Происхождение их можно объяснить тем, что в 
одних странах (например, Германия, Россия, Польша) употребляется 
термин «педагогика», в других (англоязычные страны) – термин 
«education» – «образование». Поэтому в одних странах употребляется 
понятие «образовательный процесс», в других – «педагогический 
процесс». В отечественной педагогике употребляются оба термина. 

Педагогическая цель – это предвидение педагогом и обучающимся 
результатов их взаимодействия, в соответствии с которыми затем со-
относятся все компоненты педагогического процесса. 

Каждая цель имеет свой предмет, т. е. то, что предполагается раз-
вить у обучающегося. На основе этого выделяют три группы целей. 
Группа А (обучающие) – цели формирования знаний, умений, т. е. цели 
формирования сознания и поведения; Группа В (воспитательные) – 
цели формирования отношений к самым различным сторонам жизни: 
обществу, труду, теме урока, профессии, друзьям, родителям, искусству 
и т. д. Группа С (развивающие) – цели формирования творческой дея-
тельности, развитие способностей, задатков, интересов обучающихся. 

Знание специальных категорий педагогики обеспечивает пони-
мание сущности педагогических явлений и восприятие научной ин-
формации в едином контексте. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Какие педагогические категории относят к базовым, почему? 
2. Дайте определение понятия «воспитание»: 
а) в широком и узком социальном смысле; 
б) в широком и узком педагогическом значении. 
3. В какую базовую педагогическую категорию включены два ком-

понента – преподавание и учение? 
4. Как соотносятся понятия «компетенция» и «компетентность»? 
5. Как называют объем систематизированных знаний, умений, ком-

петенций, способов мышления, которыми овладел обучающийся? 
6. Перечислите общенаучные категории педагогики. 
7. Какие понятия относят к специальным педагогическим катего-

риям? 
 
Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1.  
Воспитание – это общая и вечная категория. Однако, воспитания, 

пригодного для всех времен и народов не существует. Каждая новая 
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социально-экономическая формация возникает на основе опыта 
предыдущих поколений; выстраивая историческую преемственность 
достигнутого уровня культуры. Это означает, что существуют и неко-
торые общие признаки воспитания, которые характерны для всех со-
циально-экономических формаций и проявляются на всем протяже-
нии его исторического развития. Какие из них вы смогли бы указать? 

Задание 2.  
На основе изучения трехуровневой классификации компетенций 

А.В. Хуторского приведите примеры: 
1) ключевых компетенций; 
2) общепредметных компетенций; 
3) предметных компетенций. 
Задание 3.  
Разделите приведенные ниже педагогические понятия на две 

группы: 1) общие категории педагогики и 2) специальные категории 
педагогики: 

«педагогическая деятельность», «социализация», «формирование», 
«педагогический процесс», «педагогическая категория», «развитие», «педа-
гогическое взаимодействие» «самообразование», «педагогика».  

Какие понятия оказались «лишними» и почему? 
Задание 4.  
Соотнесите общенаучные педагогические категории с их опреде-

лениями, проставив верную нумерацию в пустом столбце: 
№ 

п/п 
Категория 

 

№ 

п/п 
Определение 

1 Образование  процесс и результат количественных и 

качественных изменений в организме 

человека 

2 Самовоспита-

ние 

 процесс усвоения системы знаний, 

норм и ценностей, позволяющих че-

ловеку функционировать в данном об-

ществе 

3 Развитие  целенаправленный и организованный 

процесс формирования личности. 

4 Социализация  результат обучения и воспитания 

5 Формирование  осознанная и целеустремленная ра-

бота человека по формированию у са-

мого себя желаемых черт, качеств лич-

ности, форм поведения 
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6 Воспитание  процесс становления человека как со-

циального существа под воздействием 

социальных, экономических, психоло-

гических и других факторов 

7 Преподавание  передача системы знаний, умений, 

опыта деятельности, формирование 

компетенций 

Задание 5.  
Что называется обучением? Выберите правильный ответ. Дока-

жите ошибочность одного-двух приведенных ответов. 
1. Обучение – это передача знаний от учителя к ученикам с целью 

подготовки их к жизни. 
2. Обучение предполагает организацию самостоятельной учеб-

ной работы учеников с целью овладения знаниями, умениями и 
навыками. 

3. Обучение – процесс деятельности учителя, направленный на 
передачу ученикам знаний, умений и навыков, подготовку к жизни. 

4. Обучение – это двусторонний процесс деятельности учителя и 
учеников, направленный на сознательное и прочное овладение систе-
мой знаний, умений и навыков, в ходе которого осуществляется раз-
витие умственных способностей и познавательных интересов, овладе-
ние методами познавательной деятельности, формируется научное 
мировоззрение. 

5. Обучение – это общение учителя с учениками, в ходе которого 
происходят передача и усвоение знаний, умений, навыков. 
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1.4. МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДЫ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Краткое содержание темы. 
Понятие и уровни методологии педагогики. Теоретический и 

нормативный аспекты методологии педагогики. Специфика научно-
педагогического исследования. Компоненты научного исследования: 
проблема, тема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи. 

Уровни педагогических исследований: эмпирический (практиче-
ский); теоретический; методологический. Классификация педагоги-
ческих исследований. Краткая характеристика фундаментальных, 
прикладных исследований и разработок. Структура и логика научно-
педагогического исследования. 

Понятие методов и методики педагогического исследования. 
Применение общенаучных методов в научных педагогических иссле-
дованиях. Теоретические и эмпирические (практические) методы ис-
следования в педагогике. Методологические принципы научно-педа-
гогического исследования. Характеристика принципов отбора мето-
дов исследования. 

 
Базовые понятия: методология, методология педагогики, научно-

педагогическое исследование, проблема исследования, тема исследо-
вания, цель исследования, объект исследования, предмет исследова-
ния, гипотеза исследования, задачи исследования, фундаментальное 
исследование, прикладное исследование, научно-педагогическая раз-
работка, методы педагогического исследования, методика педагоги-
ческого исследования, теоретические методы исследования, эмпири-
ческие (практические) методы исследования. 

План 
1.4.1. Методология педагогики. 
1.4.2. Уровни и классификация педагогических исследований. 
1.4.3. Структура и логика научно-педагогического исследования. 
1.4.4. Методы научно-педагогического исследования. Принципы 

отбора методов научно-педагогического исследования. 
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1.4.1. Методология педагогики 

Методология – это учение о принципах и способах научного по-
знания фактов, закономерностей и механизмов исследуемой деятель-
ности и ее преобразования [42]. 

Выделяют четыре уровня этого учения, относящихся и к методо-
логии педагогической науки: 

1) общенаучная методология – общие принципы и способы лю-
бого научного познания; 

2) частная методология – основы познания специфических объ-
ектов и их качественных особенностей, исследуемых конкретной 
наукой. В педагогике – это особенности применения общенаучной 
методологии к исследованию своеобразной педагогической действи-
тельности, ее адаптации к ней и дополнения; 

3) специальная методология – основы познания отдельных особен-
ностей предмета конкретной науки. В педагогике – особенности вос-
питания школьников, обучения взрослых гуманитарного образова-
ния, подготовки людей к обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности и т. п.; 

4) методы и методика научного исследования, адекватные специ-
фике педагогической реальности и конкретно исследуемой про-
блеме. 

Методология педагогики – система знаний об отправных положе-
ниях педагогической теории, о принципах подхода к рассмотрению 
педагогических явлений и методах их исследования, а также путях 
внедрения добытых знаний в практику воспитания, обучения и обра-
зования [56]. 

Выделяют два аспекта методологии: теоретический и нормативный. 
Теоретическая сторона методологии связана с установлением ос-

новных педагогических закономерностей как исходных посылок 
научного поиска и включает мировоззренческую функцию, объяс-
няет получаемые результаты и делает выводы. 

Нормативная сторона методологии – изучение общих принци-
пов подхода к педагогическим объектам, системы общих и частных 
методов и приемов научного педагогического исследования. 

Научно-педагогическое исследование – процесс формирования но-
вых педагогических знаний; вид познавательной деятельности, 
направленный на открытие объективных закономерностей обучения, 
воспитания и развития. 

Педагогические процессы отличаются неповторимостью и неод-
нозначностью протекания – любой из них при своем повторном  



46  

  

воспроизведении уже совсем другой, чем в предыдущий раз, – по-
этому в педагогике провести точный эксперимент практически не-
возможно и получаемые выводы всегда носят достаточно условный и 
относительный характер. 

Основными компонентами научного исследования выступают: 
проблема, тема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи. 

Проблема исследования – вопрос, на который надо ответить; 
формулировка того, что неизвестно в изучаемом явлении. 

Тема исследования – это лаконичное и четкое ограничение аспек-
тов исследуемой области. Тема должна быть актуальной, т. е. ее раз-
работка определяется объективными требованиями времени, а изу-
чаемый вопрос не должен иметь уже разработанного ответа в науке. 

Цель исследования – замысел исследования; научный результат, 
который должен быть получен в итоге исследования. Выявление при-
чинно-следственных связей и закономерностей, разработка теорий и 
методик. 

Объект исследования – сфера (область) поиска. Такими объек-
тами могут быть педагогические системы, явления, процессы (воспи-
тание, образование, развитие, формирование личности, коллектива). 

Предмет исследования – ограниченный аспект сферы поиска 
внутри объекта; процессы протекания или реализации изучаемых яв-
лений, совокупность элементов, связей, отношений. 

Гипотеза исследования – предположительный ответ на возника-
ющий вопрос, разработанный на основе всестороннего изучения тео-
ретического и практического состояния проблемы. Автор исследова-
ния формулирует гипотезу таким образом, чтобы возникло новое ви-
дение или понимание того, что он исследует. Формулировать гипо-
тезу по принципу: если делать много и хорошо, обязательно что-то 
получится – ненаучно. Во-первых, совсем не обязательно, что полу-
чится хорошо, во-вторых, ничего нового и принципиального в реше-
ние проблемы такой подход не вносит. 

Задачи исследования – предполагаемый локализованный резуль-
тат исследования (изучить, определить, выявить, обобщить, прове-
рить в опытной работе (апробировать) и т. п.). 

Эти компоненты должны быть взаимосвязаны, одно должно вы-
текать из другого и им определяться [42]. В ином случае исследование 
будет выстроено неверно и не даст научно достоверных и убедитель-
ных результатов. 
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1.4.2. Уровни и классификация  

педагогических исследований 

Существует несколько уровней педагогических исследований. 
1. Эмпирический (практический) – устанавливаются новые науч-

ные факты и выводятся эмпирические закономерности; происходит 
накопление, отбор, сопоставление, мыслительный анализ и синтез, 
проводится количественная и качественная обработка полученных в 
ходе практического исследования педагогических фактов. 

2. Теоретический – выдвигаются и формулируются основные, об-
щие педагогические закономерности, позволяющие объяснить ранее 
открытые факты, предсказать и предвидеть будущие события и 
факты. 

3. Методологический – на базе эмпирических и теоретических 
исследований формулируются общие принципы и методы изучения 
педагогических явлений, построения теории. Исследования этого 
уровня называют фундаментальными. Они представляют собой 
крупный научный вклад в исследуемую область. 

Классификация педагогических исследований.  
В педагогике выделяют фундаментальные, прикладные исследо-

вания и разработки. 
Фундаментальные исследования – это исследования, которые рас-

крывают закономерности процесса воспитания, направлены на углуб-
ление научных знаний, развитие методологии науки, открытие ее но-
вых областей и не преследуют непосредственно практических целей. 

Прикладные исследования решают отдельные теоретические и 
практические задачи, связанные с формированием содержания вос-
питания и образования, разработкой педагогических технологий; 
связывают науку и практику, фундаментальные исследования и раз-
работки. 

Разработки имеют целью создание программ, учебников, посо-
бий, инструктивно-методических рекомендаций по воспитанию и 
обучению, формам и методам организации деятельности учащихся 
и педагогов, управлению воспитательными системами. 

 
1.4.3. Структура и логика  

научно-педагогического исследования 

Научное исследование в педагогике выстраивается в соответствии 
со следующими этапами [48]: 

1 этап. Общее ознакомление с проблемой исследования, обосно-
вание ее актуальности, уровня разработанности; определение  
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объекта и предмета, темы исследования. Формулирование общей и 
промежуточных целей исследования и соотнесенных с целями задач. 

2 этап. Выбор методологии – исходной концепции, опорных тео-
ретических положений, единого, определяющего ход и предполагае-
мые результаты исследования замысла, исследовательского подхода. 

3 этап. Построение гипотезы исследования – теоретической кон-
струкции, истинность которой предстоит доказать. 

4 этап. Выбор методов исследования. Проведение констатирую-
щего эксперимента с целью установления исходного состояния пред-
мета исследования. 

5 этап. Организация и проведение преобразующего экспери-
мента. 

6 этап. Анализ, интерпретация и оформление результатов иссле-
дования. 

7 этап. Выработка практических рекомендаций. 
Системное и последовательное выполнение этапов научно-педа-

гогического исследования обуславливает его качество и результатив-
ность. 

 
1.4.4. Методы научно-педагогического  

исследования. Принципы отбора методов  

научно-педагогического исследования 

Методы педагогического исследования – это способы и приемы 
познания объективных закономерностей обучения, воспитания и 
развития. 

Методика педагогического исследования – это упорядоченная со-
вокупность приемов, способов организации и регуляции педагогиче-
ского исследования, порядок их применения и интерпретации полу-
ченных результатов при достижении определенной научной цели. 

Как и другие науки, педагогика использует разные группы обще-
научных методов [49]:  

– общетеоретические – анализ и синтез, сравнение, индукция и 
дедукция, абстракция и конкретизация, классификация;  

– социологические – анкетирование, интервьюирование, рейтинг;  
– социально-психологические – социометрия, тестирование, тре-

нинг;  
– математические – ранжирование, шкалирование, корреляция. 
Все применяемые в ходе педагогического поиска методы иссле-

дования условно можно разделить на теоретические и эмпирические 
(практические).  
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Теоретические методы используются для интерпретации, анализа 
и обобщения теоретических положений и эмпирических данных.  

К теоретическим методам относят: 
– сравнительно-исторический анализ; 
– моделирование; 
– анализ литературы; 
– анализ архивных материалов и документов; 
– анализ базовых понятий исследования; 
– причинно-следственный анализ изучаемых явлений; 
– прогнозирование. 
Эмпирические методы определяют содержание эксперименталь-

ной работы или практической части исследования. 
К эмпирическим методам относят: 
– сбор и накопление данных (наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование, интервьюирование, анализ документов и продуктов 
деятельности, опыта работы учителей и др.); 

– оценивание (самооценка, рейтинг, педагогический консилиум); 
– контроль и измерение (шкалирование, срезы, тесты); 
– изучение педагогического процесса и измененных и точно учи-

тываемых условиях (педагогический эксперимент и опытная про-
верка выводов исследования в условиях массовой школы); 

– обработка данных (математические статистические, графиче-
ские, табличные). 

Методологические принципы научно-педагогического исследо-
вания: 

– объективность и обусловленность определенными условиями, 
факторами, причинами педагогических явлений; 

– целостный подход к изучению педагогических явлений и про-
цессов; 

– изучение явления в его связях и взаимодействии с другими яв-
лениями; 

– изучение явления в его развитии. 
Рассмотрим принципы отбора методов исследования. 
1. Использование разнообразных взаимодополняющих методов 

исследования, неоднократной проверки на большом материале по-
лучаемых результатов, длительных наблюдений. Это вызвано тем, что 
педагогические явления и процессы очень сложны и практически нет 
возможности воспроизвести любой из них. Кроме того, на их резуль-
таты оказывает влияние большое количество разнообразных факто-
ров и условий. Получаемые выводы формулируются достаточно  
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корректно, избегая категоричности в усредненной, обобщенной 
форме. 

2. Соответствие методов исследования существу изучаемого явле-
ния и возможностям исследователя и исследуемых. Изучая дошколь-
ников и младших школьников, нельзя использовать многие тесты: 
письменные опросники – конкретные, понятные и ясные, не требую-
щие развернутых ответов, можно применять не ранее 2–3-го классов. 
Только по документам и опросам трудно правильно оценить педаго-
гическую деятельность учителя: надо провести длительное наблюде-
ние за его работой на уроке или внеурочной деятельностью в зависи-
мости от предмета исследования. 

3. Запрет применения методов исследования, противоречащих 
нравственным нормам, способным нанести вред участникам исследо-
вания, учебно-воспитательному процессу. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое методология педагогики? 
2. Что такое научно-педагогическое исследование? 
3. Что является методологической основой педагогических иссле-

дований? 
4. Перечислите уровни педагогических исследований. 
5. Раскройте сущность основных компонентов научного исследо-

вания. 
6. Охарактеризуйте основные этапы научно-педагогического ис-

следования. 
7. Что такое метод научного исследования? 
8. Перечислите, и кратко охарактеризуйте принципы отбора ме-

тодов научно-педагогического исследования. 
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Объясните соотношение цепочки «проблема – тема – актуаль-

ность исследования». 
Задание 2. 
Определите о каких компонентах научного аппарата исследова-

ния (база исследования, объект, предмет, задача) идет речь в следую-
щих формулировках: 

1) процесс становления гимназии на базе средней школы с про-
фильным обучением;  

2) средняя общеобразовательная школа № 1; 
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3) апробировать технологию проектного обучения на уроках ли-
тературы в средней школе; 

4) педагогические условия формирования экологической куль-
туры будущего специалиста в условиях университета. 

Задание 3.  
Определите тип научно-педагогического исследования (фунда-

ментальное, прикладное или разработка) по формулировке темы: 
 

Тема исследования Тип исследования 

Инновационные технологии обучения иностран-

ному языку в школе 

 

Программа группового тренинга для родителей 

«Ты и Я – счастливая семья!» 

 

Развитие педагогического образования в информа-

ционном пространстве современного мира 

 

Этнокультурный подход в методике преподавания 

музыки 

 

Профессиональная подготовка будущего учителя 

математики в условиях инклюзивного образования 

 

Гармонизация наследия отечественных образова-

тельных традиций и инноваций в современном об-

разовательном пространстве. 

 

Помощь семьям по адаптации и интеграции детей 

с ОВЗ в общество 

 

 
Задание 4. 
Изучите более подробно эмпирические методы исследования и 

ответьте на вопросы: 
1. В чем сущность педагогического наблюдения? 
2. Что такое педагогический эксперимент? 
3. Назовите основные виды эксперимента. 
4. В каких целях применяется эксперимент? 
5. Что такое педагогическое тестирование? 
6. Для каких целей применяется в педагогике анкетирование? 
7. Что такое социометрический метод? 
8. Зачем педагогике нужны количественные методы? 
9. Что такое шкалирование? 
10. Для каких целей применяется моделирование? 
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ГЛАВА 2.  
ТЕОРИЯ  ОБУЧЕНИЯ  

 
 
 

2.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ДИДАКТИКЕ 

 
Краткое содержание темы. 
В данной лекции рассматривается дидактика, с позиций теории 

и науки. Упоминается значение вклада ряда ученых, таких как Воль-
фган Ратке, который впервые употребил в своих трудах термин «ис-
кусство обучения», и Я.А. Коменского, который дал научное обосно-
вание дидактики. Дидактика оперирует понятиями, которые при-
нято считать ее категориями, такими как: преподавание, учение, обу-
чение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержа-
ние, организация, виды, формы, методы, средства, результаты обуче-
ния. Перечислены ключевые вопросы дидактики, ответы на которые 
пытается найти каждое новое поколение. Общество формулирует от-
веты на главные вопросы дидактики: чему учить? и как учить? Это пе-
реводит названные вопросы в круг ключевых задач дидактики. 

Дидактика включает всю систему обучения. Ее содержание пред-
ставлено во всех предметах и на всех уровнях. С точки зрения иссле-
дуемой области выделяют общую и частную дидактику. Общая ди-
дактика исследует процесс преподавания и учения в их взаимодей-
ствии с учетом внешних и внутренних факторов, условий, в которых 
они происходят, а также результатов, к которым они приводят. Част-
ные (конкретные) дидактики – это методика преподавания какой-
либо дисциплины. Современная дидактика изучает процессы обуче-
ния, воспитания и развития личности в условиях гуманистической 
педагогики. 

 
Базовые понятия: дидактика, общая, частная дидактика, катего-

рии дидактики, объект, предмет, задачи дидактики, традиционная, 
педоцентристская, современная дидактическая концепция, обуче-
ние, образование, форма, метод, средство, результат. 

План 
2.1.1. Понятие «дидактика». 
2.1.2. Объект, предмет, задачи и категории дидактики. 
2.1.3. Основные дидактические концепции. 
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2.1.1. Понятие «дидактика» 

Изучая педагогику как науку, можно отметить два ключевых про-
цесса, главной целью которых является приобщение подрастающего 
поколения к жизни в обществе. Эти процессы – обучение и воспита-
ние, в их единстве и целостности. Однако, для более детального рас-
смотрения указанных процессов их изучают по отдельности. Разра-
боткой вопросов, связанных с обучением и образованием призвана 
дидактика. В традиционных учебниках педагогики, где дидактике 
уделяют достаточно большое внимание, ее определяют как теорию 
образования и обучения. В некоторых работах дидактика трактуется 
как дисциплина (П.И. Пидкасистый), в других – часть педагогики 
(И.П. Подласый), в третьих исследованиях – это теория. Думается все 
авторы по-своему, правы. Эффективность процесса обучения зависит 
и от таланта и призвания педагога и от содержания образования.  

Процесс обучения может быть стихийным, а может – системати-
ческим и последовательным (школа, вуз). Исходя из это А.В. Хутор-
ской трактует дидактику как науку об обучении [21]. 

Именно наука об обучении, а не теория обучения, как рассматри-
вают в учебниках для вузов. Автор поясняет это тем, что теорий обу-
чения существует множество, а наука – одна. Некоторые ученые счи-
тают дидактику наукой об обучении и образовании. Однако, по мне-
нию А.В. Хуторского наука об образовании – педагогика, а наука об 
обучении – дидактика. Между обучением и образованием связь такая 
же, как между дидактикой и педагогикой. В образование входят, 
кроме обучения, воспитание, развитие, самореализация человека.  

По своему происхождению слово «дидактика» восходит к грече-
скому языку, где «didaktikos» означало «поучающий». Термин «ди-
дактика» впервые ввел в научный оборот немецкий педагог В. Ратке 
(1571–1635 гг.), в курсе лекций «Краткий отчет из дидактики, или ис-
кусство обучения Ратихия».  

В том же значении данное слово употреблял чешский педагог Ян 
Амос Коменский (1592–1670 гг.). Ученый в 1657 г. опубликовал в Ам-
стердаме свой труд «Великая дидактика», в котором назвал дидак-
тику «всеобщим искусством всех учить всему». В ее структуре, однако, 
он рассматривал и вопросы воспитания. 

Дидактика как система знаний, имеющая свой объект и предмет 
изучения, раскрывающая закономерности обучения, структурные 
элементы этого процесса и их функции сложилась к концу XIX 
началу XX столетия [62].  
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2.1.2. Объект, предмет, задачи  

и категории дидактики 

Рассматривая объект и предмет дидактики, следует учесть, что в 
педагогике нет однозначного мнения на этот счет. Объект – это об-
ласть действительности, которую исследует наука. Предмет – способ 
видения объекта с позиций этой науки.  

Объектом педагогики является образование. Можно возразить, 
что образование изучают и другие науки, например: педагогическая 
психология, философия образования, социология образования. Но 
педагогика – единственная специальная наука об образовании в ряду 
наук, которые могут изучать те или иные стороны образовательной 
деятельности. Только эта научная дисциплина изучает образование в 
единстве всех составляющих его частей. 

Объектом изучения дидактики являются реальные процессы 
обучения [66]. 

Предметом исследования современной дидактики В.И. Андреев 
считает процесс и результаты функционирования и саморазвития 
дидактических систем. Где дидактическая система – это система про-
цесса и результатов обучения, сложная по составу, ее центральными 
элементами являются преподавание и учение. Преподавание – это пе-
дагогическая деятельность преподавателя по организации учебной 
деятельности студентов. Учение или учебная деятельность студентов – 
это целенаправленно организованная преподавателем с помощью 
дидактических и (или) технических средств прямого или косвенного 
управления деятельность студента по решению определенного 
класса учебных задач (выполнению упражнений и заданий), в резуль-
тате которой студент овладевает знаниями, умениями, развивает свои 
личностные качества. 

Обращаясь к вопросу задач, которые решает дидактика, следует 
представить ее ключевые вопросы, которые остались неизменными 
со времен В. Ратке – разработка проблем чему учить и как учить. Со-
временная наука интенсивно исследует также проблемы: когда, где, 
кого и зачем учить. Каждая из них способна стать отдельной задачей 
[4]. 

Задачи дидактики 
Дидактические вопросы, задачи Что исследуется, разрабатыва-

ется 
Для чего учить? Цели образования, обучения 
Чему учить? Содержание образования, обу-

чения 
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Как учить? Методы обучения (преподава-
ния и учения) 

Как организовать обучение? Формы организации обучения 
С помощью чего осуществля-
ется обучение? 

Учебники, учебные пособия, ди-
дактический материал, компью-
терные программы и т. д. 

Как оценить и проконтролиро-
вать результаты обучения? 

Методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Что достигается в результате 
обучения? 

Критерии и показатели, харак-
теризующие результаты обуче-
ния 

Какие подходы, стратегии обу-
чения наиболее эффективны? 

Принципы обучения и их си-
стема 

 
К данным вопросам уместно добавить и формулировку ключе-

вых проблем дидактики, таких как: 
– выработка четких, однозначных, общепринятых определений 

основных дидактических понятий;  
– разработка четко сформулированных и признанных дидактиче-

ским сообществом закономерностей процесса обучения; 
– создание целостной системы личностно-ориентированного 

обучения; 
– постановки целей обучения и их диагностики; 
– разработка компетентностного подхода к обучению (способ-

ность решать актуальные проблемы);  
– проблемы дифференциации и индивидуализации содержания 

образования; 
– внедрение новых технологий образования, в т.ч. информацион-

ных; 
– поиск более гибких форм обучения, помимо традиционных 

классно-урочной и лекционно-семинарской [65]. 
Анализ современных проблем дидактики и основных ее вопро-

сов, ответы на которые не теряют актуальности по сей день, позволяет 
сформулировать задачи дидактики, которые состоят в том, чтобы: 

– описывать и объяснять процесс обучения и условия его реали-
зации;  

– разрабатывать более совершенную организацию процесса обу-
чения, новые обучающие системы, новые технологии обучения [69]. 

Основными категориями дидактики являются преподавание, уче-
ние, обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель,  
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содержание, организация, формы, методы, средства, результаты 
(продукты) обучения.  

В последнее время статус основных дидактических категорий 
предлагается присвоить также понятиям дидактической системы и 
технологии обучения.  

Обучение – совместная деятельность педагога и учащихся, упоря-
доченное их сотрудничество, направленное на достижение постав-
ленной цели.  

Образование – система приобретенных в процессе обучения зна-
ний, умений, навыков, способов мышления.  

Знания – отражение познаваемого мира в мысли человека, сово-
купность идей, в которых выражается теоретическое овладение опре-
деленным предметом.  

Умения – овладение способами (приемами, действиями) приме-
нения усвоенных знаний на практике.  

Навыки – умения, доведенные до автоматизма, высокой степени 
совершенства.  

Цель (учебная, образовательная) – то, к чему стремится обучение, 
будущее, на которое направлены его усилия.  

Содержание (обучения, образования) – система научных знаний, 
практических умений и навыков, способов деятельности и мышле-
ния, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения.  

Организация – упорядочение дидактического процесса по опреде-
ленным критериям, придание ему необходимой формы с целью 
наилучшей реализации поставленной цели. 

Форма (от лат. Forma – внешний вид, оболочка) – способ суще-
ствования учебного процесса, оболочка для его внутренней сущности, 
логики и содержания. Выбор формы обучения связан с количеством 
обучаемых, временем и местом обучения, порядком его осуществле-
ния и т. п.  

Метод (от лат. metodos – путь, способ) – путь достижения (реали-
зации) цели и задач обучения.  

Средство – предметная поддержка учебного процесса. Сред-
ствами являются голос (речь) педагога, его мастерство в широком 
смысле, учебники, классное оборудование и т. д. Для поддержки 
учебного процесса используются разнообразные технические сред-
ства.  

Результаты (продукты обучения) – то, чего достигает обучение, 
конечные следствия учебного процесса, степень реализации намечен-
ной цели [73]. 
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Уточнение и корректировка категорий дидактики можно отне-
сти так же к одной из ее задач. 

Долгое время дидактика была единственной педагогической дис-
циплиной, исследовавшей теорию и методику обучения. Но впослед-
ствии выявилось, что она не в состоянии раскрывать специфику учеб-
ной работы по каждому предмету, так как эта специфика является 
весьма существенной. Так, обучение математике, физике и химии 
имеет много различий по сравнению с учебной работой по таким 
предметам, как история и литература. Еще более специфичным явля-
ется обучение пению или проведение учебных занятий по физической 
культуре и труду. Это привело к тому, что из дидактики стали выде-
ляться и формироваться особые педагогические дисциплины, которые 
стали называться частными методиками, или частными дидактиками. 
В результате этого разграничились и области их исследования. За ди-
дактикой осталась разработка общетеоретических основ процесса обу-
чения. Частные же методики, используя теоретические идеи дидак-
тики, исследуют организацию обучения по отдельным учебным пред-
метам. Естественно, что дидактика и частные методики развиваются в 
тесной связи между собой и обогащают друг друга [102]. 

 
2.1.3. Основные дидактические концепции 

Основой процесса обучения являются те или иные психолого-пе-
дагогические концепции. Содержание каждой концепции складыва-
ется из ряда направлений психологических и педагогических теорий. 
Рассмотрим основные дидактические концепции: традиционную, пе-
доцентристскую и современную 

Разделение концепций на три группы произведено на основе 
того, как понимается процесс обучения – объект и предмет дидак-
тики.  

В традиционной – доминирующую роль играет преподавание, де-
ятельность учителя. Ее составляют дидактические концепции таких 
педагогов, как Я.А. Коменский, И. Песталоцци и в особенности  
И. Гербарт, и дидактика немецкой классической гимназии.   

В педоцентристской концепции главная роль в обучении отво-
дится учению – деятельности ребенка. В основу этого подхода поло-
жена система Д. Дьюи, трудовая школа Г. Кершенштейнера, В. Лая – 
теории периода реформ в педагогике в начале XX века. 

Современная дидактическая система исходит из того, что обе сто-
роны – преподавание и учение – составляют деятельность обучения, 
а их дидактическое отношение является предметом дидактики 
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(В. Краевский). Современную концепцию обучения создают такие 
направления, как программированное, проблемное обучение, разви-
вающее обучение (П. Гальперин, Л. Занков, В. Давыдов), гуманисти-
ческая психология (К. Роджерс), когнитивная психология (Дж. Бру-
нер), педагогическая технология, педагогические взгляды группы 
учителей-новаторов 80-х гг. в России [69].  

Кратко остановимся на содержательной характеристике назван-
ных дидактических систем. Дидактика И. Гербарта основывается на 
критическом переосмыслении дидактики Я.А. Коменского и содер-
жит такие ключевые слова как, управление, руководство учителя, ре-
гламентация, правила, предписания. В его концепции структура 
обучения традиционно состоит из четырех ступеней: изложение, по-
нимание, обобщение, применение. Логика процесса обучения со-
стоит в движении от представления материала через объяснение к 
пониманию, обобщению, применению знаний. И. Гербарт стре-
мился организовать и систематизировать деятельность учителя, что 
было важно для дидактики. 

Данная система подвергалась критике за авторитарность, книж-
ность и оторванность. Главный акцент в перечне замечаний делался 
на то, что данная система обучения лишь передает ребенку готовые 
знания, но не способствует развитию мышления, активности, творче-
ства, подавляет самостоятельность ученика.  

Педоцентристская концепция имеет такое название потому, то 
Дж. Дьюи предлагал строить процесс обучения, исходя из потребно-
стей, интересов и способностей ребенка. Целью данной системы было 
развитие умственных способностей и разнообразных умений детей, 
когда учеба носит самостоятельный, естественный, спонтанный ха-
рактер, а получение знаний учениками происходит в ходе их дея-
тельности, т. е. «обучение через делание». Структура обучения по Дж. 
Дьюи, также как и у И. Гербарта имела четыре ступени, но выглядели 
они так: ощущение трудности в процессе деятельности, формули-
ровка проблемы и сути затруднения, выводы и новая деятельность в 
соответствии с полученным знанием.  

Однако абсолютизация такой дидактики, распространение  
ее на все предметы приводят к переоценке спонтанной деятельно-
сти детей, к утрате систематичности обучения, к случайному отбору 
материала, к большой трате времени, к снижению уровня обуче-
ния. 

Рассматривая направления современной концепции, можно от-
метить, что цели обучения в них предусматривают не только форми- 
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рование знаний, но и общее развитие учащихся, их интеллектуальных, 
трудовых, художественных умений, удовлетворение познавательных 
и духовных потребностей учеников. Ступени такой концепции от 
схемы «услышал – запомнил – пересказал» переходят к схеме «познал 
(путем поиска вместе с учителем и одноклассниками) – осмыслил – ска-
зал – запомнил» [93]. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что изучает дидактика? Кто впервые ввел в научный оборот 
данное понятие? 

2. Назовите ключевые вопросы дидактики. Почему эти вопросы 
остаются актуальными?  

3. Раскройте основные задачи дидактики.  
4. Сформулируйте отличие общей дидактики, от частной.  
5. Раскройте значение основных дидактических категорий. 
6. По какому признаку происходит разделение концепций на три 

группы? Перечислите и раскройте содержание основных дидактиче-
ских концепций. 

 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
С целью систематизации знаний выполните тестовые задания: 
1. Кто впервые ввел в научный оборот термин «дидактика», пони-

мая ее как самостоятельный раздел педагогической науки?  
а) В. Ратке;  
б) Я.А. Коменский;  
в) И.Г. Песталоцци;  
г) К.Д. Ушинский.  
2. Дидактика как раздел педагогики изучает (выбрать один вари-

ант ответа):  
а) общие закономерности процесса обучения;  
б) методы и формы процесса обучения;  
в) организационные формы процесса обучения;  
г) все ответы верны.  
3. Работа какого ученого стала первым фундаментальным тру-

дом, раскрывающим основы дидактики?  
а) В. Ратке;  
б) Я.А. Коменского;  
в) И.Г. Песталоцци;  
г) К.Д. Ушинского.  
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4. Дидактика рассматривается как процесс, включающий две вза-
имосвязанные деятельности (выбрать один вариант ответа):  

а) преподавание и учение;  
б) обучение и воспитание;  
в) обучение и развитие;  
г) воспитание и развитие.  
Задание 2. 
Заполните пропуск: Дидактика как отрасль педагогической 

науки получила наиболее четкое оформление в труде под названием 
_____________________. 

Задание 3. 
Установите соответствие.  

Понятие Определение 

1. умения а) совместная деятельность педагога и учащихся, упо-

рядоченное их сотрудничество, направленное на до-

стижение поставленной цели 

2. навыки б) овладение способами (приемами, действиями) 

применения усвоенных знаний на практике 

3. обучение в) система приобретенных в процессе обучения зна-

ний, умений, навыков, способов мышления 

4. образование г) умения, доведенные до автоматизма, высокой сте-

пени совершенства 

(ответ следует оформить следующим образом: 1-б, 2-г и т. д.) 
 
Задание 4.  
Распределите ответы по группам, которые характеризуют тра-

диционную, педоцентристскую, современную дидактику:  
а) схема данной концепции: «познал (путем поиска вместе с учи-

телем и одноклассниками) – осмыслил – сказал – запомнил»; 
б) традиционно состоит из четырех ступеней: изложение, пони-

мание, обобщение, применение; 
в) ощущение трудности в процессе деятельности, формулировка 

проблемы и сути затруднения, выводы и новая деятельность в соот-
ветствии с полученным знанием; 

г) получение знаний учениками происходит в ходе их деятель-
ности; 

д) логика процесса обучения состоит в движении от представле-
ния материала через объяснение к пониманию, обобщению, приме-
нению знаний;  

е) организация и систематизация деятельности учителя; 



62  

  

ж) процесс обучения предлагалось строить, исходя из потребно-
стей, интересов и способностей ребенка; 

Задание 5. 
Из перечисленных альтернатив выберите те, которые означают ос-

новные категории дидактики:  
1) воспитание, 2) образование, 3) развитие, 4) умение, 5) навыки, 

6) преподавание, 7) классно-урочная система, 8) учение, 9) обучение, 
10) структура, 11) знания, 12) класс, 13) цель, 14) содержание, 15) эф-
фективность, 16) организация, 17) форма, 18) метод, 19) средства, 20) 
альтернатива, 21) процесс, 22) таксономия, 23) компьютеризация. 

Задание 6. 
Творческие задания: 
6.1. Составить граф-схему к одному из пунктов лекции, отражаю-

щую его содержание (по согласованию с преподавателем схему к лек-
ции можно заменить презентацией к лекции). 

6.2. Составьте кроссворд по материалу лекции. 
Задание 7. 
Обратная связь между учащимися и педагогом осуществляется 

постоянно, неотделимо от педагогического воздействия. Рассмотрите 
предложенные ситуации и выделите те, в которых обратная связь 
имеет место:  

а) В начале урока учитель дает детям задание для самостоя-
тельной работы на весь урок. Пока ученики работают над задани-
ями, он проверяет их самостоятельные работы, выполненные на 
прошлом уроке. В конце урока дети сдают учителю выполненные 
задания.  

б) Учитель объясняет новый материал в режиме диалога, стиму-
лируя активность учащихся: просит их продолжить мысль, найти 
ошибку, привести свои примеры.  

в) Классный руководитель столкнулся с проблемой плохой дис-
циплины учащихся. На родительском собрании он предложил роди-
телям решать эту проблему совместно. В результате собрания было 
принято решение о том, что родители должны усилить контроль сво-
ими детьми.  

г) Для изучения интересов учащихся классный руководитель 
провел в классе анкетирование. 
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5. Педагогика: учебно-методическое пособие / И. Г. Чугаева; 
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2.2. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ  

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
Краткое содержание темы. 
Понятие о педагогической системе. Виды педагогических систем. 

Педагогический процесс как целостная система целенаправленного 
взаимодействия педагогов и воспитанников. Системообразующий 
фактор педагогического процесса – цель, как многоуровневое явле-
ние. Педагогическое взаимодействие и движущие силы педагогиче-
ского процесса. Обучение как способ организации педагогического 
процесса.  Цикличность процесса обучения. 

Базовые понятия: процесс обучения, структура процесса обуче-
ния, свойства процесса обучения. 

 
План 

2.2.1. Сущность образовательного процесса. 
2.2.2. Структура педагогического процесса. Единство и взаимо-

связь его компонентов. 
2.2.3. Обучение как способ организации педагогического про-

цесса. 
 

2.2.1. Сущность образовательного процесса 

Образовательный и педагогический процессы – во многом сино-
нимичные понятия. Происхождение их можно объяснить следую- 
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щими обстоятельствами. В одних странах (Германия, Россия, Польша 
и др.) употребляется термин «педагогика», в других (англоязычных 
странах) этого термина нет, но есть термин «education» – «образова-
ние». Поэтому в одних странах употребляется понятие «образова-
тельный процесс», в других – «педагогический процесс». В России 
употребляются оба эти понятия. 

В одних случаях «образовательный процесс» употребляется то-
гда, когда хотят раскрыть общественную сторону явления, например 
«образовательный процесс в начальной школе». 

В других случаях это понятие трактуется как единство процессов 
обучения и воспитания (учебно-воспитательный процесс). 

Образовательный процесс – педагогически обоснованное, после-
довательное, непрерывное изменение состояний субъектов обучения 
в специально организуемой среде с целью достижение ими образо-
вательных результатов [103]. 

Сущность данного процесса (его динамическая структура) заклю-
чаются в последовательности сменяющих друг друга ситуаций, вы-
полняющих одновременно несколько функций: обучающую, разви-
вающую, воспитывающую, управленческую, диагностическую. 

 
2.2.2. Структура педагогического процесса.  

Единство и взаимосвязь его компонентов 

Педагогический процесс представляют как систему из пяти ком-
понентов (Н. В. Кузьмина):  

1) цель обучения (для чего учить?);  
2) содержание учебной информации (чему учить?);  
3) методы, приемы обучения, средства педагогической коммуни-

кации (как учить?); 
4) преподаватель; 
5) учащийся.  
Как и всякая большая система, она характеризуется пересече-

нием связей (горизонтальных, вертикальных и пр.). 
Педагогический процесс – это способ организации воспитатель-

ных отношений, заключающийся в целенаправленном отборе и ис-
пользовании внешних факторов развития участников. Педагогиче-
ский процесс создается педагогом. Где бы ни протекал педагогиче-
ский процесс, каким бы педагогом не создавался, он будет иметь одну 
и ту же структуру. 

Цель -> Принципы -> Содержание -> Методы -> Средства -> 
Формы 
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Иными словами, основными компонентами (структурными зве-
ньями) педагогического процесса, определяющими его как систему, 
являются: целевой компонент, содержательный, операционно-дея-
тельностный, оценочно-результативный. 

Поскольку педагогический процесс как система не ограничива-
ется рамками учебного заведения, представляется важным опреде-
лить не только внутренние связи процессов воспитания и обучения, 
протекающих в образовательном учреждении, но и выяснить связи 
педагогического процесса вне его, а именно: между компонентами 
педагогической системы, т. е. различными социальными институ-
тами воспитания, включая внешкольные воспитательные учрежде-
ния, многочисленные информационные источники, семью. Кроме 
того, внутри учебного заведения возникают самые разнообразные 
связи, которые оказывают существенное влияние на ход педагогиче-
ского процесса и его результативность. Среди них можно выделить 
информационные связи (между учителями и учащимися), деятель-
ностные (в процессе совместной деятельности), коммуникативные 
(различные виды общения), организационно-управленческие и со-
управленческие.  

Специфика педагогического процесса заключается в том, что он 
аккумулирует в себе все компоненты, работающие на человека, его 
развитие и становление как личности. Наиболее важные из них – вос-
питание и обучение – тесно взаимодействуют в этом процессе, состав-
ляя его целостность [93]. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается общно-
стью цели и задач, принципов, содержания и взаимосвязью основных 
форм организации и общих методов педагогического процесса. Ис-
ходя из цели, определяются требования к содержанию, формам, 
средствам, методам организации педагогического процесса.  

Основные цели и задачи учебно-воспитательного процесса реа-
лизуются в многогранном и целостном содержании как совокупности 
взаимодействий различных сторон и свойств предметов (имеется в 
виду содержание образования, деятельность учителя, воспитанников 
и т. д.).  

Средством проверки уровня развития педагогического процесса 
являются критерии оценки результатов. Разработаны критерии 
оценки уровня овладения учащимися знаниями, умениями и навы-
ками, в воспитании таких критериев практически нет. Была попытка 
разработать критерии оценки уровня воспитанности И.С. Марьенко 
и Н.И. Монаховым. Оценить уровень развития педагогического  
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процесса возможно при осуществлении систематического контроля 
за ходом его реализации и ходом развития учащегося. Систематиче-
ское диагностирование дает возможность корректировать задачи, 
действия участников процесса для продвижения к конечному резуль-
тату, ради получения которого и создается педагогический процесс.  

В любой подсистеме (части целого) рассматриваемого процесса 
наличествуют компоненты целого. Изменение одного компонента 
процесса влечет за собой изменение другого. Стоит только по-дру-
гому расставить акценты в постановке цели, в отборе содержания, как 
это сразу сказывается на деятельности учащихся, равно как и на орга-
низации учебно-воспитательного процесса.  

Основой развития являются противоречия. Согласно диалек-
тике, противоречивость – неотъемлемое свойство сущности вещей. 
Противоречия выступают как единство и борьба противоположно-
стей. 

Каждой подсистеме целостного педагогического процесса (обра-
зование, воспитание, обучение, развитие) присущи противоречия. 
Сделаем попытку рассмотреть противоречия как движущую силу це-
лостного педагогического процесса.  

1. Противоречия между целостностью процесса формирования 
личности школьника и разрозненностью воспитательных воздей-
ствий образовательно-воспитательных процессов.  

2. Противоречия между устремлениями личности школьника, 
развитием интересов; способностей, творческой самореализации и 
сложившейся традиционной системой социальных институтов вос-
питания. Преодоление данного противоречия возможно при расши-
рении и углублении системы образовательно-воспитательных инсти-
тутов, способствующих возникновению, и развитию интересов и спо-
собностей личности. Это и создание альтернативных школ (государ-
ственных, муниципальных, частных); это и развитие системы вне-
школьных объединений, действующих в органическом единстве с ра-
ботой школы. Противоречие становится источником движения си-
стемы к общей цели, если развитие личности школьника осуществ-
ляется в условиях самостоятельного выбора деятельности, реализа-
ции имеющихся у ребенка знаний, умений и навыков. 

3. Противоречия между системой подготовки кадров и творче-
ским характером педагогического труда. Они преодолимы, когда для 
развития личности школьника создаются условия творчества дет-
ского и педагогического коллективов. Творческий характер педагоги-
ческого труда – это неразрывное единство этических и профессио- 
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нальных начал. От степени этого единства во многом зависит успеш-
ность педагогического творчества. 

Молодой учитель должен быть готов к творчеству, к действиям в 
бесконечно меняющейся педагогической действительности. Мастер-
ство должно сочетаться с логикой и технологией педагогического 
творчества, и тогда рождается искусство. С этих позиций и следует 
перестраивать систему, содержание, формы и методы подготовки пе-
дагогических кадров.  

4. Противоречия между возможностями развития системы образо-
вательных учреждений и отсутствием научно-методической технологии 
для их реализации. Общество располагает возможностями развития си-
стемы образовательно-воспитательных институтов. Педагогическим 
условием развития этой системы является ее научно-методическое и 
программно-целевое обеспечение. Всякое противоречие должно быть 
разрешено. Путем преодоления противоречий в целостном педагогиче-
ском процессе решаются поставленные задачи. Процесс приостанавли-
вается, если противоречия продолжают существовать. 

 
2.2.3. Обучение как способ организации  

педагогического процесса 

Обучение – процесс социально обусловленный, вызванный необ-
ходимостью воспроизводства человека как субъекта общественных 
отношений.  

Будучи сложным и многогранным специально организуемым 
процессом отражения в сознании учащегося реальной действитель-
ности, обучение есть не что иное, как специфический процесс позна-
ния, управляемый педагогом. Именно направляющая роль учителя 
обеспечивает полноценное усвоение учащимся знаний, умений, 
навыков, развитие умственных сил и творческих способностей. 

Педагогический процесс имеет задачную структуру, а следова-
тельно, и движение в процессе обучения идет от решения одной учеб-
ной задачи к другой, продвигая учащегося по пути познания: от не-
знания к знанию, от неполного знания к более полному и точному. 
Обучение не сводится к механической передаче знаний, умений, 
навыков. Это двусторонний процесс, в котором в тесном взаимодей-
ствии находятся педагоги и воспитанники (учащиеся): преподавание 
и учение. При этом преподавание должно рассматриваться условно, 
так как педагог не может ограничиться только изложением знаний – 
он развивает и воспитывает т. е. осуществляет целостную педагогиче-
скую деятельность [89]. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какова структура процесса обучения? 
2. Каковы основные компоненты процесса обучения? 
3. Какими свойствами должен обладать целостный процесс обу-

чения? 
4. Что изменяется в процессе обучения? 
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1.  
С целью систематизации знаний выполните тестовые задания: 
1. Вставьте необходимые слова.  
…процесс обучения являет собой единство и взаимосвязь двух 

процессов ... и ...  
2.  Выберите правильный ответ: 
преподавание понимается в современной дидактике как:  
а) сообщение, передача знаний;  
б) консультирование учащихся;  
в) управление учебной деятельностью. 
3. В приведенном ниже перечне выберите то, что является ком-

понентами педагогического процесса: 
1) знания, 2) умения, 3) навыки, 4) орудия труда, 5) цель, 6) миро-

ощущение, миропонимание, 7) образованность, 8) содержание, 9) ка-
чества интеллекта, 10) умственное развитие, 11) воспитанность, 12) ме-
тоды, 13) гуманизация, 14) формы, 15) умение учиться, 16) потреб-
ность в знаниях, 17) акселерация, 18) средства, 19) трудолюбие, 20) об-
разность, 21) принципы, 22) самокритичность. 

4. Отметьте, верно ли? 
а) Педагогический процесс по Н.В. Кузьминой представляет си-

стему из компонентов: цель обучения (для чего учить?); содержание 
учебной информации (чему учить?); методы, приемы обучения, сред-
ства педагогической коммуникации (как учить?); 

б) Обучение не сводится к механической передаче знаний, уме-
ний, навыков. Это двусторонний процесс, в котором в тесном взаимо-
действии находятся педагоги и воспитанники (учащиеся): преподава-
ние и учение. 

Задание 2. Изучите полное название «Великой дидактики», найдите в 
названии книги компоненты, соответствующие логике педагогического 
процесса (цель, содержание, методы, средства, результат): 
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ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА 
Содержащая универсальное искусство учить всех всему, 

или 
Верный и тщательно обдуманный способ создавать по всем  

общинам, городам и селам каждого христианского государства такие 
школы, в которых бы все юношество того и другого пола, без всякого, 
где бы то ни было, исключения, могло обучаться наукам, совершен-

ствоваться в нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы 
юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни, 

КРАТКО, ПРИЯТНО, ОСНОВАТЕЛЬНО, 
где для всего, что предлагается, 

ОСНОВАНИЯ почерпаются из самой природы вещей; 
ИСТИННОСТЬ подтверждается параллельными примерами из об-

ласти механических искусств; 
ПОРЯДОК распределяется по годам, месяцам, дням и часам, нако-

нец, указывается 
ЛЕГКИЙ И ВЕРНЫЙ ПУТЬ для удачного осуществления этого на 

практике. 
Задание 3. 
Представьте в виде граф-схемы один из вопросов лекции. 
Задание 4. 
Решите педагогическую ситуацию. 
На улице один прохожий объясняет другому, как пройти на по-

чту. Можно ли назвать это явление обучением? Обоснуйте свой ответ. 
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2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Краткое содержание темы. 
Понятие о структуре педагогического труда. Учебно-познава-

тельная деятельность обучающихся. Структура процесса усвоения 
знаний. Виды обучения: догматическое, объяснительно-иллюстра-
тивное, проблемное, программированное обучение. Раскрываются 
аспекты, в соответствии с которыми, виды обучения различаются ха-
рактером взаимодействия преподавателя и учащихся, а также уров-
нем самостоятельности учащихся. Раскрываются стили обучения: ре-
продуктивный, творческий, эмоционально-ценностный. 

 
Базовые понятия: структура педагогического труда, учебно-позна-

вательная деятельность обучающихся, виды обучения, стили обуче-
ния. 

План 
2.3.1. Структура педагогического труда. 
2.3.2. Учебно-познавательная деятельность обучающихся. 
2.3.3. Структура процесса усвоения знаний 
2.3.4. Виды обучения 
2.3.5. Стили обучения 
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2.3.1. Структура педагогического труда 

Деятельность педагога выходит за рамки учебно-воспитательной 
работы: он связующее звено между многими компонентами педаго-
гического процесса как внутри учебного заведения, так и за его пре-
делами. Но для того, чтобы решить задачи, связанные с воспитанием, 
обучением и развитием учащихся, педагог должен быть, прежде 
всего, компетентным в их реализации. А. С. Макаренко утверждал, 
что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже 
придирчивость, но не простят плохого знания дела. Однако одного 
знания дела недостаточно – нужна технология передачи этого знания, 
умение видеть закономерности педагогического процесса, выделять 
его составные элементы и находить связи, которые ведут к успешному 
решению задач воспитания и обучения. Если рассматривать весь 
цикл функционирования педагогического процесса от постановки 
цели до обратной связи и коррекции полученного результата, то оче-
видна роль личности педагога в регулировании и направленности де-
ятельности учащихся, организации всей системы учебно-воспита-
тельной работы и педагогического процесса. На современном этапе 
роль педагога существенно изменилась. Он перестал быть для обуча-
емого единственным источником информации и проводником зна-
ний. Появились новые посредники между субъектами процесса обу-
чения, это – кино, радио, телевидение, печать, интернет и др.  

Признание педагогом того факта, что он не основной источник 
информации, естественно приводит к диалоговому общению, к со-
трудничеству в обучении, когда в процессе обмена информацией, со-
поставления точек зрения и оценочных суждений обеспечивается 
ценностное значение учащегося и совершенствование знания самого 
учителя – ученики получают опыт гуманитарных взаимоотношений.  

В педагогической литературе, на страницах периодической пе-
чати неоднократно можно встретить перечень качеств, носителем ко-
торых обязан быть современный педагог. Достаточно обоснованно 
эти качества нашли свое отражение в профессиограмме, разработан-
ной В. А. Сластениным. 

Деятельность педагога и учащихся в педагогическом процессе 
проявляется в различных видах: умственной, трудовой, общественной, 
спортивной, а сам процесс, не автономен и не ограничен временными 
рамками. И в этом специфичность педагогического труда. Структура 
педагогического труда представлена в исследованиях Н. В. Кузьминой, 
В. А. Сластенина, А. И. Щербакова, Н. Н. Тарасевич, И. Ф. Харламова. 
В структуре педагогического труда выделяют следующие виды педаго- 
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гической деятельности: диагностическую; ориентационно-прогности-
ческую; организационную; информационно-объяснительную; комму-
никативно-стимулирующую; аналитико-оценочную; исследователь-
ско-творческую.  

Диагностическая деятельность связана с изучением личности 
учащегося. Прежде чем ставить какие-либо задачи, надо знать сте-
пень воспитанности учащихся, их развитие, возможности в реализа-
ции поставленных задач. Изучение возрастных и индивидуальных 
особенностей учащегося, его интересов, потребностей, идеалов и их 
соотношения с прогнозируемыми целями – такова одна из первооче-
редных задач педагога. С ней тесно связана ориентационно-прогно-
стическая деятельность, так как знание воспитуемых позволяет пра-
вильно определить цель предстоящей деятельности и предположить 
ее результат. Продолжением ориентационно-прогностической дея-
тельности является организационная.  

Информационно-объяснительная деятельность педагога связана 
прежде всего с его компетенцией. Понятие «информационно-объяс-
нительная деятельность», на наш взгляд, не совсем верно отражает 
сущность этого процесса, так как в таком определении видится дея-
тельность лишь педагога, продолжением ее предполагается встреч-
ная деятельность учащегося.  

Коммуникативно-стимулирующая деятельность связана с нрав-
ственно-этической культурой педагога, его умением устанавливать 
правдивые, откровенные и доверительные отношения, создавать по-
ложительный эмоциональный фон, который благоприятствует 
управлению педагогическим процессом.  

Аналитико-оценочная деятельность позволяет анализировать 
результаты совместной работы с учащимися, выявлять позитивные и 
негативные ее итоги, намечать пути исправления допущенных оши-
бок и просчетов. Аналитико-оценочная деятельность дает возмож-
ность устанавливать обратную связь, без которой вообще вряд ли мо-
жет быть поступательное движение педагогического процесса.  

Исследовательско-творческая деятельность в структуре педагоги-
ческого труда тесно связана с аналитико-оценочной. И в той, и в дру-
гой деятельности необходимы владение методами исследования, 
умение находить для изучения каждого конкретного явления, про-
цесса оптимальное сочетание методов, выбор наиболее целесообраз-
ных из них в каждом конкретном случае. Творческая работа педагога 
связана прежде всего с изучением передового педагогического опыта, 
а не просто с его констатацией и механическим включением в свою 
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педагогическую деятельность, а исходя из специфики условий и воз-
можностей, как своих, так и учащихся.  

Отсутствие достаточной методологической культуры сказывается 
на исследовательских возможностях педагога, затрудняет путь к твор-
ческому созиданию.  

Ознакомление со структурой педагогической деятельности пока-
зывает, что все структурные компоненты находятся в тесной взаимо-
связи и образуют единую систему.  

 
2.3.2. Учебно-познавательная деятельность  

обучающихся 

Учебная деятельность – деятельность ученика по овладению 
обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в про-
цессе решения учебных задач, специально поставленных педагогом, 
на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль 
и самооценку; деятельность по решению учебных задач [65]. 

Учебно-познавательная деятельность – это специально организу-
емое самим обучаемым или извне познание с целью овладения богат-
ствами культуры, накопленной человечеством. Ее предметным ре-
зультатом являются научные знания, умения, навыки, формы поведе-
ния и виды деятельности, которыми овладевает обучаемый. 

Содержанием учебно-познавательной деятельности является 
опыт, накопленный предшествующими поколениями. 

Учение как познавательная (гностическая) деятельность проте-
кает в двух основных формах: внешней и внутренней. К внешней 
(практической) гностической деятельности относятся такие ее виды, 
как манипулирование предметами, их механическая обработка, 
сборка и разборка, взвешивание, измерение, взаимное перемещение 
и т. п. Это может быть перцептивная деятельность – рассматривание, 
слушание, наблюдение, а также символическая деятельность, напри-
мер изображение, называние, обозначение, словесное описание, вы-
сказывание, повторение слов и высказываний и т. п. Внутренняя по-
знавательная деятельность не наблюдаема, хотя и требует для ее осу-
ществления таких умственных (мыслительных) действий, как анализ 
и синтез, отождествление и различение, абстрагирование и обобще-
ние, ориентировка и селекция, классификация и группирование, ко-
дирование и перекодирование (Л. Б. Ительсон).  

Атрибутика учебно-познавательной деятельности предполагает 
наличие учебников, учебно-наглядных пособий, технических и других 
средств, помогающих освоению содержания образования. Во многом 
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она определяется спецификой учебного предмета как отражения той 
или иной области знания (науки), литературы или искусства. 

Специфика учебно-познавательной деятельности состоит в том, 
что своим обязательным предметным результатом она имеет подчиня-
ющиеся жестким критериям научные знания в форме понятий, сужде-
ний и умозаключений, а также умения, навыки и общее интеллекту-
альное развитие. Другими словами, она требует научения знаниям, 
умениям и мышлению. В то же время учение теснейшим образом свя-
зано со всеми другими видами деятельности, органично вбирая их в 
себя. В силу этого учение – важнейшее средство воспитания, целост-
ного формирования личности. На определенных этапах возрастного 
развития оно является ведущим, т. е. определяющим появление ново-
образований личности, развивающим видом деятельности. 

Психолого-педагогические условия организации учебно-позна-
вательной деятельности зависят от того, какую позицию учащиеся за-
нимают в педагогической ситуации. Эти позиции могут быть: 

• пассивного восприятия и освоения преподносимой извне ин-
формации; 

• активного самостоятельного поиска, обнаружения и использо-
вания информации; 

• организуемого извне направленного поиска, обнаружения и 
использования информации. 

Первая позиция обучаемого требует применения таких методов 
преподавания, как сообщение, разъяснение, преподнесение, показ, 
задавание; вторая – методов стимулирования: пробуждение инте-
реса, удивления, любопытства; третья – методов педагогического ру-
ководства: постановка проблем и задач, обсуждение и дискуссия, сов-
местное планирование, консультация и др. [89]. 

 
2.3.3. Структура процесса усвоения знаний 

Структура процесса усвоения знаний зависит от логики учебного 
процесса. 

В традиционной практике обучения утвердилась и стала универ-
сальной следующая логика обучения: от восприятия конкретных 
предметов и явлений к образованию представлений и от обобщения 
конкретных представлений к понятиям. Данная логика соответствует 
принципиальной схеме познания: от живого созерцания к абстракт-
ному мышлению и от него к практике. 

Первая ступень процесса усвоения знаний – чувственное познание 
(живое созерцание). Созерцание следует рассматривать в широком 
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гносеологическом смысле как чувственное проникновение человека в 
сущность предмета при помощи всех органов чувств. В основе чув-
ственного познания лежат первичные познавательные процессы: 
ощущение и восприятие. 

На восприятие информации в процессе обучения оказывают 
влияние многие факторы: частота передачи информации, ее ско-
рость (темп), психическое состояние обучаемого, день недели, часы 
занятий и др. Продуктивность восприятия зависит и от поставленной 
перед учеником задачи, от мотивов его деятельности и установок, от 
его эмоций и личностных особенностей. 

Вторая ступень процесса усвоения знаний – абстрактное мышление 
(осмысление, обобщение, понимание). 

Осмысление изучаемой информации требует опоры на приемы 
умственной деятельности, в основе которых лежат сложные мысли-
тельные операции: анализ и синтез, сравнение и сопоставление, клас-
сификация и систематизация и др. Осмысление непосредственно пе-
рерастает в процесс обобщения знаний. 

Обобщение характеризуется выделением и систематизацией об-
щих признаков предметов и явлений. Это более высокая по сравне-
нию с осмыслением ступень, ведущая к формированию понятия. 
Следует отметить при этом, что обобщение завершает процесс усво-
ения знаний, если избран индуктивный путь. При дедуктивной ло-
гике, наоборот, обобщенные данные в виде понятий, определений, 
теорий, законов вводятся в начале изучения темы. 

Третья ступень процесса усвоения – применение знаний (прак-
тика). Необходимыми структурными компонентами этого процесса 
являются тесно взаимосвязанные закрепление и применение знаний. 

Закрепление предполагает повторное осмысление и неоднократ-
ное воспроизведение изучаемого учебного материала. Эффектив-
ность закрепления обусловлена системой упражнений в применении 
знаний на практике. 

Применение знаний может осуществляться в различных формах 
и видах в зависимости от специфики содержания изучаемого мате-
риала. Это могут быть упражнения, выполнение лабораторных ра-
бот, исследовательских заданий и т.п. 

 
2.3.4. Виды обучения 

Из истории дидактики известны следующие виды обучения: дог-
матическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, програм-
мированное. Виды обучения различаются характером взаимодей- 
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ствия преподавателя и учащихся, а также уровнем самостоятельно-
сти учащихся. Дадим их краткую характеристику. 

Догматическое обучение основано на бездоказательном сообще-
нии учащемуся готовых истин и механическом их заучивании и вос-
произведении. Объяснительно-иллюстративное обучение – педагог 
не только сообщает готовые истины, но и объясняет, доказывает, рас-
суждает. Учение носит репродуктивный характер, так как основная 
задача учащегося усвоить сообщаемую педагогом информацию пу-
тем запоминания. Новые умственные и предметные действия усваи-
ваются путем подражания действиям педагога в ходе многочислен-
ных упражнений по образцу. 

Основное преимущество данного вида обучения заключается в 
том, что оно экономит время и средства. Несмотря на прогрессив-
ность объяснительно-иллюстративного обучения по сравнению с дог-
матическим обучением, оно имеет немало отрицательных черт. Ак-
тивно работает в основном педагог, который регламентирует каждый 
шаг учащегося и навязывает свой темп обучения. У обучаемого не 
формируются познавательные интересы, мотивация учения. Цели 
учебной деятельности не всегда личностно значимы для него. 

Названные недостатки объяснительно-иллюстративного обуче-
ния отсутствуют при проблемном обучении. Оно заключается в со-
здании педагогом проблемных ситуаций, осознании, принятии и 
разрешении этих ситуаций в процессе совместной деятельности уча-
щихся и педагога при максимальной самостоятельности учащихся и 
под его общим руководством, направляющим их деятельность.  

Логика такова, педагог предлагает учащимся проблему в виде во-
проса, опыта и т.п.; организует размышление учащихся над предло-
женной проблемой, принятие проблемы и формулирование про-
блемной задачи учащимися; организует решение учащимися про-
блемной задачи, их мыследеятельность и овладение способами при-
обретения знаний; обобщает полученное решение задачи, органи-
зует закрепление и применение усвоенных знаний для решения но-
вых задач.  

Проблемное обучение активизирует и развивает мышление и 
другие познавательные процессы учащихся; развивает самостоятель-
ность, ответственность, критичность и самокритичность, инициатив-
ность, нестандартность мышления; обеспечивает прочность приобре-
таемых знаний, способствует превращению знаний в убеждения. 
Кроме того, оно вызывает у учащихся интеллектуальные чувства, 
формирует познавательные интересы; дает более прочные знания, 
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так как самостоятельно «открытые» истины не так быстро забыва-
ются. К «недостаткам» проблемного обучения обычно относят значи-
тельные временные затраты, а также тот факт, что разработка и при-
менение технологии проблемного обучения требует от самого педа-
гога знаний, педагогического мастерства, творчества в подготовке и 
проведении такого занятия. 

Для реализации программированного обучения учебный мате-
риал разбивается на порции или дозы информации, которые после-
довательно предъявляются обучаемому для усвоения (возможно с по-
мощью технических средств обучения). Изучение каждой порции ин-
формации завершается самопроверкой усвоения. Если результаты 
проверки положительные, учащийся переходит к изучению следую-
щей дозы информации. 

Материальной основой программированного обучения является 
обучающая программа. Она выполняет ряд функций преподавателя: 
служит источником информации; организует учебный процесс; контро-
лирует степень усвоения материала; регулирует темп изучения пред-
мета; дает необходимые разъяснения; предупреждает ошибки и др. 

К положительным моментам программированного обучения от-
носятся: индивидуализация обучения, активизация самостоятельной 
работы учащихся, развитие их внимания, наблюдательности. Работа 
в соответствии с алгоритмом развивает логическое мышление уча-
щихся, приводит знания в систему, упорядочивает их. Обратная связь 
обеспечивает прочность усвоения материала.  

Вместе с тем, абсолютизация программированного обучения, ра-
бота только по алгоритму приучает учащихся к исполнительской де-
ятельности, отрицательно сказывается на развитии творческого мыш-
ления.  

 
2.3.5. Стили обучения 

Стили обучения определяются доминированием определенной 
группы методов в общей системе методов и приемов обучения. Они 
выступают как способ отношения педагога к осуществляемой педаго-
гической деятельности и общению. 

Репродуктивный стиль обучения. Основная особенность репродук-
тивного стиля состоит в том, чтобы передать ученикам ряд очевидных 
знаний. Педагог просто излагает содержание материала и проверят 
уровень его усвоения. В рамках данной модели учитываются только 
регламентированные или догматизированные знания. Мнения уча-
щихся просто не учитываются. Основу репродуктивного обучения  
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составляет система требований педагога к быстрому, точному и проч-
ному усвоению знаний, умений и навыков. 

В условиях репродуктивного обучения у учащихся перегружа-
ется память, тогда как другие психические процессы (восприятие, во-
ображение, мышление) блокируются. Это может приводить к повы-
шению утомляемости и утрате интереса к учению. В результате та-
кого обучения учащийся не умеет принимать самостоятельные реше-
ния, привыкает к подчинению, становится пассивным исполнителем 
и функционером. 

Творческий стиль обучения. Его стержнем является стимулирова-
ние учащихся к творчеству в познавательной деятельности, а также 
поддержка педагогом инициатив своих подопечных. При этом педа-
гог отбирает содержание учебного материала согласно критериям 
проблемности. В процессе изложения проблемы он стремится вы-
строить отношения диалога с обучаемыми. При таком стиле обуче-
ния деятельность учащихся носит частично поисковый, поисковый, 
проблемный и даже исследовательский характер. 

Эмоционально-ценностный стиль обучения. Обеспечивает лич-
ностное включение учащихся в учебно-воспитательный процесс на 
уровне ценностно-смыслового восприятия учебного материала. Дан-
ный стиль предполагает наличие у педагога способности к сопережи-
ванию, а также умение организовывать учебно-воспитательный про-
цесс диалогически.  

 
Вопросы для самопроверки 

1. Какие компоненты педагогической деятельности включает в 
себя структура педагогического труда? 

2. Назовите психолого-педагогические условия организации 
учебно-познавательной деятельности. 

3. Какова структура процесса усвоения знаний? 
4. Дайте краткую характеристику видов обучения? 
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1.  
С целью систематизации знаний выполните тестовые задания: 
1. Результатами процесса обучения являются:  
а) выносливость;  
б) акселерация;  
в) эрудиция;  
г) гуманизация;  
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д) умение учиться.  
2. Цели образования зависят от:  
а) форм организации образовательного процесса;  
б) содержания образования;  
в) субъектов образовательного процесса;  
г) характера общества и государственной образовательной поли-

тики.  
3. Компонентами учения являются:  
а) мотивы;  
б) тактические действия;  
в) учебные действия;  
г) учебные задания;  
д) действия самоконтроля, самооценки и самоанализа результа-

тов.  
4. Процесс формирования у учащихся системы научных знаний, 

умений, навыков происходит в результате:  
а) целенаправленной деятельности педагога;  
б) самообразования;  
в) получения информации средствами массовой коммуникации;  
г) помощи родителей.  
5. Признаками процесса обучения являются:  
а) слабая управляемость;  
б) целенаправленность;  
в) комплексность;  
г) односторонний характер. 
6. Установите соответствие понятий и их определений: 

1 Усвоение содержания образования и опыта 

учебно-познавательной деятельности 

1 Учение 

2 Упорядоченная деятельность педагога по 

реализации образовательных задач, обес-

печение информирования, воспитания, 

осознания и практического применения 

знаний 

2 Обучение 

3 Активная целенаправленная познаватель-

ная деятельность человека, связанная с по-

иском и усвоением знаний в интересующей 

его области 

3 Преподавание 

4 Упорядоченное взаимодействие педагога с 

учащимися, направленное на достижение 

образовательных целей 

4 Самообразование 
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___________________ (ответ следует оформить следующим обра-
зом: 1–4, 2–1 и т. д.). 

7. Основными субъектами процесса обучения являются (выбрать 
один вариант ответа): 

а) учащиеся;  
б) общество; 
в) педагоги;  
г) педагоги и общественность; 
д) учащиеся и социальная среда; 
е) педагоги и учащиеся. 
Задание 2.  
Какая из приведенных ниже схем правильно отражает структуру 

процесса обучения? Дайте пояснения. 

 
 
Задание 3.  
Представьте в виде граф-схемы один из вопросов лекции. 
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2.4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Краткое содержание темы.  
Данная лекция направлена на рассмотрение таких понятий ди-

дактики, как закономерность, принцип обучения. 
Закономерности как философская категория. Общие и частные 

закономерности. Закономерности процесса обучения. 
Дидактические принципы (принципы дидактики). Принципы 

обучения: сознательности и активности; наглядности; систематично-
сти и последовательности; прочности; научности; доступности; связи 
теории с практикой. 

 
Базовые понятия: закон, закономерность, принцип обучения, пра-

вила принципа обучения, система дидактических принципов. 
План 

2.4.1. Закономерности обучения. 
2.4.2. Система дидактических принципов. 
 

2.4.1. Закономерности обучения 

В предыдущей лекции шла речь о том, что дидактика, как наука, 
направлена на объяснение процесса обучения. Для того, чтобы лучше 
понять этот процесс необходимо выявление и обоснование существу-
ющих законов и закономерностей процесса обучения. Если мы будем 
рассматривать педагогику в историческом ракурсе, то это позволяет 
отметить, что в первобытном обществе, знания в области обучении 
накапливались и передавались из поколения в поколение. Эти зна-
ния формулировались в виде правил обучения, а их применение поз-
воляло более успешно решать задачи подготовки молодежи к жизни. 
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Некоторые из правил, сформулированные в античные времена акту-
альны и поныне, например, такое правило: «кто наилучшим образом 
чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством (ум-
ственным воспитанием) и в надлежащий мере преподносит их душе, 
того мы вправе были бы считать достигшим совершенства» (Платон).  

Как отмечает И.П. Подласый, попытки считать правила, сформу-
лированные в древности, научными закономерностями и даже зако-
нами не совсем корректны, так как они не имеют отличительных при-
знаков последних. Скорее всего, это практические обобщения, под-
черкивающие некоторые важные взаимосвязи между явлениями обу-
чения [73].  

П.И. Пидкасистый, анализируя дидактические работы послед-
них лет рассматривает содержание лишь тех законов, которые выде-
ляют многие исследователи (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. 
Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.): 

– закон социальной обусловленности целей, содержания и мето-
дов обучения; 

– закон взаимосвязи теории и практики в обучении; 
– закон взаимообусловленности индивидуальной и групповой 

организации учебной деятельности [61]. 
Закономерности, как отмечет И.П. Подласый – это объективные, 

существенные, необходимые, общие, устойчивые и повторяющиеся 
при определенных условиях взаимосвязи. Они определяются как 
научные законы в том случае, когда: 

1) четко зафиксированы объекты, между которыми устанавлива-
ется связь;  

2) исследованы вид, форма и характер этой связи;  
3) установлены пределы действия (проявления) связи [73]. 
К началу 90-х годов прошлого века в отечественной педагогике 

наметились два основных подхода к выделению закономерностей 
обучения. Один подход связан с именем Ю.К. Бабанского. Им пред-
ложена система из девяти закономерностей обучения, из которых вы-
ведены одиннадцать принципов обучения.  

Второй подход был представлен И.Ф. Харламовым и отличался 
тем, что выделялись две группы закономерностей обучения – общие 
и специфические. В их основе лежало представление о том, что обу-
чение является частью воспитания (в широком смысле) [102]. 

Закономерности и законы – главные компоненты научной тео-
рии. Исследование проблемы закономерностей обучения – одна из 
сложных методологических задач педагогической науки.  
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Н.В. Бордовская и А.А. Реан подразделяют закономерности обу-
чения на внешние и внутренние [11]. 

К внешним закономерностям относятся:  
– социальная обусловленность целей, содержания и методов обу-

чения; 
– воспитывающий и развивающий характер последнего; 
– обучение всегда осуществляется в общении и основывается на 

вербально-деятельностном подходе; 
– зависимость результатов обучения от особенностей взаимодей-

ствия обучающегося с окружающим миром.  
К внутренним закономерностям процесса обучения относятся:  
– зависимость его развития от способа разрешения основного 

противоречия между познавательными или практическими зада-
чами и наличным уровнем необходимых для их решения знаний, 
умений и навыков учащихся, умственного развития; 

– отношение между взаимодействием учителя и ученика и ре-
зультатами обучения; 

– подчиненность результативности обучения способам управле-
ния процессом последнего и активности самого ученика; 

– задачная структура, то есть при успешном решении одной 
учебной задачи и постановке следующей, ученик продвигается от не-
знания к знанию, от знания – к умению, от умения – к навыку. 

При этом следует помнить, что в процессе обучения действуют, 
проявляются и другие закономерности – психологические, физиоло-
гические, гносеологические и т. п. Их не надо путать с дидактиче-
скими закономерностями, которые касаются главным образом связей 
между учителем, учеником и изучаемым материалом. Дидактиче-
ские закономерности устанавливаются с учетом данных психологии 
и других наук и на основе этих данных, но с позиций теории обучения 
и в ее терминологии. 

Таким образом, знание дидактических закономерностей о том, как 
протекает процесс обучения, наряду с психологическими и другими его 
характеристиками позволяет ученым и практикам построить его опти-
мально в самых разных конкретных случаях. Законы и закономерности 
служат теоретической основой для выработки принципов обучения и 
правил практической педагогической деятельности. 
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2.4.2. Система дидактических принципов  

Принципы обучения – это исходные дидактические положения. В 
принципах обучения раскрываются теоретические подходы к по-
строению учебного процесса и управлению им.  

Принцип – это предписание, как действовать для достижения по-
ставленных целей. 

Знание принципов обучения дает возможность организовать учеб-
ный процесс в соответствии с его закономерностями, обоснованно опре-
делить цели и отобрать содержание учебного материала, выбрать адек-
ватные целям формы и методы обучения. Вместе с тем они позволяют 
обучающим и обучаемым соблюдать этапность процесса обучения, осу-
ществлять взаимодействие и сотрудничество. Поскольку принципы обу-
чения формулируются на основе законов и закономерностей, то в их 
числе есть такие, которые выступают общими для организации учеб-
ного процесса во всех типах образовательных учреждений. 

По мере развития теории и практики обучения, открытия новых 
закономерностей процесса обучения формулировались и новые 
принципы обучения, видоизменялись старые. 

Я.А. Коменский, следуя своей идее природосообразности обуче-
ния, отмечал, что как в природе вся жизнь начинается с весны, так и 
обучение человека должно начинаться в весне жизни (детстве); утрен-
ние часы наиболее удачны для занятий, так как утро соответствует 
весне; все подлежащее изучению должно быть расположено так по 
ступеням возраста, чтобы учащимся предлагалось для изучения то, 
что доступно способностям восприятия. Следовательно, идея приро-
досообразности является основой таких принципов обучения, как по-
степенность, последовательность и самодеятельность. 

Спустя 150 лет А. Дистервег сформулировал принцип природо-
сообразности, суть которого, по его мнению, состоит в соответствии 
процесса обучения естественному ходу развития ребенка. Вместе с 
тем он выдвинул и принцип культуросообразности, заключающийся 
в том, что при обучении должна приниматься во внимание вся совре-
менная культура [89]. 

К.Д. Ушинский к дидактическим принципам относил: сознатель-
ность и активность обучения, наглядность, последовательность, проч-
ность знаний и навыков. 

Русский философ В.В. Розанов называл 3 главных принципа 
школьного образования:  

– Индивидуальности «Необходимо обучать не ученика вообще, а 
каждую конкретную личность в соответствии с ее особенностями». 
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– Целостности «Он требует, чтобы всякое входящее в душу впе-
чатление не прерывалось до тех пор другим впечатлением, пока оно 
не внедрилось, не окончило своего взаимодействия с нею, потому что 
лишь успокоенный в себе, незанятый ум может начать воспринимать 
плодотворно новые впечатления».  

– Единство типа «все образующие впечатления, падающие на 
данную душу, или, что то же, исходящие из данной единичной 
школы, были непременно одного типа, а не разнородные или не про-
тивоположные [21]. 

Количество и формулировки принципов обучения изменялись и 
в последующие десятилетия (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скат-
кин и др.).  

Сегодня не существует единства мнений в вопросе о принципах 
обучения, авторы разных учебных пособий предлагают различные 
формулировки и различное количество принципов. Так, И.П. Подла-
сый, считает, что система основных дидактических принципов должна 
включать следующие принципы: 1) сознательности и активности;  
2) наглядности; 3) последовательности и систематичности; 4) прочно-
сти; 5) доступности; 6) научности; 7) связи теории с практикой.  
П.И. Пидкасистый и В.В. Воронов добавляют к ним принцип развива-
ющего и воспитывающего характера обучения и принцип рациональ-
ного сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной ра-
боты.  

Работа над разработкой принципов продолжается и сегодня. 
Предпринимаются попытки вывести единые принципы целостного 
педагогического процесса, отражающие закономерности обучения и 
воспитания [89].  

В различных дидактических теориях и концепциях возможно вы-
деление разных принципов. Это отнюдь не означает произвола в их 
формулировании. Во-первых, как уже отмечалось, закономерности 
обучения могут быть разделены на более частные или, наоборот, бо-
лее общие. Отсюда и вытекающие из них принципы могут быть более 
частными или общими. Во-вторых, педагогика, будучи социально-гу-
манитарной наукой, истинность знания оценивает в зависимости от 
целей образования. 

Однако при всем разнообразии существующих подходов можно 
выделить ряд принципов, которые прошли длительную проверку 
временем и присутствуют – так или иначе – в подавляющем боль-
шинстве современных учебников и пособий по педагогике. Это прин-
ципы: научности, доступности, прочности, систематичности и после- 
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довательности, сознательности и активности, наглядности, связи тео-
рии с практикой. Рассмотрим вкратце каждый из них. 

Принцип научности предписывает, чтобы содержание обучения 
не противоречило объективным научным фактам, теориям, законам 
– современному состоянию наук. Этот принцип воплощается в учеб-
ных программах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а 
также в том, что учащихся обучают элементам научного поиска, ме-
тодам науки.   

Принцип научности в деятельности педагога реализуется через це-
лый ряд правил, например: в процессе обучения ни в коем случае не сле-
дует сводить ознакомление учащихся с новыми идеями, восприятие но-
вого к одному отдельному акту, а раскрывать каждое явление во все но-
вых связях и отношениях; раскрывать перед учащимися генезис науч-
ного знания, поощрять исследовательскую работу школьников и др.   

Принцип доступности требует учета особенностей развития уча-
щихся, такой организации обучения, чтобы они не испытывали ин-
теллектуальных, моральных, физических перегрузок. Непосильный 
для данного возраста и уровня подготовленности учащихся учебный 
материал вызывает их быстрое утомление, снижение мотивацион-
ного настроя на учение, ослабевает волевое усилие и как следствие – 
падает работоспособность учащихся. Но и излишнее упрощение 
учебного материала, системы заданий приводит к падению интереса 
учащихся к учению, искусственно тормозится развитие учащихся. 
Это экспериментально доказано и теоретически обосновано в дидак-
тических системах В.В. Давыдова и Л.В. Занкова. В.В. Давыдов пришел 
к заключению, что обучение уже в начальной школе надо начинать не 
с простого, близкого, а с общего и главного, не с элементов, частей, а 
со структуры, с целого.   

Принцип прочности требует, чтобы знания прочно закреплялись 
в памяти учащихся, стали бы частью их сознания, основой привычек 
и поведения. Психология учит, что запоминание и воспроизведение 
зависят не только от материала, но и от отношения к нему. Поэтому 
для прочного усвоения требуется сформировать позитивное отноше-
ние, интерес к изучаемому материалу. Есть и другие правила этого 
принципа, а именно:   

– прочное усвоение происходит, если учащийся проявляет ин-
теллектуальную, познавательную активность; 

– для прочного усвоения надо правильно организовать количе-
ство и периодичность упражнений и повторения материала, учесть 
индивидуальные различия; 
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– прочность знаний обеспечивается, когда материал структури-
руется, выделяется главное, обозначаются логические связи; 

– прочность знаний обеспечивается систематическим контролем 
над результатами обучения, проверкой и оценкой.   

Принцип систематичности и последовательности предполагает 
преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. 
Он требует логического построения как содержания, так и процесса 
обучения, что выражается в соблюдении ряда правил. Например, 
первое – изучаемый материал планируется, делится на логические 
разделы – темы, устанавливая порядок и методику работы с ним; вто-
рое – в каждой теме надо установить содержательные центры, выде-
лить главные понятия, идеи, структурировать материал урока; третье 
– при изучении курса устанавливаются внешние и внутренние связи 
между теориями, законами, фактами.   

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении – 
один из главных принципов современной дидактической системы, 
согласно которой обучение эффективно тогда, когда ученики прояв-
ляют познавательную активность, являются субъектами деятельности 
включаются в процесс самостоятельного добывания знаний. Это вы-
ражается в том, что учащиеся осознают цели учения, планируют и 
организуют свою работу, умеют себя проверить, проявляют интерес 
к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения.   

Активности и сознательности учащихся в процессе обучения 
можно добиться, если:   

– опираться на интересы учащихся и одновременно формиро-
вать мотивы учения; 

– включать учеников в решение проблемных ситуаций, в про-
блемное обучение; 

– использовать такие методы обучения, как дидактические игры, 
дискуссии;   

Реализация рассматриваемого принципа способствует не только 
формированию знаний и развитию учеников, но и их социальному 
росту, воспитанию.   

Принцип наглядности – один из старейших и важнейших в дидак-
тике – означает, что эффективность обучения зависит от целесообраз-
ного привлечения органов чувств к восприятию и переработке учеб-
ного материала. Это «золотое правило» дидактики сформулировал 
еще Я. А. Коменский. В процессе обучения детям надо дать возмож-
ность наблюдать, измерять, проводить опыты, практически работать 
– через это вести к знанию.  
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Принцип связи теории с практикой предусматривает, чтобы про-
цесс обучения стимулировал учеников использовать полученные зна-
ния в решении практических задач, анализировать и преобразовы-
вать окружающую действительность, вырабатывая собственные 
взгляды. Для этого используются анализ примеров и ситуаций из ре-
альной жизни, ознакомление учащихся с производством, обществен-
ными институтами [61]. 

Из принципов обучения вытекают правила обучения, отражаю-
щие более частные положения того или иного принципа, т. е. каждый 
дидактический принцип имеет свои конкретные правила реализации. 
Если принципы обучения распространяются на весь процесс обуче-
ния, то правила только на отдельные его стороны, этапы, компоненты. 
Например, принцип систематичности и последовательности в обуче-
нии включает в себя такие правила, как связь вновь изученного с ранее 
изученным, изложение изучаемого материала по частям, последова-
тельное закрепление приобретенных знаний.  

«…Сами правила не имеют никаких границ: все их можно уме-
стить на одном печатном листе, и из них можно составить несколько 
томов. Это одно уже показывает, что главное дело вовсе не в изучении 
правил, а в изучении тех научных основ, из которых эти правила вы-
текают» отмечал К.Д. Ушинский. 

Все принципы обучения связаны друг с другом и проникают 
один в другой, поэтому они могут быть представлены как система, со-
стоящая из содержательных и процессуальных (организационно-ме-
тодических) принципов. Такое их деление условно: значение каждого 
принципа не ограничивается только рамками своей группы. Однако 
оно методически правомерно, так как помогает ответить на два основ-
ных вопроса дидактики: чему и как учить? Из дидактических прин-
ципов вытекают правила обучения, которые подчиняются принципу, 
конкретизируют его, определяют характер отдельных методических 
приемов, используемых учителем (преподавателем), и ведут к реали-
зации данного принципа. Принципы отражают сущность процесса 
обучения, а правила – его отдельные стороны [89]. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какую роль играют принципы обучения в процессе обучения? 
2. Какова связь между закономерностями и принципами обучения? 
3. Дайте определение принципа обучения.  
4. Перечислите принципы обучения. 
5. Раскройте содержание принципа обучения. 
6. Какие составные части выделяют в структуре метода? 
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Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
С целью систематизации знаний выполните тестовые задания: 
1. Исходные дидактические положения, предписание, как дей-

ствовать для достижения поставленных целей – это… 
а) закономерности процесса обучения; 
б) принципы обучения; 
в) методы обучения; 
г) законы процесса обучения. 
2. Обозначьте классические принципы обучения, относящиеся к 

традиционной дидактике… 
а) индивидуальности, целостности, единства типа; 
б) личностного целеполагания ученика, индивидуальной образо-

вательной траектории, продуктивности обучения, ситуативности 
обучения, образовательной рефлексии, первичности образователь-
ной продукции; 

в) наглядности, доступности, сознательности и активности, систе-
матичности и последовательности, прочности, научности, связь тео-
рии с практикой; 

г) опора на положительное, личностный подход, гуманизации, 
связи с жизнью. 

3. На достижение единства части и целого, элемента и структуры 
при овладении содержанием изучаемого нацеливает принцип: 

а) систематичности и последовательности; 
б) наглядности; 
в) прочности; 
г) научности. 
4. Организацию педагогического процесса на основе новейших 

достижений психологии, педагогики, методики преподавания пред-
полагает принцип: 

а) систематичности; 
б) доступности; 
в) наглядности; 
г) научности. 
5. К какому принципу обучения вы отнесете правила: от легкого 

к трудному; от известного к неизвестному; от простого к сложному? 
а) наглядности; 
б) научности; 
в) доступности; 
г) связи теории с практикой; 
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6. К какому принципу вы отнесете правило: «Как можно чаще ис-
пользуйте вопрос: почему?» 

а) сознательности и активности; 
б) наглядности; 
в) научности; 
г) связи теории с практикой. 
7. Систематичность и последовательность являются 
а) методом стимулирования; 
б) методом воспитания; 
в) приемом обучения; 
г) дидактическим принципом. 
8. Установите соответствие между принципом обучения и прави-

лом его реализации:  

№ 
Название принципа  

обучения 
№ 

Правило реализации  

принципа обучения 

1 Принцип наглядности 1 Использование современных до-

стижений науки  

2 Принцип доступности 2 Изучение нового на основе усвоен-

ного 

3 Принцип научности 3 Обучение от простого к сложному 

4 Принцип систематично-

сти 

4 Восприятие различными анализа-

торами 

 
_________ (ответ следует оформить следующим образом: 1–2, 2–4 

и т. д.). 
Задание 2. 
Подумайте, к каким принципам относятся приведенные ниже пра-

вила, и в каком правиле может отразиться дидактический принцип. 
Дидактический принцип Дидактическое правило 

 Стройте учебный процесс так, чтобы 

накопление новых знаний одновре-

менно закрепляло предыдущие 

Принцип систематичности обу-

чения 

 

 Информируйте учащихся о новых 

достижениях в науке и технике 

Принцип наглядности обучения  

 Не требуйте от учеников заучивания 

того, что всего лишь нужно понять 
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Принцип связи теории с практи-

кой 

 

Задание 3. 
О каких принципах обучения идет речь в приведенных высказыва-

ниях?  
– «Такие уроки, которые дитя одолеть не может, подрывают па-

мять и порождают у детей неуверенность в себе» (К.Д. Ушинский).  
– «Ничего нельзя заставлять заучивать, кроме того, что хорошо 

понято» (Я.А. Коменский). 
– «Не учить ничему, что учащийся не понимает» (Ф.В.А. Дистервег). 
– «Все, чему обучаешь, нужно преподносить учащемуся, как 

вещь, действительно существующую и приносящую пользу» (Комен-
ский Я.А.) 

Задание 4. 
В чем отличие дидактического правила от дидактического принципа? 

Отметьте правильный ответ.  
а) Правила конкретизируют принцип. Принцип носит характер 

общей закономерности; правило, вытекая из принципа обучения, от-
ражает действия, используемые в определенной педагогической си-
туации. Правило указывает учителю, как следует в практической ра-
боте реализовать дидактический принцип.  

б) Правило является выражением всеобщей закономерности. Ди-
дактический принцип подчинен правилу и вытекает из правила.  

в) Правило, в отличие от принципа, имеет субъективный харак-
тер. Учитель в каждом отдельном случае формулирует правило ис-
ходя их своих субъективных суждений. Принцип всего-навсего явля-
ется продолжением правила.   

Задание 5. 
Изучите принципы обучения, пользуясь различными источниками. 

Охарактеризуйте три любых принципа, заполняя таблицу.  
Принцип  

обучения 
Сущность принципа 

Некоторые правила прин-

ципа 

   

Задание 6. 
В чем выражается взаимосвязь научности и доступности обучения? 

Выберите правильный ответ.  
а) Взаимосвязь научности и доступности обучения определяется 

степенью и характером трудностей, которые испытывает учащийся в 
учебном процессе. Научный материал должен вызывать напряжение 
умственных сил учащихся.  
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б) Суть взаимосвязи этих положений в том, чтобы сделать для 
школьников все научные знания доступными. 

в) Взаимосвязь научности и доступности отражает требование 
облегчить учащимся усвоение научных знаний. Из науки в учебные 
программы следует отбирать такой материал, который был бы лег-
ким в усвоении для детей определенной возрастной группы.  

г) Всякие подлинно научные знания остаются недоступными. 
Именно в этом суть взаимосвязи научности и доступности.  

д) Правильного ответа нет. 
Задание 7. 
В чем выражается взаимосвязь принципов сознательности и актив-

ности в обучении? Найдите правильный ответ.  
а) Эти принципы требуют, чтобы учитель в учебном процессе 

проявлял высокую активность, а ученики сознательно воспринимали 
знания.  

б) Всякая активность ученика в процессе обучения ведет к созна-
тельному усвоению знаний.  

в) Достаточно научить ученика сознательному отношению к 
учебе, как он будет проявлять активность в обучении.  

г) Глубокое понимание потребностей в определенных знаниях, 
организация самостоятельной познавательной деятельности уча-
щихся ведут к психологической активности личности и сознательно-
сти в ее деятельности.  

д) Правильного ответа нет. 
Задание 8. 
Решите педагогические ситуации. 
Изучите предложенные ситуации. Ответьте, требования, каких 

принципов обучения были реализованы на данном уроке. 
а) На уроке математики в VII классе изучали тему «Площадь тре-

угольника». Учительница широко использовала наглядные пособия, 
побуждала учеников к самостоятельным суждениям, к пониманию 
сущности площади треугольника через измерение площади парал-
лелограмма, было решено несколько задач. Учительница показала, 
как важно владеть этими умениями для решения ряда вопросов на 
производстве, в сельском хозяйстве. Урок прошел интересно, при вы-
сокой умственной активности и дисциплинированности.  

б) Учитель физики урок в IX классе начал с того, что предложил 
ребятам задачу следующего содержания: «Дано два шара одинаковой 
величины и массы, окрашенных одинаковой краской. Но один шар 
сделан из легкого металла, а другой – из тяжелого. Как определить, 
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какой шар сделан из тяжелого металла? Ударять, сверлить, сдирать 
краску нельзя» Ребят заинтересовала такая задача. Они попросили 
повторить ее содержание. Сначала многие пытались утверждать, что 
в условиях задачи допущена ошибка: оба шара одинаковой массы и 
величины, а сделаны из различного металла. Но учитель еще раз под-
твердил, что ошибки в условии нет. Появилась пауза. Некоторые уче-
ники делали попытку дать ответ, но лишь начинали его конструиро-
вать и здесь же осознавали его ошибочность. Учитель не спешил с от-
ветом. – Здесь, ребята, нужны знания определенных физических за-
конов. На уроке мы и познакомимся с темой о центробежных силах. 
Учитель объяснял новый материал, используя таблицы, схемы, де-
монстрируя некоторые процессы на моделях. Ученики внимательно 
следили за изложением материала. И только после объяснения учи-
тель опять попросил ребят дать ответ на поставленную задачу. Он 
был верным. 
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2.5. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Краткое содержание темы. 
Метод обучения как организованная деятельность педагога и уча-

щихся, направленная на достижение поставленных целей обучения. 
В дидактике существует множество методов обучения, которые клас-
сифицированы по разным признакам. Классифицируя методы по ис-
точнику информации, Н.М. Верзилин, Е.И. Петровский, Е.Я. Голант, 
Д.О. Лордкипанидзе выделяют такие группы методов, как: словесные 
(беседа, рассказ, диспут, дискуссия и т. д.), наглядные (иллюстрация, 
демонстрация и т. д.), практические (упражнение). По характеру ди-
дактических целей и решению познавательных задач в процессе обу-
чения М.А. Данилов и Б.П. Есипов определяют методы сообщения 
новых знаний; методы формирования умений и навыков по приме-
нению знаний на практике; методы проверки и оценки знаний, уме-
ний и навыков. По способу усвоения в соответствии с характером 
учебно-познавательной деятельности И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин 
выделяют объяснительно-иллюстративный (информационно-рецеп-
тивный), репродуктивный, частично поисковый (эвристический), ис-
следовательский методы, а также проблемное изложение. Классифи-
кация Ю.К. Бабанского по такому параметру, как комбинирование 
разных признаков, включает в себя методы организации и осуществ-
ления учебно-познавательной деятельности; методы стимулирова-
ния и мотивации учения; методы контроля и самоконтроля эффек-
тивности учебно-познавательной деятельности. К сочетанию спосо-
бов деятельности преподавателя и учащегося (М.И. Махмутова) отно-
сятся методы проблемно-развивающего обучения (монологический, 
показательный, диалогический, эвристический, алгоритмический, 
программированный). 

Выбор методов обучения зависит от различного сочетания кон-
кретных обстоятельств и условий протекания учебного процесса. 

Средства обучения применяются для оптимизации преподава-
ния и учения: уменьшения затрат времени, повышения качества усво-
ения информации, формирования наглядного образа изучаемого 
объекта или явления, осмысленности восприятия учебного матери-
ала, организации деятельности педагога и учащихся, индивидуализа-
ции обучения, обеспечения обратной связи. 

 
Базовые понятия: метод обучения, прием обучения, классифика-

ция методов обучения, средства обучения. 
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План 
2.5.1. Понятия «метод обучения», «прием обучения». 
2.5.2. Классификация методов обучения. 
2.5.3. Выбор метода обучения. 
2.5.4. Средства обучения, их классификация. 
 

2.5.1. Понятия «метод обучения»,  

«прием обучения» 

Методы обучения являются и исторической, и социальной кате-
горией, так как они меняются в зависимости от исторических и соци-
альных условий. Реформируются учебные учреждения, меняется со-
держание образования, вслед за этим меняются и способы деятель-
ности обучающих и обучающихся. Перед учебным заведением возни-
кают новые задачи, меняется содержание образования, а значит и из-
меняются методы обучения. Все это очень усложняет толкование 
сущности методов обучения, поэтому методам обучения в педагоги-
ческой литературе отведено много внимания. Их изучают как в рам-
ках общей дидактика, так и частной. Однако проблема изучения, 
описания методов не теряет своей актуальности на протяжении мно-
гих десятилетий.  

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

Методы обучения – это способы совместной деятельности учи-
теля и учеников, направленные на достижение ими образовательных 
целей (А.В. Хуторской) [103]. 

В структуре методов обучения выделяются приемы. Прием – это 
элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг 
в реализации метода или модификация метода в том случае, когда 
метод небольшой по объему или простой по структуре [73]. 

Прием – это более частное понятие по отношению к понятию ме-
тод обучения, это деталь метода. 

Метод – многоаспектное явление, которое изучается дидактикой 
с различных сторон. Классификация методов обучения так же явля-
ется одной из задач дидактики. Методы классифицируются в си-
стемы, которые объединяются на основе одного или ряда общих при-
знаков. Таким образом, классификация методов обучения – это упо-
рядоченная по определенному признаку их система. В настоящее 
время известны десятки классификаций методов обучения. Ниже в 
таблице представлены основные авторы классификаций методов 
обучения: 



96  

  

Авторы  

классификации 

Признак  

классификации 

Методы  

обучения 

Н.М. Верзилин, 

Е.И. Петровский, 

Е.Я. Голант, 

Д.О. Лордкипа-

нидзе 

По источнику ин-

формации 

Словесные; 

наглядные; 

практические 

М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов 

По характеру ди-

дактических целей 

и решению позна-

вательных задач в 

процессе обучения 

Методы сообщения новых зна-

ний; 

методы формирования уме-

ний и навыков по примене-

нию знаний на практике; 

методы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков 

И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин 

По способу усвое-

ния в соответствии 

с характером 

учебно-познава-

тельной деятель-

ности 

Объяснительно-иллюстратив-

ный (информационно-рецеп-

тивный); 

Репродуктивный; 

Проблемное изложение; 

Частично поисковый (эври-

стический); 

Исследовательский 

Ю.К. Бабанский Комбинирование 

разных признаков 

Методы организации и осу-

ществления учебно-познава-

тельной деятельности; 

Методы стимулирования и 

мотивации учения; 

Методы контроля и само-

контроля за эффективностью 

учебно-познавательной дея-

тельностью 

 
В разных учебниках приводятся различные определения методов 

обучения, но все они отражают лишь отдельные стороны этого педа-
гогического явления. Дать однозначное определение методу обучения, 
или точно назвать их количество практически нельзя. Все зависит от 
того, какие стороны процесса обучения, какие классические системы 
обучения рассматриваются как приоритетные и что берется за основу 
классификации методов обучения. 
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2.5.2. Характеристика методов обучения 

Распространенной является классификация методов обучения, 
по источнику получения информации (знаний). В соответствии с та-
ким подходом выделяют:   

а) словесные методы (источником знания является устное или пе-
чатное слово);   

б) наглядные методы (источником знаний являются наблюдае-
мые предметы, явления, наглядные пособия);   

в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабаты-
вают умения, выполняя практические действия) [61].   

Как отмечает И.П. Подласый в ходе культурного прогресса к ука-
занным методам присоединился еще один – книга, а в последние де-
сятилетия – видео в сочетании с новейшими компьютерными систе-
мами. Таким образом, в данной классификации выделяется пять ме-
тодов: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видео-
метод [73]. 

Данная классификация, как и все остальные, подвергается кри-
тике, в частности, со стороны отдельных представителей психологи-
ческой науки, которые отмечают, что слово – это не источник знаний, 
а важнейший компонент познавательного процесса, что словом со-
здается образ явления, а это этап в процессе формирования знаний, 
и поэтому слово не может рассматриваться как источник. Однако 
слово может рассматриваться и как средство формирования знаний 
и как их источник. Это доказано исторической практикой обучения, 
опытом самой жизни. 

Итак, одним из видов классификации методов обучения явля-
ются словесные или, как их еще называют, методы устного изложения 
материала. К ним относятся: рассказ, лекция, беседа, работа с учеб-
ником (печатное слово). Традиционно эти методы используются для 
передачи учебной информации. Но в процессе беседы (рассказа, лек-
ции) можно не только передавать информацию, но и отвечать на воз-
никающие вопросы учащихся, а продуманной системой вопросов пе-
дагога вызывать их мыслительную активность. 

Иначе говоря, рассказ, лекция, беседа (словесные методы обуче-
ния) – это общеизвестные, традиционные методы, но они должны в 
современных условиях рассматриваться не только в плане сообщения 
готовой информации, а в большей степени как средство развития 
мышления учащихся, их творческих способностей. 

Рассмотрим более подробно особенности методов этой 
группы: 
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Объяснение. Многие учителя, обращаясь к учащимся, говорят: 
«Перехожу к объяснению нового материала». На самом же деле учи-
тель очень часто, давая новую информацию, пользуется по сути ме-
тодом рассказа, в процессе которого использует и метод объяснения. 
Объяснение – это доказательное изложение какого-либо закона, пра-
вила, хода решения задачи, устройства прибора, а также анализ соот-
ветствующих явлений природы, исторических событий и дат, особен-
ностей художественного произведения и т. п. Поэтому объяснение 
может использоваться как бы в чистом виде, в виде самостоятельного 
метода обучения, когда оно связано с сообщением каких-то частных 
сведений, чаще же всего объяснение выступает в качестве составной 
части рассказа, беседы, лекции. 

Рассказ. Традиционно рассматривается как один из важнейших 
методов изложения нового материала. Однако сложность такого под-
хода к этому методу заключается в том, что разным учащимся порой 
трудно воспринимать одинаковую информационную нагрузку при 
коллективных формах обучения, у них и возникают затруднения в 
плане прочности запоминания, глубины мыслительной деятельно-
сти. Чтобы избежать этого, учителя пытаются менять по ходу урока 
виды деятельности учащихся (слушание, наблюдение, выполнение 
самостоятельных работ и т. п.), однако это не всегда эффективно. 

С активным внедрением элементов проблемного обучения все 
чаще стали использоваться элементы проблемного изложения зна-
ний в процессе рассказа. Иначе говоря, учитель не только передает 
информацию в готовом виде, а еще и рассуждает по ходу сообщения 
информации. Он ставит вопросы, которые возникали перед челове-
чеством, перед наукой, перед жизнью, практикой и показывает раз-
личные подходы к ответам на эти вопросы, опровергая субъективные, 
доказывая истинность объективных, одновременно демонстрируя ло-
гику своих рассуждений. 

Изложение материала в такой форме имеет ряд преимуществ в 
психолого-педагогическом аспекте: 

– сообщаемый материал дается более доказательно, а знания уча-
щихся становятся более осознанными и легче приобретают характер 
убеждений; 

– такое изложение учит учащихся мыслить, показывает им при-
мер творческого поиска; 

– оно более эмоционально и повышает интерес к процессу учения. 
Использование рассказа возможно не только с учащимися стар-

ших, но и младших классов. Однако при всех преимуществах этой 
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формы, она не всегда уместна, так как требует гораздо больше вре-
мени, да и учебный материал часто нужно давать уже в готовом виде. 

Лекция. Это тоже один из методов устного изложения, который 
отличается от рассказа большей строгостью изложения, лекции чи-
таются по наиболее общим, фундаментальным вопросам и по тому 
учебному материалу, которого, как правило, нет в соответствующих 
учебниках. Этот метод используется в старших классах. Лекция, как и 
рассказ, может читаться с целью передать учащимся готовую инфор-
мацию (часто с элементами проблемного изложения). 

Все требования, предъявляемые к методу рассказа, предъявля-
ются и к лекции. В зависимости от дидактических целей обучения эти 
методы (лекция и рассказ) могут быть вводными, обобщающими, об-
зорными и проблемными. 

Беседа. Одним из важнейших методов устного изложения явля-
ется метод беседы. Она так же, как и предыдущие методы, может ис-
пользоваться по-разному. Например, объясняя какой-то учебный ма-
териал, учитель постоянно ставит перед учащимися вопросы о связи 
получаемой ими новой информации с ранее усвоенными знаниями. 
Однако это не всегда в полной мере способствует развитию мысли-
тельной деятельности учащихся. 

Наиболее эффективными являются поисковые беседы (с элемен-
тами проблемного обучения), которые вооружают учащихся спосо-
бами научного поиска. Такие беседы дают возможность учащимся са-
мим решать посильные для них познавательные задачи. Излагая 
учебный материал или обобщая изученный, учитель постепенно об-
ращается к учащимся с вопросами, которые вовлекают их в самосто-
ятельное решение познавательных задач (можно высказать предпо-
ложение, объяснить сущность каких-то фактов, сделать выводы из 
проведенного опыта и т. п.). 

При использовании таких бесед (с элементами проблемного обу-
чения) учащиеся более эффективно вовлекаются в поисковую дея-
тельность. Такие беседы в процессе обучения повышают интерес уча-
щихся к изучаемому материалу, стимулируют активную работу 
мысли, обеспечивают сознательное усвоение материала. Метод бе-
седы способствует вооружению учащихся такими умственными дей-
ствиями, как анализ, обобщение, сравнение и т. п. 

Традиционно беседа может носить как индуктивный характер 
познавательной деятельности (наводящая беседа, эвристическая), так 
и дедуктивный, когда учащимся предлагается какая-то информация, 
какие-то наиболее общие понятия и они самостоятельно делают  
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более частные выводы из этого. Такого характера беседы чаще всего 
используют при закреплении изученного материала, что позволяет 
сэкономить учебное время. 

Существуют и некоторые другие формы бесед. Так, например, 
при проверке того, что было предложено выучить наизусть, исполь-
зуется так называемая катехическая беседа. Ее цель – заучивание и 
проверка прочности заученного. Особенно часто такого рода беседы 
используются на уроках иностранного языка, когда учитель пытается 
сразу же устранить ошибки при произношении и стремится вместе с 
учащимися к точному воспроизведению иностранного текста. 

Особую роль в этой группе методов (словесных) имеет метод ра-
боты с учебником или книгой. В процессе обучения нельзя, да и невоз-
можно добиться от учащихся, чтобы они запоминали всю получаемую 
информацию. Они должны запомнить фундаментальные положения, 
на которых основываются знания по тому или иному учебному пред-
мету. Более частные положения учащиеся должны уметь самостоя-
тельно отыскать в учебнике или в другой учебной литературе. 

Работа с учебником, книгой, справочной литературой может ис-
пользоваться по-разному. Это может быть просто поиск нужной ин-
формации, или исследование, когда разыскивается информация для 
ответа на определенные вопросы. 

Все навыки самостоятельной работы с учебником и специальной 
учебной литературой можно разделить на две группы, в зависимости 
от цели работы: самостоятельное приобретение новых знаний, за-
крепление знаний, сообщенных педагогом, и применение знаний в 
практической деятельности. 

Готовя учащихся к работе с книгой, прежде всего, необходимо 
ознакомить их со структурой учебника (его главами, их последова-
тельностью, объяснить, почему они расположены в таком порядке, 
какая связь между разделами и пр.). Это обычно делается в начале 
учебного года. Необходимо также использовать приемы объясни-
тельного чтения (чем меньше возраст учащихся, тем чаще использу-
ется этот прием). Можно дать план, по которому учащиеся должны 
работать с учебником, поставить вопросы, на которые учащиеся 
должны найти ответы. После чтения учебного материала они должны 
самостоятельно составлять план прочитанного. 

Особое внимание необходимо обращать на обучение ведению 
различного рода записей (план прочитанного текста, тезисы, вы-
писки отдельных наиболее важных положений, составление кон-
спекта прочитанного и т. д.). 
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Следующая группа методов этой классификации (по средствам 
обучения) – это наглядные методы обучения. К ним относятся различ-
ного рода иллюстрации, демонстрация опытов, организация различ-
ного рода наблюдений за естественными объектами и явлениями. 

Главной особенностью этих методов является то, что основным 
источником информации при их использовании является не слово, а 
различного рода объекты, явления, технические и наглядные сред-
ства. 

Эти методы довольно часто применяются в сочетании со словес-
ными методами обучения. Они используются с целью подкрепления 
информации, данной учителем (показ опыта), но могут быть исполь-
зованы и с элементами проблемного обучения, носить творческий ха-
рактер. 

Наблюдение, как метод обучения, представляет собой активную 
форму чувственного познания. Чаще этот метод используется при 
изучении учебных предметов естественного цикла. Наблюдения мо-
гут проводиться как под руководством учителя, так и самостоятельно 
учащимися по заданию учителя. 

При использовании данного метода требуется тщательная под-
готовка: необходимо предупредить учащихся о побочных явлениях, 
научить их фиксировать и обрабатывать данные наблюдений и пр. 
Этот метод способствует выработке навыков самостоятельной ра-
боты, имеет большое познавательное и воспитательное значение. 

Демонстрация, иллюстрации, наблюдение способствуют реализа-
ции принципа наглядности, все эти методы оказывают эмоциональ-
ное воздействие на учащихся. К ним предъявляются те же требова-
ния, что и к принципу наглядности (последовательность демонстри-
руемых объектов, обеспечение качественной стороны, разъяснение 
цели демонстрации, обеспечение ясности и точности восприятия и 
пр.). К этой же группе методов относят применение разнообразных 
технических средств обучения (магнитофонные записи, радиопере-
дачи, телепередачи, экранные средства, компьютерная техника). 

Упражнения. Основой этого метода обучения является установле-
ние физиологической связи новой информации с уже имеющимися 
знаниями. Упражнения имеют свою специфику в каждом учебном 
предмете, однако можно назвать некоторые наиболее общие требо-
вания, предъявляемые к ним. Прежде всего, это сознательное отно-
шение к их выполнению; учащиеся должны знать и понимать, на ка-
кой учебный материал дано данное упражнение (или задача); с какой 
целью выполняется данное упражнение (для заучивания, или для 
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уяснения сути нового материала); каким образом должно выпол-
няться упражнение (образец выполнения). Могут быть упражнения 
и творческого характера, когда учащиеся самостоятельно должны 
найти пути его выполнения. Неслучайно огромное значение опытные 
учителя придают так называемому комментированию домашнего за-
дания. 

Необходимо соблюдать дидактическую последовательность при 
выполнении учащимися упражнений. Прежде должны предлагаться 
упражнения, которые обеспечат прочное усвоение знаний, направ-
ленное на запоминание учебного материала. Потом идут упражне-
ния с целью проверки качества знаний и умений, которые предпола-
гают воспроизведение усвоенного материала. Далее – упражнения по 
выработке умений по применению знаний в практической деятель-
ности и упражнения творческого характера, требующие самостоя-
тельного применения имеющихся знаний. 

Особая роль принадлежит упражнениям с элементами проблем-
ного обучения, упражнений поискового типа, способствующих более 
эффективному развитию творческого начала. 

Наряду с упражнениями используются лабораторные работы. 
Они чаще всего применяются в сочетании с наглядными и другими 
практическими методами. Поэтому к ним предъявляются те же ди-
дактические требования, что и к упражнениям и демонстрациям. 

Практические занятия (практикумы) по своему характеру и 
структуре очень близки к лабораторным работам. К ним предъявля-
ются те же требования. Их особенностью является то, что они, как 
правило, носят повторительный или обобщающий характер. Этот 
метод используется в основном после прохождения каких-то боль-
ших тем и разделов. Он имеет огромное значение в формировании 
навыков технической культуры у учащихся, которым предстоит тру-
довая деятельность в мире разнообразных технических устройств, в 
мире компьютерной техники. 

 
2.5.3. Выбор метода обучения 

Выбор методов обучения не может быть произвольным. Лишь на 
первый взгляд, и то неспециалисту, может показаться, что педагог вы-
бирает методы, какие ему заблагорассудится. На самом деле он очень 
стеснен в определении путей достижения цели. Виной этому объек-
тивные и субъективные причины, имеющиеся возможности, случай-
ности, которые сужают диапазон выбора, оставляют педагогу считан-
ные способы эффективной работы. Выбирая тот или иной метод  



 103 

  

обучения, учителю необходимо каждый раз учитывать многие зави-
симости. Прежде всего, определяются главная цель и конкретные за-
дачи, которые будут решаться на занятии. Они «задают» группу ме-
тодов, в общих чертах пригодных для достижения намеченных задач. 
Далее следует целенаправленный выбор оптимальных путей, позво-
ляющих наилучшим образом осуществить познавательный процесс. 

В психолого-педагогической литературе выделено немало при-
чин, влияющих на выбор методов обучения. И.П. Подласый приво-
дит такую иерархию факторов, влияющих на выбор методов: 

– Цель обучения. Уровень обучения, который необходимо до-
стигнуть. 

– Уровень мотивация обучения. 
– Реализация принципов, закономерностей обучения. 
– Объем требований и содержания, которые необходимо реали-

зовать. 
– Количество и сложность учебного материала. 
– Уровень подготовленности обучающихся. 
– Активность, интерес учащихся. 
– Возраст. Работоспособность обучающихся. 
– Сформированность учебных навыков. Учебная тренирован-

ность и выносливость. 
– Время обучения. 
– Материально-технические, организационные условия обучения. 
– Взаимоотношения между педагогом и учащимися, которые 

сложились в процессе учебного труда (сотрудничество или автори-
тарность). 

– Количество учащихся. 
– Уровень подготовленности педагога. 
Подводя итог, можно заключить, что выбор методов обучения за-

висит от различного сочетания конкретных обстоятельств и условий 
протекания учебного процесса и поскольку ни один метод сам по 
себе не обеспечивает достижение целей обучения, важно умение пе-
дагога оптимально сочетать методы обучения. 

 
2.5.4. Средства обучения, их классификация 

Что понимается в науке под средством обучения, каковы главные 
функции средств обучения и на каком основании они выделяются; 
что понимается под системой средств обучения, какие элементы вхо-
дят в нее, какие нерешенные проблемы связаны с системой средств 
обучения? 
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В педагогике сегодня нет однозначного определения понятия 
«средство обучения». Одни авторы применяют его в узком смысле, 
имея в виду средства-инструменты, которые служат достижению об-
щеобразовательных и воспитательных целей обучения. Другие к 
средствам обучения помимо материальных средств-инструментов от-
носят интеллектуальные средства осуществления мыслительной дея-
тельности, которые дают возможность человеку проводить опосредо-
ванное и обобщенное познание объективной действительности. А 
рассматривая средства обучения в широком смысле, некоторые уче-
ные обозначают этим термином все содержание и весь проект обуче-
ния и собственно средства-инструменты обучения. 

Ни в коей мере не отвергая ценности ни одного из разработанных 
подходов, попытаемся рассмотреть средства обучения как некую 
наиболее полную систему, различные подсистемы которой могут 
представлять собой тот или иной подход. 

Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие ма-
териалы и орудия учебного процесса, благодаря использованию кото-
рых более успешно и за рационально сокращенное время достигаются 
поставленные цели обучения. Главное дидактическое назначение средств 
– ускорить процесс усвоения учебного материала, т. е. приблизить учеб-
ный процесс к наиболее эффективным характеристикам. В обучении 
иностранным языкам, например, – создать иллюзию общения в ино-
язычной среде для быстрейшего освоения обучающимся языка [91].  

П.И. Пидкасистый понимает под средством обучения материаль-
ный или идеальный объект, который используется педагогом и уча-
щимися для усвоения знаний.  

А.В. Хуторской трактует средства обучения – орудия деятельности 
учителя и учащихся; материальные и идеальные объекты, которые 
вовлекаются в образовательный процесс в качестве носителей инфор-
мации и (или) инструмента деятельности [103]. По-видимому, такое 
определение является наиболее емким и в большей степени отра-
жает современную точку зрения на средства обучения. 

В основе классификации средств обучения находится признак, 
взятый за основу, например: 

– по составу объектов: материальные (помещения, оборудование, 
мебель, компьютеры и т. д.) и идеальные (образные представления, 
знаковые модели и т. д.); 

– по отношению к источникам появления: искусственные (при-
боры, картины и др.) и естественные (натуральные приборы, препа-
раты); 
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– по сложности: простые (образцы, модели, карты), сложные 
(компьютерные сети); 

– по способу использования: динамичные (видео), статичные (ко-
допозитивы); 

– по особенностям строения: плоские (карты), объемные (ма-
кеты), смешанные (модель Земли), виртуальные (мультимедийные 
программы); 

– по характеру воздействия: визуальные (диаграммы), аудиаль-
ные (магнитофон, радио), аудиовизуальные (телевидение, видео-
фильмы); 

– по носителю информации: бумажные (учебники), электронные 
(электронные программы, электронные учебники), лазерные (CD-
ROM, DVD) 

– по уровням содержания образования: средства обучения на 
уровне одного занятия (текстовый материал и др.), на уровне пред-
мета (учебники), на уровне всего процесса обучения (учебные каби-
неты); 

– по отношению к технологическому прогрессу: традиционные 
(наглядные, музеи, библиотеки), современные (мультимедийные 
средства, компьютеры), перспективные (локальные и глобальные 
компьютерные сети). 

С применением средств обучения напрямую в современной пе-
дагогике связывают интегрированное с базовым образованием ме-
диаобразование, которое имеет следующие составляющие: 

– обучение восприятию и переработке информации, передавае-
мой по каналам средств массовой информации (СМИ); 

– развитие критического мышления, умения понимать скрытый 
смысл того или иного сообщения, противостоять манипулированию 
сознанием индивида со стороны СМИ; 

– включение учебной информации в контекст общего, базового 
образования, в систему формируемых в предметных областях знаний 
и умений;  

– формирование умений находить, готовить, передавать и при-
нимать требуемую информацию, в том числе с использованием раз-
личного технического инструментария (компьютеры, модемы, 
факсы, мультимедиа). 

Сегодня популярность приобретают электронные средства обу-
чения. К таким объектам относятся следующие:  

– фотоиллюстрация – неподвижные реалистичные изображения 
объекта, способствующие формированию наглядных представлений;  
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– видеофрагмент – реалистичные изображения движущегося 
или изменяющегося объекта, сопровождаемые дикторским текстом; 

 – анимированная модель (карта) – движущееся или изменяюще-
еся изображение, нарисованное художником;  

– мультимедиалекция – интеграция информационных объектов 
различных типов, включающая звуковой ряд (дикторский текст) и 
зрительный ряд (реалистичное или синтезированное, то есть пред-
ставляющее динамическую модель, изображение и учебный текст); 

– презентация – образовательный продукт, состоящий из логиче-
ски связанной последовательности слайдов, на которых информация 
предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов и ви-
деофрагментов.  

– электронный учебник – продукт образовательного характера. 
Компоненты электронного учебника: презентационная составляю-
щая (содержит основную информационную часть курса); упражне-
ния, способствующие закреплению полученных знаний; тесты, поз-
воляющие проводить объективную оценку знаний учащегося. Струк-
турным элементам учебного курса должны соответствовать ключевые 
темы с гипертекстом, иллюстрациями, аудио- и видеокомментари-
ями или видео-иллюстрациями.  

Специфика электронных средств обучения 
Специфическая  

характеристика 
Проявление специфики 

Наличие гиперссылок – представление материала как многомерной 

системы явно указанных переходов между еди-

ницами текста; 

– доступ к множеству источников информации 

в Интернете;  

– индивидуальные маршруты чтения;  

– получение целостного представления о про-

блеме. 

Мультимедийность Использование различных способов представ-

ления информации: видеофрагменты, аудиоза-

писи, иллюстрации, схемы, таблицы, анима-

ция. 

Интерактивность – возможность целенаправленно взаимодей-

ствовать с другими субъектами обучения при 

помощи ИКТ-средств обучения;  

– установление немедленной и визуально под-

твержденной обратной связи от пользователя 
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информации к ее источнику, например при ра-

боте с электронным учебником. 

Информационно-коммуникационные (ИКТ) средства обучения – 
информационные и коммуникационные технологии – современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствую-
щее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и ре-
гламенты их применения, например: видеоконференция, социальная 
сеть, чат, электронная почта, форум, блог, телекоммуникационный 
учебный проект и др. [65]. 

Применение средств обучения способствует уменьшению затрат 
времени; передачи необходимой для обучения информации; рас-
смотрению изучаемого явления в целом и по частям и т. д. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое методы и приемы обучения, в чем их сущность? 
2. Почему необходимо классифицировать методы обучения, что 

такое классификация методов обучения? 
3. Возможно ли построение единой классификации методов обу-

чения? 
4. Какова связь методов и целей обучения? Методов и форм обу-

чения? Методов и содержания обучения? 
5. Приведите пример конкретной классификации методов обу-

чения и раскройте ее особенности. 
6. Назовите методы классификации по характеру познаватель-

ной деятельности обучающихся. 
7. Назовите важнейшие требования, которые необходимо учиты-

вать при выборе метода обучения. 
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
С целью систематизации знаний выполните тестовые задания: 
1. Существуют различные подходы к классификации методов 

обучения, к какой из них относятся словесные, наглядные и практи-
ческие методы? 

а) методы по характеру познавательной деятельности учителя и 
учащегося; 

б) методы по источнику знаний; 
в) методы по особенностям деятельности учителя и учащегося. 
2. Установите соответствие между группой методов обучения и 

отдельным методом этой группы:  
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 Группа методов обучения  Метод обучения 

1 Практические 1 Иллюстрация 

2 Наглядные 2 Лекция 

3 Словесные 3 Упражнение 

3. Конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в 
процессе реализации методов обучения называются: 

а) прием обучения; 
б) средство обучения; 
в) вид обучения; 
г) метод обучения. 
4. Объекты, используемые в качестве инструментов деятельности 

педагога, а также в качестве носителей информации в учебном про-
цессе называются: 

а) средства обучения; 
б) системы обучения; 
в) формы обучения; 
г) виды обучения. 
5. К материализованным средствам обучения не относятся: 
а) учебная книга; 
б) учебно-наглядные пособия; 
в) лабораторное оборудование; 
г) речь учителя. 
6. В классификации методов обучения «по способу усвоения в со-

ответствии с характером учебно-познавательной деятельности» от-
сутствует: 

а) практический метод; 
б) репродуктивный метод; 
в) метод проблемного изложения; 
г) исследовательский метод 
7. Метод обучения, при котором учитель объясняет, организует вос-

приятие и осмысление, используя различные средства и приемы, а уче-
ники воспринимают и осмысливают учебный материал называется: 

а) репродуктивный; 
б) метод проблемного изложения; 
в) объяснительно-иллюстративный; 
г) исследовательский  
8. Метод обучения, при котором учитель объясняет и дает установку 

на повторение, запоминание, а ученики многократно повторяют и запо-
минают теоретический материал или вырабатывают навык. 



 109 

  

а) объяснительно-иллюстративный; 
б) метод проблемного изложения; 
в) репродуктивный; 
г) исследовательский. 
9. Метод обучения, при котором учитель организует самостоя-

тельную деятельность учащихся по поиску новых знаний, а ученики 
самостоятельно добывают новые знания. 

а) исследовательский; 
б) проблемного изложения; 
в) объяснительно-иллюстративный; 
г) репродуктивный. 
10. Для заучивания и выработки навыков наиболее эффективен… 
а) метод проблемного изложения;  
б) частично-поисковый метод; 
в) репродуктивный метод; 
г) исследовательский метод 
11. Формирует практические умения и навыки такой метод как: 
а) иллюстрация; 
б) упражнение; 
в) рассказ; 
г) беседа. 
12. Развивает способность выражать свои мысли такой метод как: 
а) лекция; 
б) лабораторная работа; 
в) демонстрация; 
г) учебная дискуссия. 
Задание 2. 
Перечислите методы обучения, относящиеся к этим группам: 
Словесные методы:  

 
  

Наглядные методы:  
 
  

Практические методы:  
  

Задание 3. 
Разработайте подробную таблицу характеристики словесных, 

наглядных, практических методов обучения (выбрать один метод из лю-
бой группы), пользуясь следующей схемой 
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Метод  
обучения 

Функции 
учителя 

Функции 
ученика 

Средства 
обучения 

Условия 
успешного 

выполнения 

… … … … … 

… … … … … 

Для образца ознакомьтесь с примером разбора метода обучения 
– «рассказ» 

Метод  

обучения 

Функции  

учителя 

Функции 

ученика 

Средства 

обучения 

Условия 

успешного 

выполнения 

Рассказ – мо-

нологическое 

изложение 

учебного ма-

териала, со-

держащее, 

как правило, 

фактологиче-

ский мате-

риал. Стро-

ится по схеме 

– вступление, 

основная 

часть, заклю-

чение. 

Привлекает 

внимание с по-

мощью различ-

ных приемов, 

использует со-

поставление, 

сравнение, учит 

подводить 

итоги, гра-

мотно выра-

жать свои 

мысли, гово-

рить логично и 

убедительно 

Внима-

тельно 

слушать, 

логично 

и связно 

выра-

жать 

свои 

мысли 

Речь, иллю-

страции, 

методиче-

ские при-

емы, логи-

ческие при-

емы, сравне-

ние, сопо-

ставление, 

выводы 

Сочетание с 

другими ме-

тодами, по-

ложи-

тельно-эмо-

циональное 

восприятие 

рассказа. 

Умение учи-

теля расска-

зывать 

Задание 4. 
Составьте кроссворд по теме 
Задание 5. 
Решите педагогическую ситуацию. 
Мама рассказывает на ночь сыну сказку. Является ли этот рассказ 

методом обучения? Сформулируйте ответ, обоснуйте его. 
 

Литература 
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чения в отечественной педагогике: монография / Г.И. Ибрагимов. – 
Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2018. – 68 с. 

3. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический 
курс: учебное пособие / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновацион-
ных технологий, 2013.  
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4. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических ву-
зов и педагогических колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. – М: 
Педагогическое общество России, 1998. – 640 с. 

5. Педагогика: теория обучения: учебное пособие / Л. Н. Коко-
вина, Л. А. Марченко; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Вологодский государственный университет. 
– Вологда: ВоГУ, 2023. – 135 с. 

6. Педагогика: учебно-методическое пособие / И. Г. Чугаева; 
Уральский государственный педагогический университет. – Екате-
ринбург, 2019. – 132 с. 

7. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в во-
просах и ответах. – Ростов-на-Дону, 1999. 

 
2.6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Краткое содержание темы. 
Форма обучения как коммуникативное взаимодействие между 

учителем и учеником, между учениками. Понятие «форма обуче-
ния», которая подразделяется на индивидуальную, групповую, фрон-
тальную, коллективную, парную. Понятие «форма организации обу-
чения» как ограниченная временными рамками конструкция отдель-
ного звена процесса обучения (урок, лекция, практикум, лаборатор-
ная, семинар). 

В XVII в. Я. А. Коменский сформулировал классно-урочную си-
стему; конец XVIII – начало XIX в. – белл-ланкастерская система; 
начало XIX в. – батавская система; XIX века Мангеймская (Мангейм, Й 
Зиккенгер); XIX век – план Трампа; 1905 г. – Елена Паркхерст (Даль-
тон-план). 20-е гг. XX в. бригадно-лабораторный метод обучения. 

Все перечисленные системы пытались решить задачи образования 
в определенных экономических и социально-политических условиях. 

 
Базовые понятия: форма, форма обучения, форма организации 

обучения, система форм обучения, система форм организации обу-
чения, классно-урочная система, лекционно-семинарская система, 
традиционные формы обучения (урок, семинар, лекция, конферен-
ция, экскурсия, практикум), формы обучения ‒ индивидуальная, 
парная, групповая, фронтальная, коллективная, индивидуально-
обособленная, типы уроков, структура урока. 

План 
2.6.1. Понятие формы обучения и формы организации обучения. 
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2.6.2. История организационного оформления процесса обуче-
ния. 

2.6.3. Урок – основная форма организации обучения. Планирова-
ние и проектирование уроков. 

2.6.4. Нетрадиционные формы обучения. 
 

2.6.1. Понятие формы обучения  

и формы организации обучения 

Дискуссии вокруг проблемы форм организации учебного про-
цесса не утихают на страницах педагогической литературы. И это не 
случайно. Четкого определения в педагогической науке понятий 
«форма организации обучения» или «организационные формы обу-
чения», как и понятия «формы учебной работы» пока нет. Прав И.Ф. 
Харламов, констатируя, что «к сожалению, понятие это не имеет в ди-
дактике достаточно четкого определения» [102]. 

Итак, что такое организационная форма обучения? И главное, по 
каким основаниям – признакам можно классифицировать существую-
щие организационные формы обучения? Самое важное, по каким кри-
териям выбирать и применять нужную организационную форму обу-
чения, которая была бы наиболее эффективной для конкретных целей, 
для конкретного содержания, места и времени проведения занятия?  

И.М. Чередов, исследовавший разнообразные формы организа-
ции обучения, пришел к следующему выводу: «Форма организации 
обучения конструируется для реализации отдельного звена или сово-
купности звеньев процесса обучения. Форму организации обучения 
можно представить как конструкцию звена процесса обучения, в ко-
торой предусматриваются оптимальное расположение и взаимо-
связь компонентов обучения, их действия и взаимодействия, обеспе-
чивающие усвоение студентами знаний, выработку умений и навы-
ков, развитие личности». Далее в своей работе он справедливо выде-
ляет интегративную роль формы организации обучения, так как в нее 
в упорядоченном виде непременно входят все основные элементы 
процесса обучения: цели, содержание, методы обучения (преподава-
ния и учения), необходимый набор средств обучения.  

Следует иметь в виду, что форма организации обучения выбира-
ется с учетом целей, особенностей содержания учебного материала, 
адекватных им методов и средств обучения, места и времени прове-
дения занятий [4]. 

Так, у И.П. Подласого, формы организации обучения (организа-
ционные формы) – это внешнее выражение согласованной деятель- 
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ности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке 
и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и со-
вершенствуются в связи с развитием дидактических систем [71].  

Организационные формы обучения классифицируются по раз-
личным критериям: количеству учащихся; месту учебы; продолжи-
тельности учебных занятий и др.  

По первому критерию выделяются массовые, коллективные, 
групповые, микрогрупповые и индивидуальные формы обучения.  

По месту учебы различаются школьные и внешкольные формы. 
К первым относятся школьные занятия (уроки), работа в мастерских, 
на пришкольном опытном участке, в лаборатории и т. п., а ко вторым 
– домашняя самостоятельная работа, экскурсии, занятия на предпри-
ятиях и т. д.  

По длительности времени обучения различают классический 
урок (45 мин), спаренное занятие (90 мин), спаренное укороченное за-
нятие (70 мин), а также уроки «без звонков» произвольной длитель-
ности [72]. 

А.В. Хуторской, отмечал, что в соответствии с особенностями 
коммуникаций между учителем и учениками, формы делятся на: 

– индивидуальные – взаимодействие учителя с одним учеником 
(репетиторство, тьюторство, консультации и т. д.); 

– парные – взаимодействие между двумя учениками (взаимообу-
чение, взаимоконтроль и т. д.); 

– групповые – учащиеся работают в группах; 
– коллективные – учащиеся класса занимаются как целостный 

коллектив со своими лидерами и особенностями взаимодействия. 
Конкретные формы обучения определяют конструкции отдель-

ных звеньев процесса обучения и подразделяются на внутренние и 
внешние. 

Внешние формы организации обучения обозначают вид занятия: 
урок, лекция, семинар, практикум и т. д. 

Внутренние формы организации обучения: вводное занятие, за-
нятия по углублению знаний, практическое занятие, занятие по си-
стематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбини-
рованные формы занятий. 

Ученый отмечает, что форма организации обучения – историче-
ски сложившаяся, устойчивая, логически завершенная, ограниченная 
временными рамками конструкция отдельного звена процесса обуче-
ния. 
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2.6.2. История организационного оформления  

процесса обучения 
Организационных форм обучения, как мы видим, множество, но, 

говоря о них, выделяют такие группы как способы обучения и формы 
организации всей системы обучения (их еще называют системами 
обучения). 

Конечно же, каждая из этих групп является, по сути, самостоя-
тельным и отличным от других явлением. Однако педагогика пока не 
нашла для них отдельных названий и не определила их точный со-
став. 

Способы обучения. Часто, говоря о форме обучения, подразуме-
вают способ обучения. Способы обучения развивались по мере раз-
вития общества. Первым способом обучения было индивидуальное 
обучение. Суть его заключалась в том, что обучаемые общались с учи-
телем один на один и выполняли все задания индивидуально. Напри-
мер, ремесленник, служащий или церковник брали себе в обучение 
ученика, который, живя в их доме, обучался ремеслу или грамоте. Се-
годня индивидуальный способ обучения используется для «подтяги-
вания» отстающих учащихся в школе или на занятиях с репетитором 
при подготовке к поступлению в вуз. 

Вслед за индивидуальным обучением появился и индивидуально-
групповой способ. Учитель занимался с группой детей, однако учебная 
работа по-прежнему носила индивидуальный характер, так как дети 
были разного возраста и различной подготовки. Учитель вел учебную 
работу с каждым учеником отдельно, поочередно спрашивая у каж-
дого ученика пройденный материал, объясняя новое, давая индиви-
дуальное задание. В это время остальные занимались своими задани-
ями. При такой организации обучения дети могли начинать и закан-
чивать обучение в любое время года, а ходить на занятия в разное 
время дня. В ходе обучения они приобретали простейшие навыки 
чтения, письма и счета. Однако подавляющая масса детей оставалась 
необученной. 

Уже к концу XVI – началу XVII в. как индивидуальный, так и инди-
видуально-групповой способ обучения не отвечали потребностям об-
щества. Быстрое развитие производства и повышение роли духовной 
жизни в обществе повлекли за собой необходимость создания такого 
способа обучения, который позволял бы обучать основную массу под-
растающих детей. В XVI в. была создана концепция группового обуче-
ния детей, которая нашла применение в братских школах Белоруссии 
и Украины. Она и явилась зародышем классно-урочной формы обучения. 
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Формы организации группового обучения или системы обучения. В 
настоящее время формы организации группового обучения часто 
называют системами обучения. Надо сказать, что такое название не 
совсем точное. Дело в том, что понятие системы обучения намного 
шире и включает в себя все элементы процесса обучения, находящи-
еся в отношениях и связях друг с другом. Поэтому, если подходить 
строго, в систему должно входить содержание образования, уровни 
подготовленности учащихся и учителей, методики обучения, матери-
альное обеспечение и другие элементы обучения. Однако в силу того, 
что термин «система» широко используется педагогической литера-
турой, мы также будем его использовать. 

Теоретическую разработку классно-урочной формы блестяще 
провел Я.А. Коменский (XVII в.). Он же и широко популяризировал 
ее. В настоящее время классно-урочная форма обучения является 
преобладающей во всем мире. 

Для этой формы обучения характерны следующие элементы: 
– объединение в классы учащихся одинакового уровня подго-

товки (распределение учащихся в классы по возрастам); 
– постоянный состав класса на весь период школьного обучения; 
– работа всех учащихся класса по одному плану одновременно; 
– обязательность занятий для всех; 
– основной единицей занятий является урок; 
– наличие расписания занятий, перемен, единого учебного года 

и каникул. 
Несмотря на широкое признание в мире, классно-урочная 

форма обучения не лишена ряда недостатков. Наиболее существен-
ные из них следующие: ограниченное количество обучаемых, ориен-
тированность в основном на среднего ученика, высокая трудность обу-
чения для слабого, торможение развития более сильного учащегося, 
невозможность полного учета и реализации в образовательном про-
цессе индивидуальных особенностей учащихся. Поэтому не прекра-
щаются попытки усовершенствовать процесс взаимодействия педа-
гога и учащегося в обучении. В частности, были разработаны и апро-
бированы такие варианты классно-урочной формы, как белл-ланка-
стерская система, батавская система, маннгеймская система. 

Белл-ланкастерская система взаимного обучения возникла в 1798 г. 
Основная цель ее состояла в увеличении количества обучаемых одним 
учителем. Это было обусловлено потребностью крупных машинных 
производств в большом количестве квалифицированных рабочих. 
Свое название система получила от имени английского священника  
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Л. Белла и учителя Дж. Ланкастера, которые одновременно приме-
нили ее в Индии и Англии. Они попытались использовать самих уче-
ников в качестве преподавателей. Старшие ученики сначала под руко-
водством учителя сами изучали материал, а затем, получив соответ-
ствующие инструкции, обучали своих младших товарищей. Это поз-
воляло при малом количестве учителей осуществлять массовое обуче-
ние детей. Однако широкого распространения эта система не полу-
чила, так как недостатки в организации не обеспечивали необходимого 
уровня подготовки детей. 

Батавская система появилась в США в конце XIX в. Она представ-
ляла собой попытку исправить такие крупные недостатки классно-
урочной формы, как ориентированность на среднего ученика и недо-
статочный учет индивидуальных особенностей и возможностей де-
тей. Предполагалось проводить избирательное обучение учащихся, 
разделяя все занятия на две части. Первая часть – проведение обыч-
ных уроков, на которых учитель ведет работу с целым классом. Вторая 
часть – индивидуальные занятия с теми учащимися, которые не успе-
вают и затрудняются в освоении материала, или с теми, кто желает и 
может глубже изучить предлагаемый материал. 

Маннгеймская система возникла одновременно с батавской, но не в 
США, а в Европе. Основной ее задачей, также как и у батавской си-
стемы, было избирательное обучение учащихся, которые распределя-
лись по классам в зависимости от способностей, уровня развития и сте-
пени подготовленности. Были классы сильных, средних и слабых уче-
ников. Отбор в классы осуществлялся на основе психометрических об-
следований, характеристик учителей и результатов экзаменов. Пред-
полагалось, что учащиеся из более слабых классов по мере подготов-
ленности смогут переходить в классы более высокого уровня. Однако 
такого не происходило, так как существующая система подготовки не 
давала возможности слабым ученикам достигать высокого уровня. 

Элементы этой системы до настоящего времени сохранились в 
Австралии, где в школах создаются классы для учеников более спо-
собных и менее способных, а также в США, где в школах имеются от-
дельные классы для медленно обучающихся и способных учеников. В 
России элементы подобной формы тоже нашли свое отражение в со-
здании специализированных школ для особо одаренных детей, школ 
нового типа (гимназий, колледжей, лицеев), ведущих обучение уча-
щихся на более высоком уровне сложности. 

Использование идей маннгеймской системы можно встретить в 
школах, где организуются классы коррекции. Однако практика  
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работы таких классов показывает, что, как правило, развитие детей, 
попавших в них, не корректируется; школа не готовит их к последу-
ющему переходу в обычный класс. Просто в этих классах требования 
к учащимся значительно снижены и, следовательно, развитие детей 
идет замедленными темпами. С точки зрения требований к психоло-
гическим условиям развития учащихся создание классов коррекции 
в школах, где обучаются дети без отклонений в развитии, абсолютно 
не оправдано. 

Совершенствование классно-урочной системы обучения привело 
к появлению так называемого развивающего обучения. Одна из пер-
вых попыток реализовать идеи развивающего обучения была пред-
принята Л.В. Занковым. В 50-60-х годах он разработал новую систему 
начального обучения. Несколько в ином русле эта идея была развита 
Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым. Основная идея данной системы 
обосновывала возможность и целесообразность обучения, ориенти-
рованного на опережающее развитие ребенка. Обучение можно счи-
тать плодотворным только тогда, когда оно опережает развитие ре-
бенка. Знания, умения и навыки являются не конечной целью обуче-
ния, а всего лишь средством развития учащихся. Суть обучения – в 
самоизменении ребенка. Эта система рассматривает ребенка не как 
объект обучающих воздействий учения, а как самоизменяющийся 
субъект учения. На сегодняшний день эта система представляется од-
ной из наиболее многообещающих. 

Недостатки классно-урочной системы привели не только к появ-
лению ее новых вариантов, но и к созданию новых форм обучения. 

В 1905г. возникла форма индивидуализированного обучения, по-
лучившая название Дальтон-план. Она впервые была применена учи-
тельницей Еленой Паркхерст в американском городе Дальтоне (штат 
Массачусетс). Эту систему называют также лабораторной или систе-
мой мастерских, так как вместо классов в школе создаются лаборато-
рии и предметные мастерские. 

Основная цель данной формы организации обучения заключается 
в приспособлении темпа работы школы к возможностям и способно-
стям каждого ученика. В лаборатории ученики занимались индивиду-
ально, получая задание от присутствующего в мастерской учителя. За-
дания по каждому предмету выдавались учащимся на целый год. За-
тем они конкретизировались по месяцам. Учащиеся в течение месяца 
должны были выполнить эти задания и отчитаться по ним. 

При возникновении каких-либо затруднений учащийся мог об-
ращаться за помощью к учителю. Общегрупповая (фронтальная)  
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работа проводилась в течение 1 часа в день. В остальное время учащи-
еся индивидуально изучали материал и отчитывались за выполнение 
каждой темы перед учителем соответствующего предмета. 

Данная форма создала много эффективных приемов организа-
ции учебной деятельности. К примеру, чтобы стимулировать работу 
учащихся, дать им возможность сравнивать свои достижения с дости-
жениями своих сверстников, учитель составлял специальные таб-
лицы (экраны успеваемости), в которых ежемесячно отмечал ход вы-
полнения учащимися своих заданий. 

Дальтон-план стал быстро распространяться в практике работы 
школ многих стран. Так, в СССР в 20-е годы использовалась модифи-
кация Дальтон-плана под названием бригадно-лабораторной си-
стемы. Отличие заключалось в том, что задания по изучению темы 
брала группа учеников (бригада). Они работали (самостоятельно или 
совместно) в лабораториях, а отчитывались коллективно. Однако 
очень скоро стало очевидно, что уровень подготовки учащихся 
неуклонно снижается, а их ответственность за результаты обучения 
падает. Стало понятно, что учащимся не под силу быстро осваивать 
материал без объяснения учителя. Самостоятельное усвоение мате-
риала требует большего количества времени, хотя прочность само-
стоятельно усвоенных знаний выше [91]. 

Это лишь малая часть школ, которые возникали в тот период вре-
мени. Педагогическое новаторство 20-30-х годов ХХ века в США не 
ограничивается Дальтон-планом. Учеником и последователем Дж. 
Дьюи У.Х. Килпатрик был разработан особый вид учебной работы – 
метод проектов; Карлом Уошборн в штате Иллинойс – Виннетка-
план; А. Флекснером – опытная школа им. Линкольна; Р. Кузине – 
«метод свободной работы группами» и т. д. 

 
2.6.3. Урок – основная форма организации обучения. 

Планирование и проектирование уроков 

Урок, как основная форма организации обучения, как основание 
классно-урочной системы организации обучения в школе был пред-
ложен уже несколько столетий тому назад Яном Амосом Коменским. 
С тех пор не прекращаются попытки заменить урок другими видами 
занятий. Но урок продолжает занимать лидирующее положение 
среди форм организации обучения. Почему? Какими особенностями 
урока это обусловлено? 

1. Урок предусматривает реализацию функций обучения в ком-
плексе (образовательной, развивающей и воспитывающей);  
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2. Дидактическая структура урока имеет строгую систему постро-
ения:  

– определенное организационное начало и постановка задач 
урока;  

– актуализация необходимых знаний и умений, включая про-
верку домашнего задания;  

– объяснение нового материала;  
– закрепление или повторение изученного на уроке; 
– контроль и оценка учебных достижений учащихся в течение 

урока; 
– подведение итогов урока; 
– задание на дом; 
3. Содержание урока соответствует образовательному государ-

ственному стандарту, учебной программе соответствующей школь-
ной дисциплины в рамках школьного учебного плана; 

4. Каждый урок является звеном в системе уроков;  
5. Урок соответствует основным принципам обучения; в нем учи-

тель применяет определенную систему методов и средств обучения 
для достижения поставленных целей урока;  

6. Основой построения урока является умелое использование ме-
тодов, средств обучения, а также сочетание коллективных, групповых 
и индивидуальных форм работы с учащимися и учет их индивиду-
ально-психологических особенностей.  

7. Особенности урока обусловлены его целью и местом в целост-
ной системе обучения. Каждый урок занимает определенное место в 
системе учебного предмета, при изучении конкретной школьной 
дисциплины.  

Структура урока воплощает закономерности и логику процесса 
обучения. Типы уроков определяются особенностями главных задач, 
разнообразием содержательно-методической инструментовки и ва-
риативностью способов организации обучения.  

1. Комбинированный урок (наиболее распространенный тип 
урока в массовой практике). Его структура: организационная часть (1 
-2 мин), проверка домашнего задания (10-12 мин), изучение нового 
материала (15-20 мин), закрепление и сопоставление нового с ранее 
изученным материалом, выполнение практических заданий (10-15 
мин), подведение итога урока (5 мин), домашнее задание (2-3 мин).  

2. Урок изучения нового материала применим, как правило, в прак-
тике обучения старшеклассников. В рамках данного типа проводятся 
урок-лекция, проблемный урок, урок-конференция, киноурок, урок- 
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исследование. Эффективность урока данного типа определяется каче-
ством и уровнем освоения нового учебного материала всеми учениками.  

3. Урок закрепления знаний и совершенствования умений и 
навыков проводится в виде семинара, практикума, экскурсии, само-
стоятельных работ и лабораторного практикума. Значительную часть 
времени занимает повторение и закрепление знаний, практическая 
работа по применению, расширению и углублению знаний, по фор-
мированию умений и закреплению навыков.  

4. Урок обобщения и систематизации нацелен на системное по-
вторение крупных блоков учебного материала по узловым вопросам 
программы, имеющим решающее значение для овладения предме-
том в целом. При проведении такого урока учитель ставит перед уче-
никами проблемы, указывает источники получения дополнительной 
информации, а также типичные задачи и практические упражнения, 
задания и работы творческого характера. В ходе таких уроков осу-
ществляется проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 
по нескольким темам, изучаемым на протяжении длительного пери-
ода – четверти, полугодия, года обучения.  

5. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков пред-
назначен для оценки результатов учения, диагностики уровня обу-
ченности учеников, степени готовности учащихся применять свои 
знания, умения и навыки в различных ситуациях обучения. Он также 
предполагает внесение изменений в работу педагога с конкретными 
учениками. Видами таких уроков в школьной практике могут быть 
устный или письменный опрос, диктант, изложение или самостоя-
тельное решение задач и примеров, выполнение практических работ, 
зачет, экзамен, самостоятельная или контрольная работа, тестирова-
ние. Все эти виды уроков организуются после изучения крупных тем 
и разделов учебного предмета. По результатам итогового урока сле-
дующее занятие посвящается анализу типичных ошибок, «пробелов» 
в знаниях, определению дополнительных заданий.  

Лекция. Общий структурный каркас любой лекции – это форму-
лировка темы, сообщение плана и рекомендуемой литературы для 
самостоятельной работы, а затем – строгое следование плану предло-
женной работы. В качестве основных требований к чтению лекции 
выдвигают:  

– высокий научный уровень излагаемой информации, имеющей, 
как правило, мировоззренческое значение;  

– большой объем четко и плотно систематизированной и мето-
дически переработанной современной научной информации; 
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– доказательность и аргументированность высказываемых суждений; 
– достаточное количество приводимых убедительных фактов, 

примеров, текстов и документов; 
– ясность изложения мыслей и активизация мышления слушате-

лей, постановка вопросов для самостоятельной работы по обсуждае-
мым проблемам; 

– анализ разных точек зрения на решение поставленных проблем; 
– выведение главных мыслей и положений, формулировка выводов; 
– разъяснение вводимых терминов и названий; предоставление 

студентам возможности слушать, осмысливать и кратко записывать 
информацию; 

– умение установить педагогический контакт с аудиторией; ис-
пользование дидактических материалов и технических средств; 

– применение основных материалов текста, конспекта, блок-схем, 
чертежей, таблиц, графиков [92]. 

 
2.6.4. Нетрадиционные формы обучения 

Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, 
имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Мнения 
педагогов на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них про-
гресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении демо-
кратизации школы, а другие, наоборот, считают такие уроки опас-
ным нарушением педагогических принципов. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить не-
сколько десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают не-
которое представление о целях, задачах, методике проведения таких 
занятий [73]. 

Так появляются урок-игра, урок-путешествие, урок-экскурсия, 
урок-диспут и т. п. И все же многие виды полезной деятельности или 
невозможно осуществить за партой, или просто нельзя уложить в 45 
минут. Их и именуют «другими» (в отличие от урока), иногда допол-
нительными формами учебной работы.  

Экскурсия – форма обучения, сопряженная с выходом за пределы 
школы для изучения предметов и явлений в их естественном виде. За-
дачи проведения экскурсий разнообразны: наблюдение за объектами 
для расширения познавательной базы, для анализа, обобщения зна-
ний и знакомства с их практическим использованием. Разнообразны и 
виды экскурсий: наблюдения за процессами, встречи с людьми, кото-
рые выполняют общественные и государственные функции, являются 
носителями народных традиций, свидетелями исторических фактов. 
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Экскурсии могут быть предметными и комплексными (межпредмет-
ными). По тематике они могут носить историко-краеведческий (экс-
курсии в музей), художественно-образовательный (картинная галерея, 
памятники архитектуры), производственный (лаборатории, предпри-
ятия), экономико-правовой характер (органы власти и управления) и 
т. д. Любая экскурсия должна быть подготовлена педагогом: выяснена 
обстановка на месте, проведены предварительные встречи и инструк-
таж тех, кто будет вести экскурсию, определен маршрут и объекты, 
подлежащие изучению. Учащиеся должны получить конкретные зада-
ния и формы отчета об их выполнении. Результаты экскурсии обяза-
тельно используются в дальнейшем обучении.  

Консультации проводятся для проработки неясных учащимся 
или трудных для них вопросов. Особенно нуждаются в них отстаю-
щие в учении школьники и те ученики, которые ведут самостоятель-
ный исследовательский поиск или углубленно изучают какой-либо 
предмет, проблему. 

По мере необходимости могут проводиться дополнительные за-
нятия для группы учащихся, нуждающихся в помощи или трени-
ровке, а также индивидуальные дополнительные занятия и консуль-
тации. Однако эти виды занятий должны быть строго регламентиро-
ваны, чтобы избежать увеличения учебных нагрузок. Особую группу 
форм дополнительных занятий по предмету представляют предмет-
ные кружки, научные общества, творческие объединения школьни-
ков, а также периодически проводимые конференции, конкурсы, 
олимпиады, смотры, декады и т. д. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Почему возникновение классно-урочной произвело «перелом» 
в процессе обучения в школе? 

2. Какими преимуществами обладает классно-урочная система 
обучения в сравнении с другими системами? 

3. Почему урок как форма обучения за все время своего существо-
вания подвергается критике?  

4. В чем причина живучести урока? Целесообразно ли и в буду-
щем оставить урок в качестве основной формы обучения в школе?  

5. От чего зависит структура урока? Приведите примеры струк-
туры уроков различных типов. 

6. Назовите основные требования к современному уроку. 
7. Раскройте содержание и объясните выражение «другие формы 

учебной работы в школе». 
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Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
С целью систематизации знаний выполните тестовые задания: 
1. Теоретические основы классно-урочной системы сформулиро-

вал: 
а) Я.А. Коменский;  б) В. Ратке; 
в) Ж.Ж. Руссо;   г) И.Г. Песталоцци. 
2. Основная форма организации учебного процесса, при которой 

в рамках точно установленного времени учитель занимается с одним 
классом по твердому расписанию, используя разнообразные методы 
и средства обучения.  

а) урок;    б) учебный год; 
в) семинар;   г) школа  
3. Мангеймская система обучения – это: 
а) индивидуальное обучение;  
б) взаимное обучение; 
в) дифференцированное обучение по способностям учеников; 
г) бригадное обучение; 
4. Белл-ланкастерская система обучения предполагает: 
а) взаимообучение учащихся; 
б) индивидуальное обучение; 
в) дифференцированное обучение; 
г) обучение по способностям учащихся. 
5. Цель данной системы – дать ученику возможность учиться с оп-

тимальной для него скоростью и в темпе, соответствующим его спо-
собностям: 

а) план Трампа;   б) батовская система; 
в) дальтон-план;    г) маннгеймская система. 
6. Классно-урочную систему обучения характеризуют… 
а) использование новейших достижений науки и техники, пере-

довой педагогический опыт, создание оптимальных условий дл реа-
лизации обучения; 

б) постоянный состав учащихся, наличие расписания, руководя-
щая роль учителя, применение различных видов и форм познава-
тельной деятельности учащихся; 

в) большое количество учащихся, обучение осуществляется учи-
телем и «мониторами», репродуктивный стиль обучения; 

г) деление учащихся по классам: для способных, среднего учаще-
гося, малоспособных учеников. Отбор в классы осуществляется по 
итогам экзаменов и характеристик учителей. 
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7. По какому признаку проще всего определить тип и структуру 
урока? Выберите правильный ответ. 

а) по дидактическим целям; 
б) по расположению элементов урока; 
в) по количеству структурных частей 
г) по деятельности учителя.  
8. Определите тип урока по представленной структуре: органи-

зационный момент; проверка домашнего задания (устная, письмен-
ная), изучение новых знаний, закрепление и применение знаний, за-
дание на дом: 

а) урок изучении новых знаний; 
б) комбинированный урок; 
в) урок контроля и коррекции знаний; 
г) урок практического применения знаний. 
9. Определите тип урока по представленной структуре: этап под-

готовки учащихся к активному и сознательному освоению нового ма-
териала; этап усвоения новых знаний, этап закрепления новых зна-
ний, этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж 
по его выполнению: 

а) комбинированный урок; 
б) урок закрепления изучаемого материала; 
в) урок усвоения нового материала; 
г) урок повторения и обобщения изучаемого материала. 
10. Какие уроки относятся к нестандартным (несколько вариан-

тов ответа)? 
а) комбинированный урок;  б) урок – игра; 
в) урок – суд;    г) урок – кроссворд; 
д) урок повторения;   е) урок – викторина. 
11. Какие уроки относятся к вспомогательным формам обучения. 
а) комбинированный урок;  б) экскурсия; 
в) интегрированный урок;  г) контрольный урок; 
д) факультатив. 
12. Определите соответствие между системой обучения и ее ха-

рактеристикой. 
№ Характеристика № Название системы 

1 Система обучения, для которой характе-

рен предварительный отбор учащихся в 

классы по способностям 

1 Классно-урочная  

 

2 Система обучения школьников, в кото-

рой 40% учебного времени отводится на 

2 Маннгеймская 



 125 

  

лекционные занятия, 20% на занятия в 

малых группах и 40% – на занятия в ма-

стерских и лабораториях 

3 Система обучения, при которой учитель 

обучает наиболее способных учеников, а 

затем они обучают остальных 

3 Обучение по плану  

Трампа 

4 Система обучения, получившая 

наибольшее распространение в школах 

4 Белл-ланкастерская 

(ответ следует оформить следующим образом: 1–3, 2–4 и т. д.). 
Задание 2. 
Представьте в виде граф-схемы один из вопросов лекции. 
Задание 3. 
Составьте кроссворд по материалу лекции. 
Задание 4. 
Решите педагогическую ситуацию: 
В многодетной семье старшие дети помогают готовить уроки 

младшим? Это можно назвать взаимообучением? Обоснуйте ответ. 
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ГЛАВА 3.  
ТЕОРИЯ  ВОСПИТАНИЯ  

 
3.1. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:  

ПОНЯТИЯ, ТЕОРИИ И СИСТЕМЫ 

 
Краткое содержание темы. 
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образо-

вательного процесса. Различные подходы к определению содержа-
ния понятия «воспитания». Аспекты исследования воспитания как 
педагогической категории и общественного явления. Основные ком-
поненты процесса воспитания, особенности, факторы, уровни. Вос-
питание как всеобщая категория. Аспектный анализ сущностных и 
содержательных особенностей воспитания. Объективные механизмы 
воспитательного взаимодействия взрослых с подрастающим поколе-
нием. Коллектив, социальная общность, среда как формы и меха-
низмы взаимодействия воспитателя и воспитуемого. 

Теории воспитания. Теории авторитарного воспитания. Теории 
свободного воспитания. Теории гуманистического воспитания. 

Обучение и воспитание как единая система. Понятие о воспита-
тельной системе, ее структура. Воспитательная система как педагоги-
ческий феномен. Типы воспитательных систем. Характеристика вос-
питательных систем, известных в современной педагогической тео-
рии и практике. 

Воспитательная деятельность как фактор формирования содер-
жания воспитания. Различные подходы к определению содержания 
воспитания учащегося. Содержание воспитания учащегося как усло-
вия формирования базовой культуры личности. 

 
Базовые понятия: воспитание, воспитательный процесс; воспита-

тельное взаимодействие, воспитательное отношение; субъект воспи-
тания, объект воспитания; факторы воспитания; основные этапы вос-
питательного процесса; воспитательная система; воспитательная за-
дача, воспитательная ситуация; системно-структурный анализ воспи-
тания; закономерности воспитания; принципы воспитания; системо-
образующие компоненты воспитания. 

План 
3.1.1. Воспитание как категориальное понятие педагогики. 
3.1.2. Основные подходы к определению понятия «воспитание». 
3.1.3. Теории и системы воспитания. 
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3.1.1. Воспитание как категориальное понятие  

педагогики 

В педагогике есть методологически основополагающее понятие – 
«воспитание», которое является одной из основных категорий педа-
гогики. 

Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс 
формирования личности. Рассмотрим традиционную и нетрадици-
онную интерпретацию воспитания. В педагогике понятие «воспита-
ние» традиционно используется в широком и узком социальном 
смысле, а также в широком и узко-педагогическом значении. 

В широком социальном смысле воспитание – это передача 
накопленного опыта от старших поколений к младшим. Опыт озна-
чает известные людям знания, умения, способы мышления, мораль-
ные, этические, правовые нормы – словом, все созданное в процессе 
исторического развития духовного наследия человечества. 

В узком социальном смысле воспитание понимается как направлен-
ное воздействие на человека со стороны общественных институтов с це-
лью формирования определенных знаний, взглядов и верований, мо-
ральных ценностей, политической ориентации и подготовки к жизни. 

На протяжении столетий содержание понятия «воспитание» не-
однократно изменялось и корректировалось. До реформ Петра I под 
воспитанием понималось «вскармливание, выращивание», по-
скольку само слово однокоренное со словом питание.  

Толковый словарь C.И. Ожегова описывает воспитание как 
«навыки поведения, привитые семьей, школой, средой и проявляю-
щиеся в общественной жизни».  

В современной педагогике дается и более четкое определение: 
воспитание – развитие направленности личности как «верхнего 
этажа» ее иерархической структуры (формы направленности: миро-
воззрение, убеждения, идеалы, стремления, интересы и т. д.) [107].  

В психологии воспитание рассматривается в первую очередь как 
«деятельность по передаче новым поколениям общественно-истори-
ческого опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на со-
знание и поведение человека с целью формирования определенных 
установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечи-
вающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни 
и труду» [90]. 

Традиционно воспитание рассматривается с точки зрения обла-
дания: общество – личностью, личность – социальными и культур-
ными ценностями, человек – человеком и т. д. Экзистенциальный 
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(или онтологический) подход к воспитанию переводит восприятие 
человека в сферу деятельности, активности, субъективности. Воспита-
ние при таком подходе предполагает саму жизнь, а не «подготовку к 
жизни», когда каждое взаимодействие между учителем и учеником 
приводит к значимому обогащению жизни каждого из участников 
взаимодействия. 

С точки зрения генетики, воспитание является необходимой и 
обязательной частью социальной среды, благодаря которой осу-
ществляется выживание человеческой рода. В то же время, благодаря 
экологически чистому существованию и воспитанию, происходит 
психосоматическое улучшение человека. 

С социокультурной точки зрения воспитание (точно так же, как 
язык является объективным механизмом общения и взаимодействия 
между людьми) проявляется объективным социальным механизмом 
передачи жизненного опыта между поколениями. С философской и 
религиозной точки зрения воспитание является эффективным ин-
струментом для реализации божественных планов на Земле. 

Воспитание как универсальная категория, идея отражает объек-
тивный конкретный исторический процесс – движение отношений, 
коммуникации, активности в обществе, – посредством которого осу-
ществляется преемственность между поколениями путем передачи 
культуры и воспроизводства производительных сил. 

Воспитание как социальное явление призвано выполнять объек-
тивную функцию социального механизма взаимодействия поколе-
ний. Это обеспечивает вхождение подрастающего поколения в жизнь 
общества, формирование их личностей, активных субъектов конкрет-
ного исторического процесса. 

 
3.1.2. Основные подходы к определению понятия  

«воспитание» 

Воспитание как объективное конкретно-историческое явление 
имеет своим содержанием эмпирический опыт познания мира чело-
вечеством, постепенно осмысливаемый и теоретически обобщаемый. 
Но в то же время содержание воспитания – это еще и опыт мировой 
общественной воспитательной практики. Именно этот опыт дает воз-
можность транслировать культуру общества молодым поколениям 
во всех сферах общественной жизни и сознания. 

В качестве объективных механизмов воспитательного взаимодей-
ствия взрослых с подрастающим поколением ученые выделяют непо-
средственное общение, деятельность и порождаемые ими взаимоот- 
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ношения. Именно эти механизмы объективно и эффективно спо-
собны влиять и воздействовать как на развитие организма, необходи-
мых привычек и навыков, так и на становление его сознания, духа, его 
самости. В основе таких воспитывающих форм взаимодействия ле-
жат коллектив, социальная общность, среда. Среди них наиболее 
сильно воспитательное воздействие семьи. А далее - общество, госу-
дарство, образование, как систему обеспечения подготовленных к 
участию в экономических отношениях специалистов; средства массо-
вой информации, психологически влияющие на индивида. 

Многомерное проявление сущностных характеристик воспита-
ния определяет его тесную взаимосвязь с категориями различных со-
циально-педагогических дисциплин. Это объясняет тот факт, что 
путь превращения биологического существа в социально-психологи-
ческий субъект волнует ученых во многих отраслях науки. В основном 
они сходятся во мнении, что социальное становление человека про-
ходит ряд этапов, начиная с социализации, затем адаптация, инди-
видуализация и завершение интеграции человека в общество. В то же 
время философы трактуют социализацию как восхождение, адапта-
цию и интеграцию человека в общество. Психологи склонны подра-
зумевать под этим процесс самоопределения, самоактуализации, са-
мореализации и самоутверждения личности в системе социальных 
отношений. В педагогике социализация обычно понимается как про-
цесс присвоения и воспроизведения социального опыта, культурных 
ценностей и социальных ролей общества, которые способствуют раз-
витию и саморазвитию личности человека. 

Критерием действенности и эффективности воспитания в обще-
стве выступает природосообразная и культуросообразная готовность 
индивида. Речь идет о самых общих критериях его соответствия тре-
бованиям общечеловеческих, правовых и моральных, природных и 
культурных норм поведения. 

Таким образом, воспитание является одной из ключевых катего-
рий педагогики. Аспектный анализ сущностных и содержательных 
особенностей воспитания, позволяющий рассматривать изучаемую 
категорию в нескольких аспектах: 

– воспитание как общественное явление; 
– воспитание как педагогический процесс; 
– воспитание как педагогическая система; 
– воспитание как педагогическая деятельность. 
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Характеристика воспитания 
В

 о
 с

 п
 и

 т
 а

 н
 и

 е
 

Основные 

идеи 

Реализм целей 

Совместная деятельность 

Самоопределение  

Личностная направленность 

Коллективистская направленность  

Добровольность 

Особенно-

сти про-

цесса воспи-

тания 

Целенаправленность 

Многофакторность 

Длительность 

Непрерывность 

Двусторонний характер 

Комплексность 

Вариативность и неопределенность результатов 

Факторы 

воспитания 

(объектив-

ные и субъ-

ективные) 

Генетическая наследственность 

Социальная и культурная принадлежность семьи 

Обстоятельства биографии 

Профессиональный и социальный статус 

Особенности страны и исторической эпохи 

Социальная среда 

Деятельность 

Психические особенности, мировоззрение, ценност-

ные ориентации, потребности интересы воспита-

теля и воспитанника 

Система отношений с социумом 

Организованные воспитательные воздействия на че-

ловека со стороны отдельных людей, групп, объеди-

нений, всего общества 

Осмысление своего Я 

Уровни вос-

питания 

Социетарный 

Институциональный  

Социально-психологический (уровень группы, кол-

лектива) 

Межличностный  

Интраперсональный (внутриличностный) 

Стадии вос-

питания 

Овладение знаниями норм и правил поведения 

Формирование убеждений 

Формирование чувств 
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Формирование поведения 

Пути орга-

низации 

воспита-

тельного 

процесса 

проектирование системы воспитательных задач 

совершенствование содержания воспитательного 

процесса 

целесообразный отбор форм и методов воспитания 

комплексный подход к организации воспитатель-

ного процесса 

координация усилий всех социальных институтов в 

процессе воспитания 

создание благоприятных материальных, гигиениче-

ских, морально-психологических условий 

Законы вос-

питания 

Закон параллельного педагогического действия 

Закон единства воспитания и жизни детей 

Закон исторической обусловленности воспитания 

 
3.1.3. Теории и системы воспитания 

В ряде современных концепций воспитание и образование рас-
сматриваются как единая система. Однако в российской педагогике 
принято различать эти, безусловно, взаимосвязанные процессы. В ис-
тории развития педагогической науки и практики можно выделить 
три основные теории воспитания: авторитарную, свободную и гумани-
стическую. 

Теории авторитарного воспитания уходят своими корнями в 
Средние века, когда ученик рассматривался исключительно как объ-
ект контроля и влияния старших. Используемые воспитательные ме-
тоды ограничивали проявления индивидуальности ребенка и своди-
лись к угрозам, надзору, приказам и запретам. К этому же типу 
можно отнести технологическую теорию образования, построенную 
на основе бихевиоризма, согласно которой воспитывать – значит фор-
мировать поведенческие навыки, соответствующие ролевым ожида-
ниям, а также системы воспитания в России до и после революции, 
хотя смысловое содержание в обоих случаях было принципиально 
разным. Учащиеся российских учебных заведений находились под 
постоянным наблюдением надзирателей – комнатных охранников, 
которые жили с ними в одной комнате, и классных. Позже в мужских 
гимназиях появились классные наставники, а в женских – классные 
дамы. Они не только наблюдали за воспитанниками, но и препода-
вали какую-то академическую дисциплину. После Октябрьской рево-
люции эти должности были упразднены, но в 1930-е годы была  
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введена аналогичная должность групповода (позже классного руко-
водителя). В начале 1990-х годов была учреждена должность класс-
ного воспитателя, освобожденная от академической нагрузки. 

Авторитарная педагогика подчеркивает безусловное принятие 
концепций, убеждений, суждений, оценок, а также соответствие 
внешним формам поведения. 

Теории свободного воспитания связаны с именем французского 
мыслителя Ж.Ж. Руссо, который призывал уважать личность ребенка, 
не ограничивать, а стимулировать его естественное развитие в про-
цессе воспитания. Под влиянием идей свободного воспитания в бур-
жуазной педагогике конца XIX – начала XX века сформировалась пе-
доцентрическая концепция, суть которой заключается в том, что за 
основу воспитания и образования детей берутся их спонтанные инте-
ресы и потребности. В России в начале XX века эти идеи нашли отра-
жение в педагогических взглядах и деятельности сторонников анар-
хизма, в частности П. А. Кропоткина. Он считал, что это единствен-
ный способ превратить ребенка в гармонично развитого, самостоя-
тельно мыслящего человека, готового к активной деятельности в об-
ществе. Педагоги-анархисты придавали особое значение социально-
трудовому аспекту бесплатного образования, добровольному сотруд-
ничеству детей, развитию у них стремления к взаимопомощи. 

В практике работы начальной школы, где идеи педоцентризма 
получили наибольшее распространение, это привело к недооценке 
организации систематического образования и увлечению различ-
ными видами детской самодеятельности. 

Теории гуманистического воспитания объединяют различные 
взгляды педагогов, психологов, которые подчеркивают свободное 
развитие индивидуальности, принятие ребенка таким, какой он есть, 
и любовь к нему. Процесс воспитания в некоторых традициях рас-
сматривается как помощь в саморазвитии, раскрытии Я, как процесс 
актуализации (К. Роджерс) или самоактуализация (А. Маслоу), в дру-
гих – как процесс взаимосвязанных и коррелированных изменений во 
внутреннем (изменение себя) и внешнем (взаимодействие с другими) 
плане. При этом внутренний план развития проявляется в самопо-
знании, саморегуляции, самоорганизации, а внешний определяется 
глубиной и темпами приобщения человека к социальным ценно-
стям, формированием личностных качеств в процессе самореализа-
ции и самоутверждения. Эти идеи близки представлениям Л.С. Вы-
готского о «зоне ближайшего развития», на которую необходимо 
ориентироваться в педагогическом процессе. В советской педагогике 
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гуманистические идеи нашли отражение в работах А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили. 

В гуманистической педагогике воспитание направлено на то, 
чтобы ученик «пропускал все через себя», свое собственное понима-
ние, чувства и переживания. В поведении важны не только действия, 
но и мотивы, которые их порождают. 

Воспитательный процесс, представляющий собой динамичную 
систему, в первую очередь направлен на социальное развитие лично-
сти. Для эффективного решения этой проблемы необходимо, чтобы 
воспитательный процесс осуществлялся целостно, что реализуется на 
практике через создание воспитательной системы. 

Система воспитания как педагогический феномен интенсивно изу-
чается наукой с начала 1970-х годов. Сегодня создана целостная концеп-
ция образовательной системы, авторами которой являются Л.И. Нови-
кова, В.А. Караковский, А.М. Сидоркин, Н.Л. Селиванова и др. В их ис-
следовании система воспитания рассматривается как целостный соци-
ально-педагогический организм, функционирующий при условии вза-
имодействия основных компонентов воспитания (предметов, целей, со-
держания и методов деятельности, взаимоотношений) и обладающий 
такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллек-
тива, его психологический климат (Л.И. Новикова) [36]. 

Воспитательная система имеет сложную структуру, в которой выде-
ляются следующие компоненты: 1) цели, выраженные в исходной кон-
цепции (т. е. набор идей, ради которых она создана); 2) виды деятельно-
сти, обеспечивающие реализацию этой концепции; 3) субъекты дея-
тельности (ее организаторы и участники); 4) отношения, возникающие в 
деятельности и общении и интегрирующие субъектов в определенное 
сообщество; 5) среда системы, осваиваемая включенными в нее субъек-
тами; 6) управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в це-
лостную систему и способствующее развитию этой системы. 

Структура воспитательной системы 
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цели, выраженные в исходной концепции; 

деятельность, обеспечивающая реализацию данной концепции; 

субъекты деятельности (ее организаторы и участники); 

отношения, рождающиеся в деятельности и общении и интегри-

рующие субъектов в некую общность; 

среда системы, освоенная входящими в нее субъектами; 

управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целост-

ную систему и способствующее развитию этой системы. 
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Субъектами современной (гуманистической) системы воспита-
ния являются не только учителя, но и сами дети. В этом одно из ее 
главных отличий от авторитарной системы, где ребенок выступает 
прежде всего, как объект воспитания. И учителя, и дети конкретизи-
руют свои цели, воплощают их в практические задачи и реализуют в 
процессе совместной деятельности. Из-за этого важнейшим усло-
вием эффективности системы является объединение детей и взрос-
лых в коллектив, который выступает ядром гуманистической воспи-
тательной системы. 

Для того чтобы воспитательная деятельность была системообра-
зующей, она должна быть совместной, творческой, личностно значи-
мой и носить гуманистический характер. Именно эти факторы в 
первую очередь определяют воспитательный потенциал системы. 
Деятельность становится системообразующей, если все субъекты пе-
дагогической деятельности ощущают необходимость в ее организа-
ции и если она связывает учебную и внеурочную работу в единый пе-
дагогический процесс. Это означает, что создание воспитательной си-
стемы – это, по сути, процесс гармонизации учебной и внеклассной 
деятельности школьников. 

Воспитательная деятельность как фактор формирования содер-
жания воспитания представляет собой совокупность различных ви-
дов работ, направленных на удовлетворение потребностей обучае-
мого индивида или группы учащихся с учетом социальных требова-
ний и нужд всего общества. Педагогический смысл деятельности пе-
дагога заключается в его умелой организации интеллектуально-мен-
тального, духовно-нравственного, проектно-исследовательского, со-
циально-трудового, эстетического, спортивно-оздоровительного, иг-
рового, коммуникативного, досугового и других видов. 

Древнейшие системы воспитания, описанные в ряде источников и 
дошедшие до наших дней в виде отдельных идей и направлений, были 
созданы в греческих городах-государствах Спарте и Афинах и отра-
жали специфику их экономического и политического устройства. 
Спартанская система воспитания в первую очередь преследовала цель 
подготовить воина, сильного телом и духом. Традиции спартанского 
воспитания стали предметом подражания в последующие эпохи, осо-
бенно в системах закрытых военных учебных заведений. 

Афинская система воспитания была направлена на воспитание 
всесторонне и гармонично развитой личности, показателями кото-
рой были победы в соревнованиях по гимнастике, танцам, музыке и 
словесным спорам. 
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Системы воспитания 
Известные системы воспитания 
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Таким образом, системы воспитания, разработанные в современ-

ной российской педагогической теории и практике, направлены на 
реализацию требований личностно-ориентированного образования, 
обеспечивая оптимальное развитие и саморазвитие учителей и уча-
щихся в процессе их совместной творческой деятельности. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию «воспитание», используя совре-
менные научные источники. 

2. Какие подходы к определению понятия «воспитание» можете 
назвать? Охарактеризуйте их суть. 

3. Расскажите об особенностях воспитания как общественного яв-
ления. При ответе воспользуйтесь таблицей №1. 

4. Что такое воспитательное взаимодействие? Каковы его особен-
ности? Ответ мотивируйте примерами. 

5. Какие теории воспитания вам известны? В чем их сущность и 
особенности? 

6. Что такое система воспитания? Какова структура воспитатель-
ной системы? При ответе воспользуйтесь материалом из таблицы 
№2. 

7. Какие воспитательные системы вам известны? Охарактери-
зуйте их, используя информацию из таблицы №3. 

8. Какие понятия являются ключевыми при изучении данной 
темы? Охарактеризуйте их. 

 
Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
Изучите существующие подходы, концепции и теории, опреде-

ляющие суть процесса воспитания. Обоснуйте их наиболее значимые 
положения. 
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Задание 2. 
Определите сущность воспитания как общественного явления и 

как педагогического процесса, обоснуйте свой ответ. 
Задание 3. 
Обоснуйте свое понимание роли и места воспитания в системе 

социально-педагогических категорий. 
Задание 4. 
Заполните таблицу. 

Характеристики воспитания 

Обществен-

ное явление 

Социокуль-

турная кате-

гория 

Педагогиче-

ский про-

цесс 

Педагоги-

ческая си-

стема 

Педагогиче-

ская деятель-

ность 

     

     

     

Задание 5. 
Разработайте презентацию по теме «Воспитание как педагогиче-

ский процесс». 
Задание 6. 
Представьте в виде графической схемы модель воспитания как 

педагогической деятельности. 
Задание 7. 
Назовите этапы воспитательного процесса. 
Задание 8. 
Определите виды воспитательной деятельности. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
Краткое содержание темы. 
Различные подходы к определению содержания воспитания уча-

щегося. Содержание воспитания учащегося как условия формирова-
ния базовой культуры личности. Сущность и задачи духовно-нрав-
ственного, гражданско-патриотического воспитания; формирование 
физически здоровой личности. Формирование гуманистического ми-
ровоззрения и воспитание гражданина. Трудовое воспитание и про-
фориентация школьника. Воспитание будущего семьянина. Форми-
рование творческой эстетически развитой личности.  

 
Базовые понятия: содержание воспитания, воспитательный про-

цесс; субъект воспитания, направления воспитания: духовно-нрав-
ственное, гражданско-патриотическое, эстетическое, трудовое, эко-
логическое, физическое, правовое, экономическое. 

План 
3.2.1. Содержание воспитания как педагогическая категория. 
3.2.2. Основные направления содержания воспитания (виды вос-

питания). 
 

3.2.1. Содержание воспитания  

как педагогическая категория 

Воспитание, пожалуй, самая традиционная и самая противоречи-
вая область педагогики. Более того, острота дискуссий здесь не ослабе-
вает с переходом от теории к практике и наоборот. Одним из наиболее 
спорных вопросов является содержание воспитания. Расхождения начи-
наются с самого понимания категории «содержание» применительно к 
сфере воспитания. Если содержание образования является ответом на 
вопрос «чему учить?» и, соответственно, оно представлено в большин-
стве случаев как «элементы социального опыта, накопленного человече-
ством», то с переходом к воспитанию даже сама постановка вопроса те-
ряет ясность. Авторы многих учебников по педагогике, никак не опреде- 
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ляя предмет обсуждения, сразу переходят к перечислению функций со-
держания воспитания, а затем сводят его к направлениям воспитания. 

Там же, где это упоминается, содержание воспитания определя-
ется как «система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт лично-
сти, устойчивых поведенческих привычек, которыми учащиеся 
должны овладеть в соответствии со своими целями и задачами» [73] 
или в целом как «часть социального опыта поколений, который от-
бирается в соответствии с поставленными целями развития человека 
и передается ему в виде информации» [43]. Совершенно очевидно, 
что такое понимание содержания воспитания сводит его к образова-
нию (обучению), да и то лишь частично охватывает его, поскольку, 
согласно классическим концепциям дидактики (И. Я. Лернер, М. Н. 
Скаткин, В. В. Краевский), в содержание образования: когнитивное 
(знания), деятельностное (навыки и умения), творческое (опыт творче-
ской деятельности) и эмоционально-ценностное (опыт эмоционально-
ценностных отношений). 

Таким образом, воспитание не просто сводится к обучению, но 
становится лишь его частью. На практике оказывается, что эта часть 
совершенно лишняя. Действительно, зачем делать то, что уже содер-
жится в обучении. Между тем, воспитание имеет свой собственный 
предмет, следовательно, оно реализуется в соответствующем содер-
жании, которое не может быть сведено к содержанию образования. 
Содержание как философская категория означает определяющую 
сторону целого, совокупность его частей. Содержание рассматрива-
ется в сравнении с формой как способом существования и выражения 
содержания. 

Содержание воспитания всегда определяется толкованием его 
сущности, его целью. Если цель воспитания – «всестороннее и гармо-
ническое развитие личности», то и содержанием становятся некие 
«стороны», обозначенные как «нравственное, трудовое, эстетическое, 
физическое воспитание». 

Если воспитание – это передача опыта одного поколения дру-
гому, то самым простым и доступным определением содержания бу-
дет следующее. Содержание – это та часть социального опыта поко-
лений, которая отбирается в соответствии с наилучшими целями раз-
вития человека и передается ему в виде информации. 

Содержание воспитания образования понимается как система зна-
ний, умений, способов деятельности, взаимоотношений, качеств и черт 
личности, которыми подрастающее поколение должно овладеть в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами. Из этого определения 
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следует, что содержание воспитания отражает его цель и задачи, 
направлено на их оптимальное достижение и обеспечивает готовность 
формирующейся личности к оптимальному вхождению в общество. 

Содержание воспитания ориентировано на развитие личности в 
соответствии с требованиями, которые предъявляются к человеку об-
ществом, государством и миром в целом на данном историческом 
этапе его развития. Таким образом, в практическом плане содержа-
ние воспитания может быть представлено тремя взаимосвязанными 
подсистемами: 

1) нравственные понятия о природе, обществе и человеке, кото-
рые воспитуемый должен усвоить; 

2) привычки, приобретенные в ходе различных видов деятельно-
сти и отражающие нормы поведения, принятые в обществе; 

3) нравственные чувства, выражающие осознанное индивиду-
ально-личностное отношение воспитуемого к определенным аспек-
там окружающей действительности, миру людей и самому себе. 

В связи с разнообразием воспитательных концепций и множе-
ственностью соответствующих им целей и задач в современной педа-
гогической теории и практике сложились различные подходы к рас-
смотрению содержания воспитания. На сегодняшний день наиболее 
распространенными являются четыре подхода к определению этого 
понятия. 

Первый подход связан с пониманием воспитания как процесса управ-
ления развитием ребенка, направленного на позитивные изменения в 
его взглядах, мотивах и реальных действиях. В рамках такого подхода 
задачи воспитания, ориентированные на формирование: 

• подчеркивается личность ученика как гражданина мира и 
страны, представителя определенной национальности, жителя опре-
деленного населенного пункта, члена общества и семьи (патриотиче-
ское воспитание); 

• интеллектуальная культура личности, устойчивый познава-
тельный интерес, потребность расширять свой кругозор, постоянно 
пополнять знания (умственное образование); 

• духовная культура личности как совокупность норм и правил 
поведения, принятых в обществе, на улице, в семье, в школе (нрав-
ственное воспитание); 

• необходимость для воспитанника овладевать проявлениями 
общечеловеческой культуры на индивидуальном и личностном 
уровне (эстетическое воспитание); 

• потребности в здоровом образе жизни (физическое воспитание). 
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Второй подход связан с пониманием образования как средства транс-
ляции культуры [35]. Согласно такому подходу, воспитание должно 
быть направлено на формирование базовой культуры личности, кото-
рая понимается как достижение личностью определенной гармонии, 
обеспечение ей полноценной социальной жизни и работы, а также 
личного психологического комфорта. С позиций такого подхода со-
держание воспитания направлено на формирование следующих базо-
вых культур личности: жизненного самоопределения; семейных отно-
шений; экономическая культура и культура труда; политическая, де-
мократическая и правовая; интеллектуальная, нравственная культура 
и культура общения; экологическая, художественная, физическая. 

Третий подход связан с пониманием образования как компонента со-
циализации. При таком подходе целью воспитания является подго-
товка подрастающего поколения к участию в сложной системе соци-
альных отношений, которые сложились в экономической, политиче-
ской и духовной сферах. В соответствии с этим основой для опреде-
ления содержания воспитания являются социальные роли, которыми 
должен овладеть человек, чтобы реализовать себя в системе обще-
ственных отношений (семьянин; член детского, подросткового, моло-
дежного сообщества; студент; патриот своего города; страны; человек 
мира; человек-творец). 

Четвертый подход связан с пониманием воспитания как формирова-
ния ценностного отношения человека к миру, познания мира и взаи-
модействия с ним. С точки зрения такого подхода, содержание вос-
питания – это деятельность, в ходе которой ученик вместе с учителем 
познает мир, взаимодействует с миром, пытается полюбить его. Ос-
новными ценностными ориентациями этого подхода являются: 

• педагогический взгляд на образование с точки зрения общече-
ловеческой культуры; 

• педагогическое представление о компонентах воспитательного 
процесса как о развитии, усвоении и присвоении мира растущим ре-
бенком, входящим в этот мир на уровне современной культуры; 

• определение содержания воспитательного процесса как си-
стемы отношений к ценностям достойной жизни порядочного чело-
века, а знаний и умений как средства реализации ценностных отно-
шений человека к миру и с окружающим миром; 

• максимальное расширение сферы воспитательного процесса 
на всю сферу жизни ребенка; 

• постепенное раскрытие жизненных проблем в процессе разви-
тия личности ребенка как субъекта его собственной жизни; 
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• философско-педагогическая идея содержания жизни достой-
ного человека как бесконечной цепочки вечных жизненных проблем, 
решение которых не исчерпывает проблему, но ставит человека пе-
ред рядом новых бесконечных проблем. 

Рассмотренные подходы не противоречат друг другу, но характе-
ризуют воспитание с разных сторон. Знание этих подходов поможет 
педагогу всесторонне оценить содержание воспитательного процесса 
и выбрать свой собственный способ работы с коллективом. Кроме 
того, проблема содержания воспитания находит практическое выра-
жение и действительно возникает при составлении программы вос-
питательной работы со школьниками. 

 
3.2.2. Основные направления  

содержания воспитания (виды воспитания) 

Содержательная сторона воспитательной деятельности опреде-
ляется ее целями и задачами. С этой точки зрения воспитание клас-
сифицируется по разным признакам: 

– в зависимости от того или иного содержательного аспекта чаще 
всего выделяют три аспекта: умственное, трудовое и физическое вос-
питание. По той же причине, но в более конкретизированном виде, 
политическое, правовое, моральное, экологическое, эстетическое и 
другие направления рассматриваются как отдельные направления; 

– по институциональному критерию – семья, дошкольное учре-
ждение, школа, внешкольное образование, образование по месту жи-
тельства; 

– по стилю взаимоотношений – демократическое и авторитарное 
воспитание. 

Наиболее разработанными в педагогической теории являются 
основные направления воспитания, выделяемые по критерию ас-
пекта его содержания. Они были разработаны в результате всего дли-
тельного процесса развития отечественной педагогической теории и 
практики и учитывают новые тенденции в их развитии. Давайте по-
смотрим на некоторые из них. 

Умственное воспитание – предполагает управление развитием по-
знавательных интересов, широких духовных потребностей учащихся. 
Важнейшую роль здесь играет проявление независимости, критиче-
ского мышления. Убеждения формируются только на этой основе. В 
умственном воспитании особенно важно учитывать индивидуальные 
различия, не допуская ни их переоценки, ни недооценки. Когда у обу-
чаемых возникают трудности, важно преодолеть эти трудности соб- 
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ственными усилиями, найти необходимые способы сделать это, а не 
предлагать решение этих проблем в готовом виде. Опыт показывает, 
что даже младшие школьники способны различать существенное в 
фактах и явлениях и на этой основе приходить к новым обобщениям, 
т. е. мыслить. Только воспитание, основанное на деятельности, может 
привести к развитию способности к эффективному, творческому 
мышлению. 

Нравственное воспитание – это одна из форм наследования мо-
рали в обществе. Существует несколько его видов: патерналистский, 
основанный на почитании родителей; религиозный, основанный на 
авторитете религиозной веры; просветительский, основанный на вы-
водах разума. Особенность нравственного воспитания заключается в 
том, что оно реализуется всем содержанием воспитания, а нравствен-
ные задачи решаются представителями всех педагогических профес-
сий. Учитывая огромную роль в нравственном воспитании свобод-
ного выбора личности, это часто интерпретируется как «повивальное 
искусство» (Сократ). Еще одной особенностью нравственного воспи-
тания является то, что нормы, с которыми оно имеет дело, лежат в 
основе всех форм человеческой деятельности, не теряя свойств иде-
ала. Формирование этого идеала включено в содержание деятельно-
сти всех факторов воспитания. Важнейшим инструментом нравствен-
ного воспитания является нравственный поступок. 

Эстетическое воспитание – это процесс формирования эстетиче-
ского сознания личности и соответствующих форм деятельности. Це-
лью эстетического воспитания является развитие готовности чело-
века воспроизводить и оценивать эстетические объекты в реальности 
и искусстве. Среди средств эстетического воспитания искусство зани-
мает главное место как наиболее универсальное выражение эстетиче-
ских аспектов действительности. В то же время средства эстетиче-
ского воспитания охватывают все сферы жизни, которые могут быть 
включены в воспитательный процесс: природу, окружающую пред-
метную среду, трудовую деятельность, которая также может быть ор-
ганизована по законам красоты; спортивную деятельность, которая 
также обладает большой эстетической привлекательностью. Боль-
шое значение в эстетическом воспитании имеет внешний вид и речь 
самого воспитателя, эстетика педагогического общения. 

Физическое воспитание – это организованный процесс передачи 
способов деятельности и знаний, необходимых для физического со-
вершенствования. Его цель – всестороннее развитие личности, ее фи-
зических качеств и способностей. Основные средства: физические 
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упражнения, использование естественных сил природы (солнце, воз-
дух, вода), соблюдение правил гигиены. Физическое воспитание, как 
и другие формы воспитательной работы, требует строгого учета ин-
дивидуальных, возрастных особенностей. 

Экологическое образование направлено на формирование глубо-
кого понимания многогранного значения природы для жизни людей, 
их здоровья, духовного и физического совершенствования. 

В процессе экологического воспитания формируется понимание 
многогранной ценности природы как источника материальных и ду-
ховных сил человека и общества, вырабатываются навыки изучения и 
оценки состояния окружающей среды, развивается потребность в об-
щении с природой, сознательном соблюдении норм поведения на 
природе, активизируется деятельность по улучшению окружающей 
среды. Важнейшей задачей экологического образования является по-
вышение экологической культуры производства, формирование 
навыков продвижения эффективных способов решения современных 
проблем охраны природы. 

Трудовое воспитание – это процесс вовлечения учащихся в разно-
образные педагогически организованные виды общественно полез-
ного труда с целью передачи им минимума производственного 
опыта, трудовых умений и навыков, развития у них творческого прак-
тического мышления, трудолюбия и сознательности работающего 
человека. Трудовое воспитание также имеет своей задачей осуществ-
ление начального профессионального образования и профориента-
цию, формирование трудолюбия, других моральных качеств, эстети-
ческого отношения к целям, процессу и результатам труда. Оно при-
звано привить уважение к трудящимся людям, познакомить обучаю-
щихся с основами современного промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, строительства, транспорта, сферы услуг; по-
ощрять сознательный выбор профессии и начальную профессио-
нальную подготовку. 

Непосредственная трудовая деятельность формирует навыки, 
привычки, привычные системы целесообразных действий, привычку 
к трудовому усилию и преодолению физического напряжения. След-
ствием организованной трудовой деятельности является такой спе-
цифический механизм воспитания, как отношение к труду. Среди от-
ношений особенно важны такие, как ответственность за конечные ре-
зультаты труда, трудовая и технологическая дисциплина, эстетиче-
ская оценка производного продукта, точность, ясность, настойчи-
вость, воля, проявляемые в трудовом процессе. Отношения ребенка в 
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работе к самому себе и к делу материализуются в свойствах и чертах 
его характера. Общение в трудовом процессе осуществляется на ос-
нове обмена опытом по вопросам технологии и организации труда, 
коллективной, моральной, гражданской оценки отношения к труду; 
взаимопомощи, выражения общественного мнения о поведении чле-
нов коллектива на работе и дома. 

Экономическое воспитание – это организованная педагогическая 
деятельность, специально продуманная система работы, направлен-
ная на формирование экономического сознания учащихся. В про-
цессе его реализации обучающиеся усваивают сумму понятий и 
представлений об организованной и эффективной экономике, о раз-
витии производительных сил, производственных отношениях, о дей-
ствующем экономическом механизме. Экономическое воспитание 
обеспечивает развитие экономического мышления, формирование 
моральных и деловых качеств, формируемых в экономической дея-
тельности: социальная активность, предприимчивость, инициатив-
ность, хозяйственное, бережливое, честное отношение к обществен-
ному достоянию, инновации, ответственность, стремление к высокой 
рентабельности, обновлению технологических процессов и оборудо-
вания, высокое качество, личный успех и благополучие. 

Гражданское воспитание – это система общечеловеческих ценност-
ных установок по отношению к глобальным проблемам, социальным 
группам, личности, их деятельности, к явлениям общественной 
жизни и сознания. Она гражданская, поскольку руководствуется фун-
даментальными национальными, конституционными, мировоззрен-
ческими положениями, воплощенными в реальной практике обще-
ственных отношений. Она политическая, потому что гарантирует, 
что школьники поймут идеалы и цели, стратегическую и тактиче-
скую линию построения правового государства для обеспечения фун-
даментальных интересов большинства людей. Система гражданского 
воспитания включает в себя: набор целей и функций, формируемых 
с учетом возрастных возможностей усвоения детьми гражданских и 
общечеловеческих политических идей; содержание и формы граж-
данского воспитания в школе, во внешкольных и общественных орга-
низациях, средствах массовой информации, трудовых коллективах. 
Ей присущи противоречия и «механизмы» их разрешения, обеспечи-
вающие эффективность воспитательного воздействия, а также харак-
терны определенные критерии гражданского воспитания. 

Цели и функции гражданского воспитания делятся на образова-
тельные, воспитательные и развивающие. Образовательная цель-функция 
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состоит в том, чтобы раскрыть школьникам универсальные и общеграж-
данские политические ценностные ориентации перестройки и обновле-
ния общества, вооружить школьников навыками политического диа-
лога и культурной дискуссии, ораторского и организаторского искус-
ства, ясного и доходчивого изложения мыслей в свободной устной речи. 
Она развивает способность к эмоциональному, убедительному, аргу-
ментированному монологу, обращенному к слушателям, формирует у 
школьников устойчивую систему привычного ответственного граждан-
ского сознания, умение отстаивать свои убеждения, учит их жить в усло-
виях демократии и гласности. Воспитательная функция гражданской и 
политической работы с детьми проявляется в том, что учащиеся вклю-
чаются в посильную и доступную социальную и гражданскую деятель-
ность. Именно в нем у ученика формируются такие чувства высшего по-
рядка как патриотизм и интернационализм, а также высокие морально-
политические качества: порядочность, моральная и политическая чи-
стота в отношениях с людьми, к общественному достоянию, сознатель-
ная дисциплина, ответственность, политическое чутье, критичность, 
умение исправлять свои ошибки. Развивающая функция гражданско-по-
литической работы с детьми вытекает из образовательной и воспита-
тельной функций. Гражданско-политическое познание и активность 
формируют способность политического мышления, способность 
осмысливать каждый общественно значимый факт, событие с позиций 
нового политического мышления. 

Определяющим элементом системы правового воспитания школь-
ников является цель правового воспитания подрастающего поколе-
ния. Она заключается во введении школьников в сложные правовые 
общественные отношения, использовании закона для решения ряда 
воспитательных проблем. Первый из них – это формирование граж-
данина правового государства. Обучающийся постепенно приобре-
тает элементарную юридическую грамотность, осознает свои права, 
обязанности и юридическую ответственность. В его сознании форми-
руется духовный сплав моральной и правовой культуры. Нормы мо-
рали облегчают ему понимание норм права, что, в свою очередь, спо-
собствует более глубокому осознанию моральных истин. Наконец, 
правовое воспитание призвано стимулировать социальную актив-
ность школьников, желание активно бороться с аморальными прояв-
лениями и правонарушениями. 

Семейное образование направлено на то, чтобы сориентировать уча-
щихся на традиционные, общепринятые в обществе семейные ценно-
сти. Семья для ребенка – это и среда обитания, и воспитательная среда. 
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Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребенка, в 
наибольшей степени превосходит другие воспитательные эффекты. Се-
мья отражает как школу, так и средства массовой информации, обще-
ственные организации, друзей, влияние литературы и искусства. Это 
позволило учителям вывести зависимость: успешность формирования 
личности определяется, прежде всего, семьей. Роль семьи в формирова-
нии личности определяется зависимостью: какая семья, такой и человек, 
который в ней вырос. Социальное, семейное и школьное образование 
осуществляется в неразрывном единстве. 

Таким образом, направления воспитательной работы сопря-
жены с содержанием воспитания, вытекают из его целей и задач, осу-
ществляются с использованием определенных методов, характерных 
для той или иной ситуации учебно-воспитательного процесса. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию «воспитание». Каковы его при-
знаки в соотношение с понятием «обучение»? 

2. Раскройте сущность подходов к определению понятия «воспи-
тание». 

3. Дайте определения эстетического и художественного воспитания. 
Раскройте принципы и основные элементы системы его осуществления. 

4. Какова роль в эстетическом воспитании детей труда, природы, 
искусства, самодеятельного творчества? 

5. Дайте определение сущности нравственного воспитания, рас-
кройте его структуру и основные функции. Почему нравственное вос-
питание невозможно осуществить в отрыве от других видов воспита-
ния: умственного, трудового, правового, гражданского, эстетического, 
экологического, экономического? 

6. Сформулируйте цели трудового воспитания и обучения школь-
ников в условиях обновляющихся общественных отношений. Дайте 
обоснование взаимосвязи трудового воспитания с гражданским, пра-
вовым, нравственным, умственным, физическим, эстетическим. 

7. Раскройте сущность и содержание патриотического, интерна-
ционального воспитания. 

8. Из каких основных элементов складывается система экологиче-
ского воспитания и какие противоречия разрешаются с ее помощью? 

9. Раскройте задачи, систему, противоречия и средства осуществ-
ления экономического воспитания. 

10. Обоснуйте взаимосвязь направлений (видов) воспитания в 
процессе формирования личности обучающихся. 



148  

  

Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Изучите существующие подходы, определяющие содержание 

воспитания. Дайте их сравнительную характеристику. 
Задание 2. 
Подготовьте научное сообщение на тему «Содержание и формы 

духовно-нравственного воспитания» для выступления на практиче-
ском занятии. 

Задание 3. 
Объясните соотношение трудового воспитания, политехниче-

ского и профессионального образования. Назовите основные виды 
детского труда и дайте им краткую характеристику. 

Задание 4. 
Разработайте проект профориентационной работы с учащи-

мися. 
Задание 5. 
Изучите данное ниже изображение и подготовьте научное сооб-

щение по его содержанию. 
 

Задание 6. 
Разработайте презентацию на тему «Основы экономического 

воспитания». 
Задание 7. 
В период педагогической практики организуйте с детьми меро-

приятия; общественно полезные дела, имеющие мировоззренческое, 
экономическое, экологическое значение. 

Задание 8. 
Разработайте план-программу экологического воспитания уча-

щихся 7 класса. 
Задание 9. 
Проведите диагностику и определите ценностные отношения 

личности школьника, дайте им краткую характеристику. 
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3.3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Краткое содержание темы. 
Понятие и виды воспитательных систем в учреждении образова-

ния. Компоненты воспитательной системы. Этапы формирования 
воспитательной системы в образовательном учреждении. Критерии 
оценки эффективности воспитательной системы. 

 
Базовые понятия: содержание воспитания, воспитательный про-

цесс; субъект воспитания, направления воспитания: духовно-нрав-
ственное, гражданско-патриотическое, эстетическое, трудовое, эко-
логическое, физическое, правовое, экономическое. 

План 
3.3.1. Понятие о воспитательной системе, этапы ее развития. 
3.3.2. Компоненты системы воспитания, их взаимосвязь. 
3.3.3. Специфика воспитательной системы учреждения образова-

ния. 
 

3.3.1. Понятие о воспитательной системе,  

этапы ее развития 

Появление понятия «воспитательная система» в педагогике обу-
словлено влиянием на теорию и практику воспитания идей систем-
ного подхода, получивших широкое распространение в современной 
науке, менеджменте и технологиях. 

Эта концепция в настоящее время становится все более распро-
страненной, и есть все основания полагать, что в ближайшие годы она 
станет ключевой в нашей педагогике. Для этого есть несколько при-
чин. Одна из них – неудовлетворенность учителей результатами своей 
работы, осознание того, что ставка значительной части практиков на 
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«чудодейственное средство», на «волшебную палочку», которой явля-
ются какие-то новые технологии, не может радикально изменить 
учебно-воспитательный процесс. 

А.С. Макаренко на заре новой школы подверг критике логику 
одиночных средств в организации учебно-воспитательного процесса. 
Не техника, не метод, не способ, какими бы заманчивыми они ни ка-
зались, а система – ключевое понятие в педагогике будущего [44]. 

Вторая причина связана с наличием хороших идей и опыта ра-
боты в преподавательских коллективах, которые позволяют создавать 
авторские воспитательные системы. Третья причина связана с тем, 
что идея создания воспитательной системы плодотворна.  

Среди понятий «педагогическая система», «дидактическая си-
стема», «система воспитательной работы», «воспитательная си-
стема» последнее занимает особое место. Это самая широкая кон-
цепция, которая включает в себя предыдущие три в качестве своих 
компонентов. 

Принимая это во внимание, мы рассмотрим само понятие «вос-
питательная система» как особую педагогическую категорию, связан-
ную с другими, а также определим функции реально существующей 
воспитательной системы школы в решении педагогических задач, вы-
явим закономерности ее формирования и развития, пути и условия 
совершенствования. 

Прежде всего, необходимо определить такую категорию, как вос-
питание. В педагогике существует несколько определений. Концеп-
ция образования Министерства образования Российской Федерации, 
концепция В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой ос-
нована на определении, данном Х.Я. Лиимцем, который рассматри-
вал воспитание как целенаправленное управление процессом лич-
ностного развития [36]. Это определение существенно отличается от 
определения воспитания, которое все еще широко распространено в 
педагогике, как целенаправленной передачи социального опыта под-
растающему поколению, из которого следует, что ядром воспита-
тельного процесса, разрабатываемого и реализуемого учителями, яв-
ляется обучение – вооружение подрастающего поколения опреде-
ленными знаниями, навыками и умениями. 

Если воспитание рассматривать как управление процессом лич-
ностного развития через создание благоприятных для этого условий, 
то воспитательная система выглядит иначе и не сводится только к пе-
дагогической системе. С одной стороны, эта система психолого-педа-
гогическая, с другой – социально-педагогическая, и она воздействует 
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на школьников не только как педагогический фактор (через учителей, 
уроки, учебники, классные часы), но и как социальный фактор (через 
вовлеченность в окружающую среду, через отношения, которые скла-
дываются между детьми, учителями, родителями, начальством; через 
психологический климат, который позволяет детям и взрослым объ-
единяться в рамках этого учреждения). Педагогическая система, та-
ким образом, является более узким понятием, чем воспитательная 
система, но она является ее основой [49]. 

Система воспитательной работы, как правило, понимается как 
система взаимосвязанных воспитательных мероприятий (кейсов, 
действий), которые приводят к цели. 

Понятие «дидактическая система» давно признано в педагогике. 
Дидактическая система школы включает в себя цели в области обра-
зования, содержание образования, процесс, методы и формы его ор-
ганизации. Любое учебное заведение выполняет как образователь-
ные, так и воспитательные функции. 

Она призвана вооружить подрастающее поколение определен-
ной системой знаний, умений и навыков, приобщить их к культуре, 
подготовить к самостоятельной социально значимой деятельности, 
продолжить их образование. Но не менее важной является функция, 
связанная с формированием у обучающихся ценностного отношения 
к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, 
с развитием своего «я», с поиском своего места среди других людей. 
Эта функция не может быть реализована только в процессе обучения. 
Развивающийся человек нуждается в игре, нуждается в труде, творче-
ской активности в сфере досуга, связанной с удовлетворением и раз-
витием индивидуальных интересов. 

В воспитательном процессе используется парадигма личностно-
ориентированного образования и воспитания, в которой личность ре-
бенка рассматривается как цель, субъект и результат образователь-
ного процесса.  

Воспитание личности ребенка определяется всем его окруже-
нием. Реализация этой цели осуществляется через различные подси-
стемы: дидактическую (образовательная деятельность), воспитатель-
ную (взаимосвязь методов обучения), систему управления (поддер-
жание и развитие системы). Как отмечает Л.A. Байкова, Л.К. Гребен-
кина, опыт образовательной системы заключается в следующем: 

– повышение эффективности воспитательных процессов; 
– расширение спектра воспитательных воздействий на личность; 
– рационализация времени и усилий в воспитательном процессе; 
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– моделирование условий самореализации и самоутверждения 
личности ребенка [47].  

Воспитательная система – это комплексное социально-психо-
лого-педагогическое образование, способствующее целенаправлен-
ному и эффективному развитию личности учащихся. 

Воспитательная система образовательного учреждения опреде-
ляется как совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющих 
целостную социально-педагогическую структуру учреждения и выступа-
ющих в качестве мощного и постоянно действующего фактора воспита-
ния. 

Воспитательная система имеет определенную структуру: цели; 
виды деятельности, обеспечивающие реализацию целей; субъект де-
ятельности, организующий ее, участвующий в ней; отношения, рож-
дающиеся в деятельности и общении, которые интегрируют субъекта 
в определенное сообщество; среда системы, осваиваемая субъектом; 
управление, обеспечивающее интеграцию объединение компонен-
тов в целостную систему и развитие этой системы [49]. 

Ребенок в образовательном учреждении должен иметь возмож-
ность проявить себя как личность и индивидуальность. Это означает, что 
учитель сегодня должен уметь выявлять индивидуально-психологиче-
ские особенности учащихся, уметь организовать образовательный про-
цесс с учетом индивидуальной уникальности каждого ребенка. 

Представления о психологических основах усвоения знаний, зако-
номерностях формирования навыков и умений, умение выявлять и учи-
тывать индивидуальные возрастные особенности ребенка при обучении 
позволяют не только эффективно обучать, но и сохранять физическое и 
психическое здоровье детей, проектировать образовательный процесс 
как природосообразный и психологически безопасный 

Воспитательная система не может быть внедрена в конкретное 
учебное заведение, она может родиться и развиваться только в опре-
деленных условиях и будет индивидуальной в каждом учебном заве-
дении. Непохожесть воспитательных систем определяется типом об-
разовательного учреждения, ведущей идеей, воспитательным потен-
циалом учителей, творческим почерком директора, составом уча-
щихся, социальным заказом родителей, материальной базой воспи-
тания, особенностями окружающей среды. 

Таким образом, воспитательная система определяется ее целост-
ностью, динамизмом, многокомпонентным составом, наличием вза-
имосвязей и взаимодействия между ее элементами, а также содей-
ствием развитию личности детей. 
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Совершенствование системы образования требует внедрения в 
практику образовательного учреждения комплекса мер, направлен-
ных на своевременное обеспечение каждого ребенка адекватными 
условиями для развития, воспитания и полноценного образования.  

На сегодняшний день в структуре системы воспитания суще-
ствует множество аспектов, которые остаются недостаточно изучен-
ными. Вопрос о ранней помощи детям и их семьям в дошкольных 
учреждениях остается открытым. 

Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и 
учителя при воспитании детей, следует искать в раннем детстве. Кор-
рекция и компенсация этих трудностей в более позднем возрасте 
представляет значительные трудности. На протяжении XX века в Рос-
сии и за рубежом расширялся опыт воспитания детей раннего воз-
раста, проводились исследования по вопросам их развития.  

 
3.3.2. Компоненты системы воспитания,  

их взаимосвязь 

При рассмотрении структуры воспитательной системы образо-
вательного учреждения следует принимать во внимание комплекс-
ный подход, учитывающий различные аспекты когнитивного и лич-
ностного развития. Комплексный подход имеет большое значение в 
работе с маленькими детьми с отклонениями в развитии. 

На сегодняшний день существуют различные программы по вос-
питанию и образованию детей младшего возраста, но во многих из 
них не учитывается принцип комплексности. 

Решение этой проблемы и было целью нашего исследования, ко-
торое заключалось в построении комплексной системы работы с 
детьми раннего возраста с задержкой речевого развития в условиях 
дошкольного учреждения. 

В рамках комплексной работы с детьми следует учитывать не-
сколько направлений работы. Среди них особое место занимает по-
мощь в адаптации к условиям детского сада, изучение особенностей 
когнитивного развития малышей, построение системы интегриро-
ванных занятий, взаимоотношения педагогов различного профиля, 
разработка технологий сотрудничества с семьей. 

Принимая во внимание характер закономерностей развития психи-
ческой деятельности, необходимо учитывать, что эта закономерность со-
храняет свою значимость, как в условиях нормального развития, так и в 
условиях патологии. Под влиянием различных факторов выявляется 
временный или стойкий сдвиг в развитии психической сферы. Такой 
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сдвиг происходит гораздо легче и быстрее в раннем возрасте. В свою оче-
редь, организация ранней помощи поможет преодолеть дефект. 

Основываясь на компонентах и целях воспитательного процесса, 
мы разработали комплексную систему воспитания и обучения детей 
младшего возраста в дошкольном учреждении компенсирующего 
типа. Принцип комплексности включает в себя различные сферы де-
ятельности: 

– преодоление трудностей адаптационного периода детей ран-
него возраста; 

– раннее выявление особенностей когнитивного развития; 
– разработка и внедрение системы коррекционно-развивающих 

занятий; 
– сотрудничество логопеда с учителями различных профилей; 
– разработка технологий педагогического сотрудничества с роди-

телями. 
Важным моментом для начала диагностики является необходи-

мость установления сильного эмоционального контакта с ребенком, 
что часто представляет трудности из-за особенностей адаптацион-
ного периода маленьких детей. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения 
человека в новую для него среду и приспособления к ее условиям. 
При этом критерием адаптации является достижение внутреннего 
комфорта и внешней адекватности поведения. 

Система воспитательной работы в образовательном учреждении, 
как правило, понимается как система взаимосвязанных воспитатель-
ных ситуаций, кейсов, событий, игр и т. д., направленных на решение 
поставленной воспитательной цели. Ее можно считать подсистемой 
образовательной системы школы, поэтому в дальнейшем мы будем 
рассматривать их в неразрывном единстве. Только в их тесной взаи-
мосвязи и взаимозависимости представлена целостная школьная си-
стема, в которой реализуются задачи формирования личности ре-
бенка. К этим задачам относится, во-первых, развитие у детей науч-
ного мировоззрения (целостной картины мира), во-вторых, форми-
рование гражданского сознания, в-третьих, приобщение детей к ду-
ховно-нравственным ценностям, в-четвертых, формирование творче-
ского мышления, в-пятых, формирование самосознания и самореа-
лизации – представления о личности ребенка. 

Этапы развития воспитательной системы в школе. 
Система воспитания – это не застывшее, а постоянно развиваю-

щееся явление. Различные идеи, подходы, концепции появляются и 
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исчезают, и системы соответственно меняются. Процесс развития вос-
питательной системы противоречив и не линеен. Есть взлеты и паде-
ния, прогрессивные и регрессивные явления, и это естественно для 
любой социально-педагогической системы. 

Существует несколько условных этапов в развитии воспитатель-
ной системы: 

– этап формирования воспитательной системы; 
– этап разработки содержания деятельности и структуры си-

стемы воспитания; 
– этап оформления и завершения; 
– этап обновления и перестройки системы. 
Каждый из выделенных этапов имеет свои особенности. Напри-

мер, этап становления воспитательной системы характеризуется тем, 
что в школе некоторые учителя недовольны своей работой, призна-
нием необходимости что-то менять, попытками внедрить что-то но-
вое и, наконец, наличием вдохновляющей идеи двух-трех «фанатов», 
которые являются способен «заразить» и объединить творческую ко-
манду единомышленников своей идеей. 

Неотъемлемой частью программы любого учебного заведения яв-
ляется концепция воспитательной системы данного учебного заведения. 

Появление понятия «воспитательная система» в педагогике обу-
словлено влиянием на теорию и практику воспитания идей систем-
ного подхода, получивших широкое распространение в современной 
науке, менеджменте и технологиях. 

Среди понятий «педагогическая система», «дидактическая си-
стема», «система воспитательной работы», «образовательная си-
стема» последнее занимает особое место. Это самая широкая концеп-
ция, которая включает в себя три предыдущих в качестве своих ком-
понентов. 

Если воспитание рассматривать как управление процессом лич-
ностного развития через создание благоприятных для этого условий, 
то воспитательная система выглядит иначе и не сводится только к пе-
дагогической системе. С одной стороны, это психолого-педагогиче-
ская система, с другой – социально-педагогическая, и она воздей-
ствует на школьников не только как педагогический фактор (через 
учителей, уроки, учебники, домашние задания, классные часы), но и 
как социальный фактор (через вовлеченность в окружающую среду, 
через отношения, которые складываются между детьми, учителями, 
родителями, начальством; через психологический климат, который 
позволяет детям и взрослым объединяться в рамках этого учрежде- 
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ния). Таким образом, педагогическая система – это более узкое поня-
тие, чем система воспитания, но это ее основа. 

Таким образом, система воспитательной работы, как правило, 
понимается как система взаимосвязанных воспитательных меропри-
ятий (кейсов, действий), которые приводят к цели. 

 
3.3.3. Структура воспитательной системы  

учреждения образования 

Общеизвестно, что любая педагогическая система – это не просто 
набор, а определенная взаимосвязь или структура компонентов, от-
ражающая их устойчивые причинно-следственные связи. В теории 
образования они называются законами воспитательного процесса, 
которые, в свою очередь, конкретизируются в принципах (положе-
ниях, способах и правилах) воспитания. 

Создание воспитательной системы – это не самоцель. Она со-
здана с целью оптимизации условий для развития и самореализации 
личности, как ученика, так и учителя, а также их социально-психоло-
гической безопасности. 

Воспитательная система не может быть внедрена в учебное заве-
дение, она может родиться и развиваться только при определенных 
условиях и в каждом конкретном случае она будет индивидуальной. 
Непохожесть воспитательных систем определяется типом образова-
тельного учреждения, ведущей идеей, для реализации которой оно 
создано, воспитательным потенциалом преподавателей, творческим 
почерком руководителя, составом учащихся, социальным заказом 
родителей, материальной базой образования, особенностями окру-
жающей среды. 

Успех развития воспитательной системы зависит от способности 
руководителя правильно определить этапы этого процесса и в соот-
ветствии с ними определить цели и средства педагогической деятель-
ности. 

Системообразующим компонентом воспитательной системы яв-
ляется цель как образ предстоящего результата, как совокупность тре-
бований общества к ребенку в области духовного воспроизводства, 
как социальный заказ общества школе. Именно цель определяет ха-
рактер и оригинальность содержания, методов и форм воспитатель-
ной работы. 

Неотъемлемыми компонентами воспитательной системы явля-
ются педагоги и учащиеся, которых законно называют субъектами 
воспитания, подчеркивая их равноценную, активную, преобразую- 
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щую позицию в воспитательном процессе. Суть воспитания заключа-
ется в своевременном «переводе» ребенка с позиции объекта воздей-
ствия учителя на позицию субъекта взаимодействия. Таким образом, 
воспитательное взаимодействие становится еще одним важным ком-
понентом системы, в которую неизбежно вступают субъекты. 

Воспитательная система образовательного учреждения имеет 
определенную структуру, включающая следующие компоненты: 

• цели (т. е. набор идей, ради которых он создан); 
• деятельность, обеспечивающие реализацию целей; 
• субъект деятельности, организующий ее, участвующий в ней; 
• отношения, которые рождаются в деятельности и общении, ин-

тегрируя субъекта в определенное сообщество; 
• системная среда, освоенная субъектом; 
• управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в це-

лостную систему и развитие этой системы [36]. 
Ядром (ячейкой) воспитательной системы, отражающим все ее эле-

менты (цель, субъекты образования, их деятельность и общение, содер-
жание, методы и формы образовательного взаимодействия), является 
воспитательная ситуация. В этом контексте образовательный процесс 
может быть представлен как совокупность воспитательных ситуаций, 
направленных на развитие и саморазвитие личности ребенка. 

В связи с этим нам очень важно отметить, что любая воспитатель-
ная ситуация внешне выражается в конкретных формах, т. е. событиях, 
играх, поступках, событиях в школьной жизни детей. Следовательно, 
подвергнув воспитательную систему в целом тщательному структур-
ному анализу, мы также показали алгоритм анализа ее отдельных 
элементов (ячеек), который может быть выражен в конкретных фор-
мах воспитательной работы в школе. 

Как уже отмечалось, система воспитательной работы в школе со-
стоит из конкретных воспитательных ситуаций, кейсов, мероприятий, 
событий и игр, направленных на решение поставленных воспитатель-
ных задач. Аналогично направлениям содержания воспитания в целом, 
систему воспитательной работы в школе можно разделить на следую-
щие направления: умственное, нравственное, физическое, трудовое, эстети-
ческое воспитание и т. д. В этом случае каждое направление как подси-
стема наполняется соответствующими задачами, принципами, содер-
жанием, формами, методами, формами воспитательной работы. Од-
нако, если мы говорим больше о процедурной стороне воспитания, то 
более уместно разделить систему воспитательной работы на внеклассную 
и внешкольную работу с учащимися. 
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Одной из главных задач образовательной организации является 
вовлечение родителей в организацию жизни и деятельности школы. 
И в последние годы произошли заметные позитивные сдвиги в укреп-
лении союза семьи и школы. Родители стали больше интересоваться 
школьными делами, участвовать в школьных мероприятиях, экскур-
сиях, походах. Эта работа способствовала улучшению микроклимата 
в школе, развитию культуры общения между взрослыми и детьми и 
решению многих общешкольных проблем. 

В целях профилактики противоправного поведения и безнадзор-
ности среди учащихся, повышения правовой культуры учащихся и 
родителей, социально-педагогической компетентности учителей и 
родителей в школе разработаны программы по профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и работе с социально неза-
щищенными семьями и детьми. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассмат-
риваются на педагогических советах, собраниях, Совете по профилак-
тике правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 

Педагог-психолог, классные руководители и администрация 
школы проводят индивидуальную работу с детьми и родителями, по-
сещают социально незащищенные семьи и семьи группы риска, ор-
ганизуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, проводят тематические классные часы и беседы, работают с 
подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН и внутришкольном 
учете. 

Научно-методическое обеспечение системы воспитания 
Наличие программы воспитания учащихся, составленной на ос-

нове последних достижений науки в области теории и методики вос-
питания и не противоречащей действующему законодательству в об-
ласти образования и воспитательной работы. Наличие информаци-
онных и методических материалов в помощь организаторам воспи-
тательного процесса, системы обмена информацией об образовании 
с другими социальными институтами, которые обеспечивают единое 
воспитательное пространство. 

Создание условий для эффективной работы методического объ-
единения классных руководителей, педагога-психолога. 

Повышение компетентности классных руководителей путем ор-
ганизации и проведения педагогических советов, совещаний и семи-
наров по проблемам воспитания. 

Мониторинг воспитательной системы 
Нормативно-правовое обеспечение системы воспитания: 



 159 

  

– устав образовательной организации, отражающий особенно-
сти воспитательной деятельности; 

– документы (федеральные, региональные, муниципальные) по 
организации воспитательного процесса в школе; 

– должностные инструкции, планы работы преподавателей, органи-
зующих воспитательный процесс, целевые воспитательные программы; 

– документация по мониторингу реализации воспитательного 
процесса и его эффективности. 

Организационная поддержка воспитательной системы 
Учебное заведение укомплектовано квалифицированными и 

профессиональными специалистами в области воспитания в соответ-
ствии со штатным расписанием. 

Персонал, обеспечивающий осуществление образования в об-
разовательном учреждении, принимает ценностные ориентации и 
моральные нормы, определяющие атмосферу в образовательном 
учреждении, обладает высокими моральными качествами.  

Материально-техническое обеспечение системы воспитания 
Образовательная организация расположена в помещении, при-

годном для осуществления учебно-воспитательного процесса, и обес-
печивается необходимыми видами государственных услуг. 

По своим размерам и состоянию помещение соответствует тре-
бованиям санитарных норм и правил, а также требованиям пожар-
ной безопасности. 

Для осуществления образовательного процесса образовательная 
организация располагает следующим техническим обеспечением: му-
зыкальным оборудованием и снаряжением для культурных мероприя-
тий, мультимедийным оборудованием, спортивным инвентарем и т. д. 

Основные направления работы 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль «Классное руководство» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Самоуправление» 
Модуль «Профориентация» 
Модуль «Школьные медиа» 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Модуль «Работа с родителями 
Таким образом, система воспитательной работы учреждения об-

разования представляет собой единство целей, содержания, методи-
ческого и материально-технического компонентов. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Дайте характеристику системы воспитания, ее структуры и 

функций. 
2. Назовите основные характеристики воспитательной системы. 
3. Что является системообразующим компонентом воспитатель-

ной системы? Обоснуйте свою позицию. 
4. Определите пути и условия совершенствования системы вос-

питания в учреждении образования. 
5. Охарактеризуйте основные подсистемы воспитательной ра-

боты в учреждении образования. 
6. Определите особенности системы воспитательной работы в 

школе. 
7. Раскройте взаимосвязь внеклассной и внешкольной воспита-

тельной работы. 
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Разработайте проект воспитательной системы учреждении обра-

зования (по выбору). 
Задание 2. 
Составьте структурную схему воспитательной системы учрежде-

ния образования. 
Задание 3. 
Сделайте тематическую подборку статей по проблеме функ-

ционирования воспитательной системы в учреждении образова-
ния (3-4 публикации за последние 5 лет). Оформите аннотации 
публикаций. 
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3.4. КОЛЛЕКТИВ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

 
Краткое содержание темы. 
Понятие «коллектив», история вопроса. Вклад в разработку тео-

рии и практики коллектива А.С. Макаренко. Современная концеп-
ция воспитательного коллектива. Функции и признаки детского кол-
лектива. Классификация коллективов. Законы и принципы органи-
зации жизнедеятельности коллектива и коллективного воспитания 
по А.С. Макаренко. Этапы развития коллектива. Уровни формирова-
ния коллектива. Совместная деятельность в развитии коллектива. Пе-
дагогическое требование и общественное мнение в коллективе. Закон 
движения коллектива по А.С. Макаренко. Организация самоуправле-
ния как условие развития коллектива. 

 
Базовые понятия: коллектив, воспитательный коллектив, развитие 

личности, объект воспитания, субъект воспитания, коллективизм, пе-
дагогическое требование, общественное мнение, закон движения кол-
лектива, организация самоуправления. 

План 
3.4.1. Учебно-воспитательный коллектив, его признаки и класси-

фикация. 
3.4.2. Роль учебно-воспитательного коллектива в развитии личности. 
3.4.3. Функции, признаки и классификация коллективов. 
3.4.4. Законы и принципы организации жизнедеятельности кол-

лектива. 

https://rud.exdat.com/docs/index-720564.html
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3.4.1. Учебно-воспитательный коллектив,  

его признаки и классификация 

Коллектив (от лат. collectifious – собирательный) представляет со-
бой емкое и сложное понятие, однозначного определения которого нет. 
Так, коллективом называется группа, совокупность людей, объединен-
ных совместной деятельностью в рамках какой-либо организации. Со-
гласно такому определению, различают трудовые, учебные, военные, 
спортивные, творческие и другие коллективы. В течение своей жизни че-
ловек может одновременно являться членом нескольких коллективов. 

Проблема коллектива является многоаспектной, ее исследова-
нием занимаются разные гуманитарные науки (философия, социоло-
гия, социальная психология и др.). Педагогика рассматривает во-
просы создания коллектива, его возможностей в развитии личности. 

В разное историческое время роль коллектива в формировании 
личности рассматривалась неоднозначно. В 20-е г. XX века в советской 
педагогике утвердилась идея о ведущей роли коллектива, которая 
нашла теоретическое обоснование в трудах А.С. Макаренко, Н.К. 
Крупской, С.Т. Шацкого. Дальнейшее свое развитие она получила в 
трудах В.А. Сухомлинского, Л.И. Новиковой и др. Принцип воспита-
ния в коллективе и через коллектив был незыблемым принципом пе-
дагогики. В последние годы в педагогической литературе и периоди-
ческой печати появились публикации, авторы которых отрицают 
этот принцип, считая его порождением тоталитарной системы. По-
явились альтернативные взгляды и на воспитательную систему А.С. 
Макаренко. Поляризация мнений в педагогической науке нашла от-
ражение в учебных пособиях по педагогике. 

Так, в учебниках И.Ф. Харламова, В.А. Сластенина, Б.Т. Лихачева, 
С.А. Смирнова отмечается, что развитие и формирование личности 
можно успешно осуществлять только в коллективе и через коллектив. 
Другие авторы, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов, понятие «коллектив» не ис-
пользуют, утверждая, что целью, субъектом, объектом и результатом 
воспитания выступают люди – воспитанники и педагоги, а также дет-
ские и юношеские объединения. Коллектив авторов пособия по пе-
дагогике под редакцией П.И. Пидкасистого проблему коллектива и 
коллективного воспитания не затрагивает вообще. 

Краткий экскурс в историю вопроса говорит, что уже в XVIII в. 
Идею коллективного воспитания реализовал в детских приютах Й.Г. 
Песталоцци, в XIX – начале XX в. П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, Л. Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский поддерживали идею развития у детей чув-
ства товарищества и взаимопомощи. 
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Огромный вклад в разработку теории и практики коллектива 
внес А.С. Макаренко. Он доказал, что никакой метод не может быть 
выведен из представления о паре: учитель + ученик, а может быть вы-
веден из общего представления об организации школы и коллектива. 
Он первым всесторонне обосновал стройную концепцию воспита-
тельного коллектива, пронизанную гуманистическими идеями. Педа-
гогические принципы, положенные им в основу организации дет-
ского коллектива, обеспечивали четкую систему обязанностей и прав, 
определяющих социальную позицию каждого члена коллектива. Си-
стема перспективных линий, методика параллельного действия, от-
ношения ответственной зависимости, принцип гласности и другие 
были направлены на то, чтобы вызвать лучшее в человеке, обеспечить 
ему радостное самочувствие, защищенность, уверенность в своих си-
лах, сформировать постоянную потребность движения вперед.  

Идеи А.С. Макаренко получили развитие в трудах и опыте В.А. 
Сухомлинского. Определяя задачу школы в творческом саморазви-
тии личности школьника в коллективе, он реализовал построение це-
лостного педагогического процесса как единства обучения и идейной 
жизни воспитанников, взаимодействия коллектива учащихся с педа-
гогическим коллективом. В.А. Сухомлинский в основу своей воспита-
тельной системы творческого развития личности положил идею 
направленного развития у ребенка субъектной позиции [89]. 

В последние десятилетия педагогические исследования были на-
правлены на выявление наиболее эффективных форм организации, 
методов сплочения и формирования воспитательных коллективов (Т. 
Е. Конникова, Л.И. Новикова, М.Д. Виноградова, А.В. Мудрик, О.С. Бог-
данова, И.Б. Первин и др.), на разработку принципов и методов стиму-
лирования коллективной деятельности (Л.Ю. Гордин, М.П. Шульц и 
др.), развитие воспитательных функций коллектива и самоуправления 
в нем (В.М. Коротов и др.), разработку педагогической инструментовки 
деятельности коллектива (Э.С. Кузнецова, Н.Е. Щуркова и др.). 

Современная концепция воспитательного коллектива (Т.А. Кура-
кин, Л.И. Новикова, А.В. Мудрик) рассматривает его как своеобраз-
ную модель общества, отражающую не столько форму его организа-
ции, сколько те отношения, которые ему присущи, ту атмосферу, ко-
торая ему свойственна, ту систему человеческих ценностей, которая в 
нем принята. Детский коллектив является средством достижения сто-
ящих перед обществом воспитательных задач, а для ребенка он вы-
ступает прежде всего своеобразной средой его обитания и освоения 
опыта, накопленного предшествующими поколениями [49]. 
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3.4.2. Роль учебно-воспитательного коллектива  

в развитии личности 

В настоящее время исследуются такие вопросы ценностной тео-
рии коллектива, как массовое, групповое и индивидуальное в коллек-
тиве, проблема коллективного целеполагания, ведущими среди кото-
рых рассматриваются приобщение к различным аспектам культуры, 
формирование социальной направленности личности и развитие 
творческой индивидуальности членов коллектива; идентификация и 
обособление в коллективе в их единстве; единство педагогического 
руководства, самоуправления и саморегуляции; тенденции развития 
коллектива как субъекта воспитания и др. 

Таким образом, несмотря на разноречивость мнений по поводу 
роли коллектива в процессе воспитания, никто не станет спорить с 
тем, что коллектив для человека сфера его жизнедеятельности. В нем 
он проводит значительную часть своей жизни. Коллектив – это сфера 
самоутверждения и само реализации личности, поскольку только в 
коллективе человек может сопоставить самооценку с тем, как его оце-
нивают другие, выразить свою индивидуальность, реализовать свои 
способности и возможности. 

Коллектив – это и сфера общения, в которой реализуются есте-
ственные потребности личности в диалоге, в получении информа-
ции, в понимании, потребность в сочувствии. Коллектив – это гарант 
защищенности и поддержки, в нем человек обретает защиту и по-
мощь, поддержку и дружеское понимание. 

Коллектив играет большую роль в развитии личности. Именно в 
нем учащиеся осваивают социальный опыт. В отличие от других 
форм социальной жизнедеятельности (семья, сверстники, средства 
массовой информации и т. д.) в коллективе этот процесс планируется 
и направляется педагогами-профессионалами. 

Ребенок с поступлением в школу становится членом многих коллек-
тивов, часть из которых он выбирает самостоятельно (кружки, секции и 
т.п.), а членом других, и прежде всего классного коллектива, он стано-
вится в силу определенных условий. Как член общества и коллектива, 
воспитанник вынужден принимать те правила и нормы взаимоотноше-
ний, которые свойственны тому или иному коллективу. Он не может их 
игнорировать или пренебрегать ими уже потому, что хочет быть приня-
тым коллективом, занять в нем удовлетворяющее его положение и эф-
фективно осуществлять свою деятельность. Это вовсе не означает, что 
школьник должен пассивно приспосабливаться к сложившимся или 
складывающимся отношениям. Коллектив открывает возможности 
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накопления опыта коллективного поведения в позициях не только подчи-
нения, но и активного противопоставления и руководства. В конечном 
итоге это приводит к формированию таких социально ценных качеств, 
как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, со-
циальная справедливость и др. Только в коллективе формируются такие 
существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень при-
тязаний и самоуважение, т. е. принятие или неприятие себя как личности. 

Ничем не заменима роль коллектива в организации трудовой де-
ятельности детей. При ее организации в условиях коллектива она сти-
мулирует проявление взаимоответственности за конечные резуль-
таты труда, взаимопомощи. Через участие в трудовых делах воспи-
танники включаются в экономические отношения и становятся их ак-
тивными участниками. Познание практической экономики, соеди-
ненное с участием в труде на предприятиях, обеспечивает воспитание 
у детей коллективизма и творческого отношения к труду. 

Коллективная жизнедеятельность школьников открывает прак-
тически неограниченные возможности для реализации физического 
и художественного потенциала личности. Физкультурно-оздорови-
тельная и художественно-эстетическая деятельность способствует 
эмоциональному развитию воспитанников, вызывая чувства коллек-
тивного сопереживания, сочувствия, совместного ощущения эмоци-
онально-нравственной атмосферы и ее сотворчества. 

Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он от-
крывает возможности практического освоения демократических 
форм организации жизнедеятельности. Прежде всего это реализу-
ется через активное участие в школьном самоуправлении и многооб-
разной общественной жизни. 

Объект воспитания – это то, на что направлено воспитание. Объ-
ектом воспитания выступает личность ребенка. 

Субъект воспитания – это источник воспитательной активности. В 
качестве коллективных субъектов воспитания могут выступать воспи-
тательные организации, педагогический коллектив, детский коллек-
тив, детские объединения. Индивидуальными субъектами воспитания 
выступают педагоги, родители, друзья школы. Субъектом воспитания 
может выступать и сам ребенок. Во-первых, он сам источник влияния 
на других: сверстников и педагогов. Во-вторых, от него зависит отноше-
ние к педагогическим влияниям, направленным на него самого: реак-
ция на них, сопротивление одним и принятие других. В-третьих, он 
развивается в результате собственных целенаправленных усилий, свя-
занных с самопознанием, самоопределением, самореализацией. 



166  

  

3.4.3. Функции, признаки  

и классификация коллективов 
Коллектив – главный воспитатель личности, поскольку является 

еще и носителем социально-нравственных норм и ценностей, реали-
зуемых в системе коллективной деятельности и коллективных отно-
шений духовно близких людей. Воспитательный коллектив – это кол-
лектив, созданный с целью реализации задач образования. Он со-
стоит из двух взаимосвязанных коллективов – детского (ученического) 
и взрослого (педагогического). 

Выделяют три воспитательные функции детского коллектива:  
– организационную – детский коллектив становится субъектом 

управления своей общественно полезной деятельностью; 
– воспитательную – детский коллектив становится носителем и про-

пагандистом определенных идейно-нравственных убеждений; 
– стимулирования – коллектив способствует формированию нрав-

ственно-ценных стимулов всех общественно полезных дел, регули-
рует поведение своих членов, их взаимоотношения. 

Основные признаки детского коллектива: 
– общественно значимые цели, их последовательное развитие как 

условие и механизм постоянного движения вперед; 
– совместная деятельность, в которую включен каждый член кол-

лектива; 
– отношения ответственной зависимости, отражающие единство 

не только цели и деятельности, но и связанных с ними переживаний, 
оценочных суждений (моральное единение); 

– общий выборный орган управления [5].  
Классификация коллективов 

Классификация коллективов 

По времени 

функционирования 

По характеру  

деятельности 

По возрастному  

составу 

 постоянные 

 временные 

 классы, отряды и т.п. 

(деятельность разнооб-

разная, в том числе 

учебная) 

 секции, кружки, 

клубы и т. п.) один вид 

деятельности) 

 по месту жительства 

(игровая и др. виды де-

ятельности) 

 одновозрастные 

 разновозрастные 
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3.4.4. Законы и принципы организации  

жизнедеятельности коллектива 
А.С. Макаренко разработал законы и принципы организации 

жизнедеятельности коллектива и коллективного воспитания. 
1. Закон параллельного действия – педагог воздействует на лич-

ность только через коллектив, каждый ответствен за свои действия пе-
ред своим коллективом. 

2. Закон развития (движения) коллектива – коллектив не должен 
останавливаться в развитии, даже если достиг очень высокого уровня. 

3. Принцип перспективных линий – организация новых перспек-
тив коллектива, реализация которых принесет удовлетворение и ра-
дость членам коллектива. 

4. Принцип педагогической целесообразности – отбор содержа-
ния жизни детей, их деятельность и общение в коллективе должны 
обусловливаться целями и задачами воспитания. 

5. Принцип активной целеустремленности. 
6. Принцип целостности процесса воспитания. 
7. Принцип ответственной зависимости – коллектив и каждый 

его член ответственны за действия коллектива, за его жизнедеятель-
ность [5]. 

Процесс формирования коллектива длительный и проходит че-
рез ряд этапов. Этапы развития коллектива, где требование высту-
пает основным параметром, определяющим его становление, впер-
вые были обоснованы А.С. Макаренко. Необходимым путем в разви-
тии воспитательного коллектива он считал закономерный переход от 
категорического требования педагога до свободного требования каж-
дой личности к себе на фоне требований коллектива. 

На первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в кол-
лектив, должно выступать единоличное требование педагога к уча-
щимся. Следует отметить, что большинство воспитанников, особенно 
младших возрастных групп, практически сразу и безоговорочно при-
нимают эти требования. Показателями, по которым можно судить о 
том, что диффузная группа переросла в коллектив, являются мажор-
ные стиль и тон, качественный уровень всех видов предметной дея-
тельности и выделение реально действующего актива. О наличии по-
следнего, в свою очередь, можно судить по проявлениям инициативы 
со стороны учащихся и общей стабильности группы. 

На втором этапе развития коллектива основным проводником 
требований к личности должен быть актив. Педагогу, в связи с этим, 
необходимо отказаться от злоупотребления прямыми требованиями, 
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направленными непосредственно к каждому воспитаннику. Здесь 
вступает в силу метод параллельного действия, поскольку педагог 
имеет возможность опереться в своих требованиях на группу уча-
щихся, которые его поддерживают. Однако сам актив должен полу-
чить реальные полномочия, и только с выполнением этого условия 
педагог вправе предъявить требования к активу, а через него и к от-
дельным воспитанникам. Таким образом, категорическое требование 
на этом этапе должно стать требованием коллектива. Если этого нет, 
то нет и коллектива в истинном смысле. 

Третий этап органично вырастает из второго, сливается с ним. 
«Когда требует коллектив, когда коллектив сближается в известном 
тоне и стиле, работа воспитателя становится математически точной, 
организованной работой», – писал А.С. Макаренко. Положение, «ко-
гда требует коллектив», говорит о сложившейся в нем системе само-
управления. Это не только наличие органов коллектива, но и, главное, 
наделение их реальными полномочиями, переданными педагогом. 
Только с полномочиями появляются обязанности, а с ними и необхо-
димость в самоуправлении. 

В настоящее время сложился другой подход (Л.И. Новикова, А.Т. 
Куракин и др.) к определению стадии развития коллектива, в рамках 
которого признается, что не только требования, но и другие средства 
могут сплачивать детей. 

В последние десятилетия наметилась отчетливая тенденция 
называть коллективом группу людей высокого уровня развития, от-
личающуюся сплоченностью, интегративной деятельностью, коллек-
тивистической направленностью. Самое существенное качество 
группы – уровень ее социально-психологической зрелости. Именно 
высокий уровень такой зрелости превращает группу в качественно 
новое социальное образование, новый социальный организм – в 
группу-коллектив. 

Нижним уровнем формирования коллектива является группа-
конгломерат, т. е. группа ранее непосредственно незнакомых детей, 
оказавшихся (или собранных) на одном пространстве и в одно время. 
Но взаимоотношения и взаимодействия поверхностны и ситуативны 
(например, группа ребят, только что приехавших в летний оздорови-
тельный лагерь из разных мест и собранных вместе). Если группа по-
лучает свое название, то происходит ее номинализация (номиналь-
ная группа). В этом случае ей приписываются определенные извне 
цели, виды деятельности, условия взаимодействия с другими груп-
пами и т. д. При этом номинальная группа может остаться группой-
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конгломератом, если объединенные в нее личности не примут этих 
целей и условий, если не произойдет даже формального межлич-
ностного объединения, но такие случаи редки в школьной практике. 

Если же начальное объединение произошло, дети приняли ста-
тут «первичного коллектива», цели каждой личности в группе проек-
тируются заданием, группа поднимается на одну ступеньку – она ста-
новится группой-ассоциацией. На этом уровне начинается единая жиз-
недеятельность группы, появляются первые ростки ее коллективооб-
разования, закладываются первые кирпичики формирования ее 
структуры как коллектива. Совместная жизнедеятельность в рамках 
официальной первичной группы дает ей возможность перейти к бо-
лее высоким уровням организации, а главное, изменяет межличност-
ные отношения и ведет при благоприятных условиях на следующую 
ступень – к группе-кооперации. 

Группа-кооперация отличается реальной и успешно действую-
щей организационной структурой, высоким уровнем групповой под-
готовленности и сотрудничества. Ее межличностные отношения и ее 
внутригрупповое общение носят сугубо деловой характер, подчинен-
ный достижению высокого результата в выполнении конкретной за-
дачи в том или ином виде деятельности. Направленность и психоло-
гическая совместимость здесь вторичны и зависят от единства целей 
и взаимодействия. Это создает условия для перехода группы-коопе-
рации на следующую ступень – автономизацию. 

Группа-автономия характеризуется высоким внутренним един-
ством. Именно на этом уровне члены группы идентифицируют себя 
с ней («Моя группа»). В ней происходят процессы обособления, эта-
лонизации (монореферентности), внутренней слитности и спаянно-
сти, которые являются внутригрупповой основой для перехода к выс-
шему уровню. 

Однако группа-автономия может уйти в сторону от коллектива к 
корпорации. Это возможно в том случае, если произойдет гиперав-
тономизация, если обособление приведет к замкнутости, группа изо-
лирует себя от других групп данной общности, замкнет свои цели 
внутри себя, если она начнет противопоставлять себя другим груп-
пам и осуществлять свои цели любой ценой, в том числе и за счет 
других групп. В этом случае появляется корпоративная направлен-
ность как «групповой эгоизм» и групповой индивидуализм, а сама 
группа превращается в группу-корпорацию – лжеколлектив. 

Напротив, если группа выходит на межгрупповое взаимообще-
ние и взаимодействие, становится органичной частью более широкой 
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общности, а через нее и общества в целом, то в такой группе наблю-
дается коллективистическая направленность и она становится груп-
пой-коллективом. 

Исследования показали, что названные уровни являются не 
только диагностическими срезами, но и этапами в процессе коллек-
тивообразования. Так, в летних оздоровительных детских лагерях 
можно увидеть, как большинство отрядов проходят путь от групп-
конгломератов и номинальных групп через ассоциации (первые 4–5 
дней 24-дневной смены) к кооперациям (примерно к середине 
смены), а затем к автономизации и временным коллективам (послед-
няя треть смены) [5]. 

Учебно-воспитательный коллектив – важнейший фактор целена-
правленной социализации, воспитания личности. Его влияние на 
личность во многом зависит от того, в какой мере цели и задачи кол-
лектива осознаны его членами и воспринимаются ими как свои лич-
ные. Органическое единство личного и социального рождается в кол-
лективной общественно полезной деятельности и проявляется в кол-
лективизме. 

Коллективизм – это чувство солидарности с группой, осознание 
себя ее частью, готовность к действиям в пользу группы и общества. 
Воспитание коллективизма в школьном коллективе достигается раз-
личными путями и средствами: организацией сотрудничества и вза-
имопомощи в учебе, труде, общественной работе; совместным уча-
стием школьников в культурно-массовых и спортивных мероприя-
тиях; постановкой перед учащимися перспектив (целей деятельно-
сти) и совместным участием в их осуществлении; активизацией ра-
боты детских и юношеских общественных организаций. 

Таким образом, учебно-воспитательный коллектив – это органи-
зованная группа, в которой ее члены объединены общими ценно-
стями и целями деятельности, значимыми для всех детей, и в которой 
межличностные отношения опосредствуются социально и личностно 
значимым содержанием совместной деятельности. 

В развитии коллектива особая роль принадлежит совместной дея-
тельности. Это определяет, во-первых, необходимость вовлечения всех 
учащихся в разнообразную и содержательную в социальном и нрав-
ственном отношении коллективную деятельность, а во-вторых, необхо-
димость такой ее организации и стимулирования, чтобы она сплачи-
вала и объединяла воспитанников в работоспособный самоуправляе-
мый коллектив. Отсюда два существенных вывода: 1) в качестве важней-
ших средств формирования коллектива выступают учебная и другие 
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виды разнообразной деятельности школьников; 2) деятельность воспи-
танников должна строиться с соблюдением ряда условий, таких, как 
умелое предъявление требований, формирование здорового обществен-
ного мнения, организация увлекательных перспектив, создание и умно-
жение положительных традиций коллективной жизни. 

Педагогическое требование по праву считается важнейшим факто-
ром становления коллектива. Оно помогает быстро навести порядок 
и дисциплину в школе, вносит дух организованности в деятельность 
воспитанников; выступает как инструмент руководства и управления 
учащимися, т. е. как метод педагогической деятельности; возбуждает 
внутренние противоречия в процессе воспитания и стимулирует раз-
витие учащихся; помогает укреплять взаимоотношения и придает 
им общественную направленность. Диалектика педагогического про-
цесса такова, что педагогическое требование, будучи сначала мето-
дом в руках педагогов, в своем развитии становится методом деятель-
ности воспитательного коллектива и одновременно превращается во 
внутренний стимул деятельности детей, отражается в их интересах, 
потребностях, личных стремлениях и желаниях. 

Предъявление требований тесно связано с приучением и упраж-
нением учащихся. При его реализации необходимо учитывать 
настроение воспитанников и общественное мнение коллектива, опи-
раясь на них. Очень важно, чтобы требования педагога поддержива-
лись если не всеми, то большинством. Достичь такого состояния мо-
жет актив, поэтому так важно его воспитание. 

Общественное мнение в коллективе – это совокупность тех обоб-
щенных оценок, которые даются в среде воспитанников различным 
явлениям и фактам коллективной жизни. Характер и содержание об-
щественного мнения, его зрелость можно выявить только наблюдая 
воспитанников в реальных условиях жизнедеятельности или посред-
ством создания ситуаций свободного выбора. Принято выделять два 
основных пути формирования общественного мнения в коллективе: 
налаживание практической деятельности; проведение организаци-
онно-разъяснительных мероприятий в форме бесед, собраний, сбо-
ров и т.п. Если организуется содержательная деятельность школьни-
ков с активным участием всех, они не только переживают радость 
успеха, но и приучаются критически относиться к недочетам и стре-
мятся к их преодолению. При наличии принципиальных, здоровых 
отношений между учащимися всякое воздействие на коллектив ока-
зывает влияние на его членов и, наоборот, воздействие на одного уче-
ника воспринимается другими и как обращение к ним. 
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Большое значение для развития коллектива имеет организация пер-
спективных устремлений воспитанников, т. е. вскрытый А.С. Макаренко 
закон движения коллектива. Если развитие и укрепление коллектива во 
многом зависят от содержательности и динамики его деятельности, то 
он должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых 
успехов. Остановка в развитии коллектива ведет к его ослаблению и 
распаду. Поэтому необходимым условием развития коллектива явля-
ется постановка и постепенное усложнение перспектив: близких, сред-
них и далеких. Их уместно в соответствии с требованиями задачного 
подхода соотнести с оперативными, тактическими и стратегическими 
задачами и помочь каждому воспитаннику на фоне общей коллектив-
ной перспективы выделить и свою личную. 

Важным условием развития коллектива является организация са-
моуправления. Оно не может создаваться «сверху», т.е., начиная с со-
здания органов, оно естественно должно вырастать «снизу», с самоор-
ганизации тех или иных видов деятельности. При этом самоуправле-
ние в первичном коллективе и в масштабах всей педагогической си-
стемы в своем формировании должно подчиняться следующим до-
вольно жестким алгоритмическим шагам: разделению конкретного 
дела на законченные части и объемы; формированию микрогрупп со-
ответственно частям и объемам; выбору ответственных за каждый 
участок деятельности; объединению ответственных в единый орган 
самоуправления; выбору главного, ответственного лица. Таким обра-
зом, органы самоуправления и их количество в школе формируются 
в зависимости от конкретных дел и видов деятельности, подготовкой 
которых заняты и в реализацию которых включены школьники на 
данный момент. Другими словами, многие органы самоуправления 
временны, создаются с определенной целью и никогда не формиру-
ются заранее. В этом и заключен большой педагогический смысл, 
позволяющий варьировать отношения руководства – подчинения. 

Высшим органом школьного самоуправления является собрание 
общешкольного коллектива или его представителей (в больших шко-
лах). При этом собрание вправе принимать решения только в рамках 
переданных школьникам полномочий. Педагогическое руководство 
школьным самоуправлением должно найти свое выражение только в 
определении стратегических направлений деятельности детей, оказа-
нии им помощи в форме советов и рекомендаций. 

Важно отметить основные педагогические условия функциониро-
вания школьного самоуправления. К ним относятся периодическая 
сменяемость органов самоуправления и выборных уполномоченных 



 173 

  

лиц; обязательное наличие системы ступенчатой ответственности ор-
ганов самоуправления и их периодическая отчетность; наличие игро-
вых элементов, привнесение в систему самоуправления соответствую-
щей атрибутики. 

С перечисленными выше условиями развития коллектива тесно 
связано такое условие, как накопление и укрепление традиций кол-
лективной жизни. Традиции – это такая форма коллективной жизни, 
которая наиболее ярко, эмоционально и выразительно воплощает ха-
рактер коллективистических отношений и общественное мнение в 
данной области. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое учебно-воспитательный коллектив? Назовите его 
признаки. Дайте классификацию. 

2. Какова роль учебно-воспитательного коллектива в развитии 
личности? 

3. Дайте характеристику и приведите примеры отношений ответ-
ственной зависимости в коллективе. 

4. Назовите основные законы развития коллектива. Приведите 
примеры их действия. 

5. Назовите этапы становления и развития коллектива. 
6. Назовите факторы становления коллектива. Приведите при-

меры их влияния на процесс воспитания. 
7. В соответствии с предложенными выше признаками коллек-

тива проанализируйте вашу учебную группу и определите, на каком 
уровне развития она находится. Какая модель взаимоотношений 
между коллективом и личностью характерна вашей группе? 

 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1.  
Определите уровень развития малой группы по Л.И. Уманскому 

и А.Н. Лутошкину. 
В этой группе плохо выполняется основная групповая деятель-

ность. Группа не имеет своего общественно ценного лица. Актив дан-
ной группы недостаточно действенен. Члены группы взаимно внуша-
емы и конформны в поведении. Общий тон - пассивность и созерца-
тельность. При получении новых задач оказывают сопротивление. Ре-
бята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 
Скрепляющим звеном здесь является формальная дисциплина и тре-
бование взрослых. 
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Спроектируйте действия учителя, направленные на сплочение дет-
ского коллектива и установление дружеских отношений между детьми. 

Задание 2.  
На родительском собрании один из отцов делает учителю заме-

чание: «Вы давите своим авторитетом на учеников». 
Вопросы: 
1). Разработайте тактику поведения учителя в данной ситуации. 
2). Какую роль играют в развитии личности нормы, традиции и цен-

ности семьи? 
Задание 3.  
Классный руководитель спешит организовать в новом для нее 

классе интересные дела: сентябрьские походы, конкурсы «Самый веж-
ливый в классе», КВН, устный журнал «Расскажи мне обо мне», трудо-
вые десанты и др. Поручения распределяет коллектив, учитывая инте-
ресы товарищей, благодаря походам и практическим делам педагог 
узнает своих воспитанников и вместе с классом ищет каждому индиви-
дуальное занятие. Каждому - дело по душе и по способностям. 

1) Проанализируйте работу педагога. 
2) Укажите основные принципы работы классного руководителя. 
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3.5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Краткое содержание темы. 
Социализация – новая педагогическая реальность. Социализация 

как предметная область педагогики. Понятие социализации: педагоги-
ческий смысл. Социализация как феномен в контексте воспитания. 
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Важность обогащения, развития воспитательного и социализирую-
щего потенциала образования в условиях нарождающейся культур-
ной ситуации. Различие понятий «человек», «индивид», «индивиду-
альность», «личность». Взаимосвязь понятий «человек», «индивид», 
«индивидуальность», «личность». Факторы развития личности: среда, 
наследственность, воспитание и самовоспитание. Педагогические про-
тиворечия как источник и мотив самовоспитания, активности чело-
века. Закономерности развития личности. Пути и стадии социализа-
ции личности. 

 
Базовые понятия: социализация, развитие личности обучаемого, 

индивид, индивидуальность, личность, среда, наследственность, вос-
питание и самовоспитание, способности, талант, педагогические 
противоречия, закономерности развития личности, пути социализа-
ции личности, стадии социализации. 

План 
3.5.1. Понятие социализации личности. 
3.5.2. Взаимосвязь понятий «человек», «индивид», «индивидуаль-

ность», «личность». 
3.5.3. Пути и стадии социализации личности. 
 

3.5.1. Понятие социализации личности 

Понятие «социализация» – одно из ведущих в таких современных 
науках, как: социология, этнография, социальная психология. Еще 
десять-двадцать лет назад этим термином оперировали только спе-
циалисты данных областей, а педагогика все механизмы становления 
личности описывала через понятие «воспитание». Его закрепление в 
педагогической парадигме обусловлено изменениями в педагогике 
как науке, эволюцией ее предмета.  

Педагогика как наука о педагогических процессах призвана вы-
явить: структуру социализации, ее взаимосвязи в целостном процессе 
образования личности, пути, способы, организационные формы вклю-
чения воспитанников в социальные отношения, педагогические усло-
вия, которые помогают ребенку познавать социальную действитель-
ность и осваивать позицию субъекта социальной жизни [16]. 

В данном параграфе социализация рассматривается с позиций тео-
рии и методики воспитания, как феномен в контексте воспитания. Но в 
научной литературе по теории воспитания пока нет единого понимания 
взаимосвязи социализации и воспитания. Современная педагогическая 
теория видит в качестве содержания воспитания систему главных жиз- 
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ненных ценностей личности. Здесь и находится основная педагогическая 
область процесса социализации. Принимая ценностное отношение ре-
бенка к миру и к самому себе в качестве содержательных основ совре-
менного воспитания, необходимо и практику воспитательной работы 
строить как систему ситуаций организованного социального опыта. Та-
кие педагогически организованные ситуации позволяют широкую си-
стему социальных взаимодействий и впечатлений ребенка сделать пред-
метом его переживания, осознания и присвоения. 

Информационная революция (телекоммуникации, компьютер, 
Интернет) сделали огромный жизненный мир не только для взрос-
лых, но и для детей более доступным, проницаемым. Современные 
дети быстрее взрослых осваивают различные технические достиже-
ния; экономические, финансовые и политические инновации моло-
дежи во многом определяют сейчас жизнь в стране. Практика взаи-
модействия с детьми теперь требует новых моделей образования, по-
строенных на сотрудничестве взрослых и детей [16]. 

Человеку в современном мире необходимо разрешать каждую 
жизненную ситуацию как творческую, самому принимать решения и 
нести за них ответственность. Однако эти качества и умения не могут 
возникнуть сами по себе, они формируются при условии активной со-
циализации и воспитания. В будущем в обществе будет востребован 
следующий тип личности: человек, идентичный самому себе, несущий 
образ себя во всем богатстве отношений с окружающим миром. Жиз-
нью новой культуры будут поощряться индивидуальность, творческая 
активность и способность ориентироваться на будущее: умение про-
гнозировать, фантазировать, гибко переходить в новые виды деятель-
ности даже в ситуациях неопределенности. Условия нарождающейся 
культурной ситуации требуют создавать, обогащать, развивать воспи-
тательный и социализирующий потенциал образования. 

Основная цель любой системы образования – развитие личности 
обучаемого. Личностное развитие не прекращается до конца жизни 
человека, меняясь только по направлению, интенсивности, характеру 
и качеству. Общие характеристики развития: необратимость, про-
гресс или регресс, неравномерность, сохранение предыдущего в но-
вом, единство изменения и сохранения. 

 
3.5.2. Взаимосвязь понятий «человек», «индивид»,  

«индивидуальность», «личность» 

Необходимо различать понятия «человек», «индивид», «индиви-
дуальность», «личность». 
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Человек – живое существо, обладающее даром мышления, спо-
собностью создавать орудия труда и пользоваться ими, единство фи-
зического и духовного, природного и социального, наследственного и 
приобретенного. 

Индивид (от лат. individuum – неделимое, особь) – человек как 
целостная единица, представитель рода с его психофизиологиче-
скими свойствами, как социальный «атом», член какой-то социаль-
ной группы; отделенность человека от других ему подобных. 

Индивидуальность – своеобразие психики и личности индивида, 
ее неповторимость. Проявляется в чертах характера и темпераменте, 
в эмоциональной, интеллектуальной и волевой сферах, в интересах, 
потребностях и способностях человека. 

Личность – человек как субъект отношений и сознательной дея-
тельности, способный к самопознанию и саморазвитию; устойчивая 
система качеств, отношений, планов, мотивов и установок, характе-
ризующих человека как члена общества [5].  

 
Взаимосвязь понятий «человек», «индивид»,  

«индивидуальность», «личность» 

Общее Человек 

Единичное Индивид 

Особенное Индивидуальность 

Личность 

Сначала человек выступает как человеческая особь, затем как со-
циальный индивид, как персона социальной группы и только затем 
как личность. Когда говорят об отдельном человеке, безотносительно 
к его отношениям с другими людьми, используют термины «инди-
вид» и «индивидуальность», имея в виду их индивидуальные особен-
ности, например, мышления, темперамента, их индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности и т. д. Если же человек рас-
сматривается в его отношениях с людьми, с обществом, используется 
понятие «личность», а значит такие качества, как: общительность, са-
мостоятельность, справедливость, доброта и т. д. 

Обучение – это условие развития человека, а также основа и сред-
ство его личностного развития. Человек как личность характеризуется: 

 развивающимся самосознанием как основой формирования 
умственной активности и самостоятельности личности в ее сужде-
ниях и действиях; 

 активностью – стремлением выйти за пределы реализованных 
возможностей, расширить сферу деятельности; 
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 наличием «Я-образа» - системы представлений человека о себе, 
которые проявляются в самооценках, чувстве самоуважения, уровне 
притязаний и т. д.; 

 направленностью – системой мотивов: потребностей, интере-
сов, идеалов, убеждений; 

 способностями, качествами и свойствами, обеспечивающими 
успешность в выполнении определенной деятельности; 

 характером как совокупностью индивидуальных свойств чело-
века, являющихся основой его поведения [91]. 

Развитие личности – процесс и результат количественных и каче-
ственных изменений в организме человека под влиянием внешних и 
внутренних факторов, осуществляется в определенных социальных 
условиях: семья, ближайшее окружение, регион, страна.  

Факторы развития личности 
Факторы развития личности 

Среда Наследственность 
Воспитание и са-

мовоспитание 

Природ-

ная среда 

Социаль-

ная среда 

Детермини-

рованная 

(постоянная) 

составляю-

щая 

Вариатив-

ная (пере-

менная) со-

ставляю-

щая 

Организованная, 

целенаправлен-

ная, сознательно 

контролируемая 

(взрослым, педа-

гогом или самой 

личностью) 

среда 

 
Природная, или географическая, среда влияет на развитие человека 

опосредованно через погоду, климат, радиационный фон, природные 
катаклизмы и др. Социальная среда – это 1) стихийное, неорганизован-
ное влияние улицы, случайных знакомых, случайной литературы, 
средств массовой информации и т. д. и 2) организованное, целенаправ-
ленное влияние школы, учреждений внешкольного образования 
(клубы, спортивные школы, дома детского творчества и т. д.). Чем уже 
сфера организованной внешкольной среды, тем шире зона стихийного, 
неорганизованного влияния, которое зачастую является источником 
формирования негативного, а в крайних случаях – криминального 
опыта [5]. 

Наследственность – свойство организмов повторять в ряду поко-
лений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в 
целом. Человек наследует анатомо-физиологическую структуру,  
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отражающую видовые признаки индивида как представителя чело-
веческого рода: задатки речи, прямохождение, мышление, труд. 

Детерминированная часть наследственной программы опреде-
ляет то общее, что делает человека человеком, и то особенное, что де-
лает людей не похожими друг на друга. Вариативная часть наслед-
ственной программы обеспечивает развитие систем, помогающих че-
ловеку самореализоваться в измененных условиях его существования, 
определяющих предрасположенность к какому-то виду деятельности. 

Задатки анатомо-физиологические особенности организма, глав-
ным образом центральной нервной системы, являющиеся предпо-
сылками развития способностей. 

Способности – индивидуальные особенности личности, являю-
щиеся субъективными условиями успешного осуществления опреде-
ленного рода деятельности. 

Талант – выдающиеся способности, высокая степень одаренности 
в какой-либо области. 

Воспитание, самовоспитание реализуются через активность лич-
ности, обеспечивают целенаправленное, сознательно организуемое 
взаимовлияние воспитателей и воспитуемых. Гуманистическая педа-
гогика в качестве одного из основных постулатов выдвигает идею вза-
имодействия и взаимосвязи педагогов и воспитанников как субъектов 
педагогического процесса. 

Первоисточник развития человека – его собственная внутренняя 
активность, выражающаяся в стремлении к саморазвитию, самовос-
питанию, самообразованию. Источник и мотив самовоспитания, ак-
тивности человека – это осознание им противоречия между своими 
потребностями, интересами, целями и реальными возможностями, 
уровнем развития. Внутренние противоречия порождены несогла-
сием противоположных сторон внутри самого человека (собственная 
активность, потребности, интересы, задатки человека, процессы са-
мовоспитания). Внешние – порождены процессом взаимодействия 
человека с окружающим миром (на уровне микросреды – родители, 
друзья, братья, сестры; на уровне мезосреды – университет, город, 
село; на уровне макросреды – страна, мир) [5]. 

Закономерности развития личности 
Педагогические противоречия 

Между новыми по-

требностями, порож-

даемыми деятельно-

Между возросшими физиче-

скими и духовными возмож-

ностями ребенка и преж-

ними, ранее сложившимися 

Между растущими 

требованиями со 

стороны общества и 
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стью личности, и воз-

можностями их удо-

влетворения 

формами взаимоотношений 

и видами деятельности. 

наличным уровнем 

развития личности. 

Закономерности развития личности 

Закономерность 1 Развитие человека – внутренне детерминированный 

процесс, определяется не случайным набором внеш-

них обстоятельств, сочетанием влияний внешних 

факторов, а внутренними противоречиями, психо-

физиологическими особенностями (Смирнов, 1999) 

Закономерность 2 Развитие человека детерминировано социальной си-

туацией развития – «особым сочетанием внутренних 

процессов развития и внешних условий» (Божович, 

1968, с. 152), особым отношением растущего чело-

века к социальной действительности. 

Закономерность 3 Развитие человека обусловлено мерой его социаль-

ной активности, направленной на самосовершен-

ствование, участие в деятельности и общении. 

Закономерность 4 Развитие человека детерминировано типом ведущей 

деятельности – «такая деятельность, развитие кото-

рой обусловливает главнейшие изменения в психи-

ческих процессах и психологических особенностях 

личности ребенка на данной стадии» (Леонтьев, 1983, 

т. 1, с. 286) 

Закономерность 5 Развитие человека закономерно зависит от содержа-

ния и мотивов деятельности, в которой он участвует. 

Основная движущая сила деятельности – противоре-

чие между тем, что имеет объективное значение для 

жизнедеятельности человека и отражается им как 

субъективно значимое, и реальной действительно-

стью. Реализуясь в соответствующем переживании, 

это противоречие образует мотивацию деятельно-

сти (Фельдштейн, 1989, с. 106-107). 

 
3.5.3. Пути и стадии социализации личности 

Социализация – это процесс и результат усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социального опыта, знаний, норм пове-
дения, ценностей, отношений, принятых в обществе. Социализация 
отражает процесс полной интеграции личности в социальную си-
стему, в ходе которой происходит ее приспособление к условиям объ-
ективной реальности [5].  
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Пути и стадии социализации личности 
Два пути социализации личности 

Пассивный путь Активный путь 

Социализация как процесс вхож-

дения человека в социальную среду 

и его приспособление к культур-

ным, психологическим и социоло-

гическим факторам. 

Социализация как самореализация 

личности, преодоление негативных 

влияний среды, мешающих ее са-

моразвитию и самоутверждению. 

Стадии социализации 

Через деятельность: 

 дотрудовая – весь период 

жизни до начала трудовой деятель-

ности; 

 трудовая – зрелость (период 

трудовой деятельности); 

послетрудовая – пожилой возраст, 

прекращение трудовой деятельно-

сти. 

Через периоды социального разви-

тия личности: 

 детство – адаптация (овладение 

нормами социальной жизни); 

 отрочество – индивидуализация, 

потребность быть личностью; 

юность – интеграция, появление 

черт, отвечающих на потребности 

группового и собственного разви-

тия. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Каково соотношение понятий «человек», «индивид», «индиви-
дуальность», «личность»? 

2. Назовите факторы развития личности. Дайте характеристику 
каждому из них. 

3. Проанализируйте источники и мотивы самовоспитания лич-
ности в конкретных условиях. Назовите закономерности развития 
личности. 

4. В чем состоит сущность социализации? Как вы понимаете про-
цесс интеграции личности в социальную систему? 

5. Дайте характеристику дотрудовой стадии социализации лич-
ности. Какими нормами социальной жизни овладевает человек на 
этой стадии? 

6. Охарактеризуйте процесс социализации личности в период 
трудовой деятельности. 

7. Дайте характеристику процесса социализации личности через 
периоды ее социального развития: детство, отрочество, юность. 

8. Как вы считаете, что должно доминировать в личности - стрем-
ление к индивидуализации или потребности интеграции с коллекти-
вом, группой? Обоснуйте свое мнение. 
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Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Выберите верные суждения о социализации и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
1) Социализация происходит на протяжении всей жизни человека. 
2) Каждый возрастной этап социализации сопровождается пол-

ным отказом от полученных в предшествующий период знаний и 
навыков. 

3) Единственным периодом социализации является детство. 
4) Социализация осуществляется в процессе вербального или не-

вербального общения с другими людьми. 
5) Дифференциация процессов и институтов социализации 

тесно связана с усложнением социальной структуры и организации 
общества. 

Задание 2. 
Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «социализация личности»; 
2) составьте предложения: 
− содержащее информацию о любом институте первичной соци-

ализации; 
− раскрывающее роль социализации в жизни человека. 
− содержащее информацию о том, как долго продолжается соци-

ализация личности; 
− раскрывающее характер воздействия на человека агентов соци-

ализации. 
Задание 3. 
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово 
(словосочетание). 

Школьный класс, трудовой коллектив, родительская семья, агент со-
циализации, СМИ. 

Задание 4. 
Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние 

СМИ на социализацию индивида. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развернуто). 

Задание 5. 
В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / 

включает в себя все остальные представленные понятия. Запишите 
это слово (словосочетание). 
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Адаптация, овладение социальными нормами, освоение опыта, соци-
ализация, индивидуализация. 

Задание 6. 
Составьте модель социализации ребенка как педагогической си-

стемы. 
Задание 7. 
Составьте глоссарий по теме «Мир семьи как источник социали-

зации детей». 
Задание 8. 
Каковы функции взрослого по отношению к ребенку? Объяс-

ните, какие из них реализуются целенаправленно, а какие стихийно? 
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3.6. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Краткое содержание темы. 
Понятие «метод воспитания». Соотношение методов, приемов и 

средств воспитания. Общие методы воспитания. Классификация ме-
тодов воспитания. Методы формирования сознания личности. Ме-
тоды организации деятельности и формирования опыта обществен-
ного поведения. Методы стимулирования деятельности. Методы  
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контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. Выбор методов 
воспитания. Понятие «форма воспитания». Типы форм воспитатель-
ной работы. 

 
Базовые понятия: метод воспитания, прием воспитания, средство 

воспитания, форма воспитания. 
План 

3.6.1. Понятие метода воспитания. Взаимосвязь между методами, 
приемами и средствами воспитания. 

3.6.2. Классификация методов воспитания. 
3.6.3. Выбор методов воспитания. 
3.6.4. Формы воспитания. 
 

3.6.1. Понятие метода воспитания.  

Взаимосвязь между методами, приемами  

и средствами воспитания 
Структура воспитательного процесса – это взаимосвязь элемен-

тов: целей и содержания, методов и средств, а также достигнутых резуль-
татов. Для решения воспитательных задач можно выбирать разные 
сочетания методов (приемов) и средств и форм воспитания. Этот выбор, 
прежде всего, зависит от специфики поставленных целей и задач. 

Слово «metodos» в переводе с греческого означает «путь достиже-
ния цели», «способ действия». В педагогике понятие «метод воспита-
ния» трактуется по-разному. Так, В.Е. Пешкова определяет метод как 
способ или путь воздействия на сознание, волю, чувства, поведение, 
отношения детей [68]. 

Г.М. Коджаспирова под методами воспитания понимает «обще-
ственно обусловленные способы педагогически целесообразного вза-
имодействия между взрослыми и детьми, способствующие организа-
ции детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулиру-
ющие их активность и регулирующие поведение» [39]. 

Во многих учебниках и учебных пособиях по педагогике под ме-
тодами воспитания понимают способы профессионального взаимо-
действия педагога и учащихся с целью решения образовательно-вос-
питательных задач [89]. 

Поскольку воспитание осуществляется в процессе разнообразной 
деятельности учащихся, организуемой педагогом, т. е. взаимодействия 
учителя и учащихся, под методом воспитания следует понимать спо-
собы и приемы организации педагогом активной и разнообразной де-
ятельности учащихся, в которой происходит их личностное развитие: 
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формируется потребностно-мотивационная сфера, сознание, чувства, 
нравственные взгляды и убеждения.  

Метод воспитания распадается на составляющие части – мето-
дические приемы. Они не имеют самостоятельной педагогической за-
дачи, а подчиняются той, на решение которой направлен метод вос-
питания. Одни и те же методические приемы могут быть использо-
ваны в разных методах. Один и тот же метод у разных педагогов мо-
жет включать разные приемы. Приемы определяют своеобразие вос-
питательной методики, делают стиль воспитателя уникальным. 

Методические приемы и методы часто отождествляются со сред-
ствами воспитательной работы, которые тесно связаны с ними и 
применяются в единстве: средство – прием – метод – методика воспи-
тания. Однако понятия «средство воспитания» и «метод воспитания», 
несмотря на тесную связь, четко различаются. Средства воспитания 
способствуют реализации воспитательных методик. Это, с одной сто-
роны, различные виды деятельности (игровая, трудовая, учебная), а с 
другой – совокупность предметов и произведений материальной и духов-
ной культуры, при помощи которых реализуются методы и приемы 
воспитания, например, книги, наглядные пособия, картины и кино-
фильмы, телепередачи и т. д. 

 
3.6.2. Классификация методов воспитания 

В процессе воспитания существует многообразие методов, приемов и 
средств воспитания. В системе образования выделяют общие методы вос-
питания, они используются в педагогическом процессе в целом, незави-
симо от специфики конкретного воспитательного процесса: методы 
убеждения (рассказ, разъяснение, внушение, лекция, беседа, диспут, 
дискуссия и т. д.); методы положительного примера; метод упражнений 
(приучения); методы одобрения и осуждения; метод требования; метод 
контроля, самоконтроля и самооценки; метод переключения. 

Выбрать адекватные целям и обстоятельствам методы помогает 
их упорядочение, классификация. В современной педагогике из-
вестны десятки классификаций, одни из которых пригодны для ре-
шения практических задач, а другие представляют лишь теоретиче-
ский интерес. В настоящее время наиболее объективна и удобна клас-
сификация на основе направленности – интегративной характери-
стики, включающей в себя в единстве целевую, содержательную и 
процессуальную стороны методов воспитания (В.А. Сластенин, Г.И. 
Щукина). Данную классификацию методов можно представить в 
схеме (табл.). 
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Классификация методов воспитания  
В.А. Сластенина, Г.И. Щукиной 

Методы форми-

рования сознания 

Методы органи-

зации деятельно-

сти и формирова-

ния опыта обще-

ственного поведе-

ния личности 

Методы сти-

мулирования 

поведения и де-

ятельности 

Методы контроля, 

самоконтроля и са-

мооценки деятель-

ности и поведения 

Все методы 

убеждения: 

Рассказ. 

Объяснение и 

разъяснение. 

Лекция. 

Этическая бе-

седа. 

Увещевание. 

Внушение. 

Инструктаж. 

Диспут. 

Дискуссия. 

Полемика. 

Доклад. 

Положитель-

ный пример. 

Упражнение. 

Приучение. 

Педагогическое 

требование. 

Общественное 

мнение. 

Поручение. 

Воспитывающая 

ситуация. 

Переключение в 

деятельности. 

Соревнова-

ние. 

Поощрение. 

Наказание. 

Сюжетно-ро-

левые игры. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседы с целью вы-

явления уровней 

воспитанности и 

воспитуемости. 

Опросы, устные и 

анкетные. 

Тесты. 

Анализ результа-

тов общественно-

полезной деятель-

ности, работы ор-

ганов самоуправ-

ления. 

Создание ситуа-

ций для изучения 

поведения воспи-

танников. 

Методы формирования сознания личности можно определить 
как способы убеждения, т. е. воздействия на сознание воспитанника с 
целью формирования знаний, взглядов, убеждений и т. д. В воспита-
тельном процессе актуален метод рассказа. 

Рассказ – это последовательное изложение фактического матери-
ала, осуществляемое в описательной или повествовательной форме. 
К нему предъявляются требования: логичность, последовательность 
и доказательность, образность, эмоциональность, учет возрастных 
особенностей воспитанников. 

Если с помощью рассказа не удается обеспечить ясное понима-
ние того или иного действия, явления, то применяется объяснение, 



 187 

  

разъяснение. Это доказательная форма изложения, основанная на ис-
пользовании логически связанных умозаключений, устанавливаю-
щих истинность определенного суждения. Оно почти всегда сочета-
ется с наблюдениями учащихся, с вопросами учителя к учащимся и 
наоборот и может перерасти в беседу. 

Беседа – это вопросно-ответный метод активного взаимодействия 
педагога и учащихся. Ее основная цель – привлечь учеников к оценке 
поступков, событий и явлений общественной жизни и на этой основе 
сформировать их отношение к окружающей действительности, к 
своим нравственным, гражданским обязанностям. Особое значение в 
воспитательной работе имеют этические беседы. Они начинаются с 
обоснования темы, к ним готовится педагогом и воспитанниками ма-
териал для обсуждения. Для начинающего учителя особую трудность 
представляют индивидуальные беседы, которые чаще всего прово-
дятся в связи с локальными конфликтами, нарушениями дисци-
плины. Они могут возникнуть спонтанно, что требует от педагога хо-
рошей психолого-педагогической подготовки и развитой професси-
ональной интуиции.  

Сложный метод воспитания – лекция. Это развернутое система-
тическое изложение сущности той или иной проблемы социально-
политического, нравственного, эстетического, экономического и дру-
гого содержания. К ней предъявляются требования: содержатель-
ность, информативно-познавательная емкость, логическое построе-
ние, большая продолжительность по времени. Убедительность дока-
зательств и аргументов, обоснованность и композиционная строй-
ность, ненаигранный пафос, живое и задушевное слово учителя спо-
собствуют идейному и эмоциональному воздействию лекции на со-
знание воспитанников. 

К методам, активно воздействующим на сознание учащихся, от-
носятся дискуссии, диспуты, полемики. Они побуждают ребят соот-
носиться с дискутируемой проблемой, формировать собственную 
точку зрения на предмет спора, высказывать свои суждения. Обяза-
тельное условие их реализации – наличие по меньшей мере двух про-
тивоположных мнений по обсуждаемому вопросу.   

Большое значение имеет метод положительного примера. Его 
психологическая основа – подражание, но не слепое копирование 
действий и поступков других людей, а формирование действий но-
вого типа, совпадающих в общих чертах с определенным положи-
тельным идеалом. Задача учителя – создать условия для формирова-
ния у воспитанников положительного объекта для подражания.  
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Результатами воспитания являются нравственно-ценностные от-
ношения и основанный на них соответствующий общественным тре-
бованиям тип поведения. В конечном итоге все же не знания и поня-
тия, а убеждения, проявляющиеся в действиях, поступках, поведе-
нии, характеризуют воспитанность личности. В этой связи методы ор-
ганизации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
рассматриваются как основа педагогического процесса. Самым рас-
пространенным среди них является упражнение. 

А.С. Макаренко считал, что в процессе воспитания необходимо 
вооружать детей практическим опытом, формировать у них навыки 
и привычки поведения. «Поведение должно быть сознательным, – пи-
сал он, – но это вовсе не значит, что в вопросах его организации мы 
всегда должны апеллировать к сознанию. Широкая этическая норма 
становится действительной только тогда, когда ее «сознательный» пе-
риод переходит в период общего опыта, привычки, когда она начинает 
действовать быстро и точно» [44]. 

А.С. Макаренко со всей определенностью указывал на необходи-
мость нравственной натренированности на основе моральных зна-
ний. «Нужно стремиться к тому, чтобы у детей как можно крепче 
складывались хорошие привычки, а для этой цели наиболее важным 
является постоянное упражнение в правильном поступке. Постоян-
ные же рассуждения и разглагольствования о правильном поведении 
могут испортить какой угодно опыт» [44]. 

Сегодня метод упражнения прочно вошел в теорию и практику вос-
питательной работы. Под методом упражнения понимают многократ-
ное повторение действий и поступков учащихся в целях образования и 
закрепления у них позитивных навыков и привычек поведения [102]. 

Тесно связан с методом упражнения в процессе организации де-
ятельности учащихся и формирования опыта общественного поведе-
ния метод воспитывающей ситуации. По существу, это упражнения 
в условиях ситуации свободного выбора. Ученик в них ставится перед 
необходимостью выбрать определенное решение из нескольких воз-
можных вариантов (как позитивного, так и негативного характера). 
Спрогнозировать верное решение ученика достаточно сложно. Этот 
метод воспитания будет гораздо эффективнее, если его подкреплять 
методом требования.  

Педагогическое требование – это способ непосредственного по-
буждения учащихся к тем или иным поступкам или действиям, 
направленным на улучшение поведения. Требование может высту-
пать перед учеником как конкретная реальная задача, которую ему 
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надлежит выполнить в процессе той или иной деятельности. Оно мо-
жет вскрывать внутренние противоречия педагогического процесса, 
фиксировать недостатки в поведении, деятельности и общении уча-
щихся и тем самым побуждать к их преодолению, а значит – к само-
развитию.  

Педагогические средства данного метода – просьба, совет, пред-
ложение, намек; тактичное указание, приказ, распоряжение, ин-
структаж. Учителю необходимо владеть всем арсеналом требований, 
но отдавать предпочтение косвенным, так как они в большей мере 
способствуют формированию педагогического общения, благожела-
тельному взаимодействию участников педагогического процесса в си-
стеме «учитель – ученик». 

Требования вызывают положительную, отрицательную или 
нейтральную реакцию воспитанников. В некоторых пособиях выделя-
ются позитивные и негативные требования (И.П. Подласый). К негатив-
ным косвенным требованиям относят осуждение и угрозы. Однако их 
нельзя рассматривать как педагогические. Они вызывают у детей неадек-
ватную реакцию: либо противостояние педагогическому воздействию, 
либо лицемерие. В педагогической психологии определено понятие 
«дидактогения» – негативное психическое состояние учащегося, вызван-
ное нарушением педагогического такта со стороны учителя, проявляю-
щееся в угнетенном состоянии, страхе, фрустрации и т. д. [39]. 

В целях подкрепления и усиления воспитательного воздействия 
на личность ученика применяются методы стимулирования деятель-
ности: поощрение и наказание, соревнование, познавательная игра. Среди 
них наиболее широко применяются поощрение и наказание. Поощре-
ние – это способ выражения общественной положительной оценки 
поведения отдельного учащегося или коллектива.  

Средствами поощрения являются: 
 похвала учителя, положительное оценочное суждение, выска-

занное лично ученику или классному коллективу в целом; 
 устные благодарности и благодарности приказом по школе; 
 похвальные грамоты, ценные подарки, награждения в виде 

туристических поездок, помещение фотографий учащихся на доску 
почета, благодарственные письма родителям и т. д. 

Наказание выражается в отрицательной оценке действий и поступ-
ков личности, которые противоречат нормам и правилам поведения. 
Отношение к нему в педагогике неоднозначно и противоречиво. Под 
влиянием теории свободного воспитания, идей гуманизации педагоги-
ческого процесса появилось мнение, что наказание – это вообще не  
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педагогический метод воспитания. Сегодня продолжаются педагогиче-
ские дискуссии об использовании наказания как метода воспитания. Яс-
ность в данный вопрос внес в 20-ом веке А.С. Макаренко: «Разумная си-
стема взысканий не только законна, но и необходима. Она помогает 
оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство 
ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство, умение со-
противляться соблазнам и преодолевать их» [44].  

Наказание корректирует поведение ребенка, дает ему четкое пони-
мание, где и в чем он ошибается, вызывает чувство неудовлетворенности 
и стыда, подталкивающее к изменению своего поведения, к устранению 
ошибок в деятельности. Но наказание – очень тонкий и острый инстру-
мент воспитания, который может нанести ребенку непоправимый вред, 
если используется неумелым педагогом. Очень важно усвоить педагоги-
ческое правило о том, что наказание ни в коем случае не должно причи-
нять ребенку страдания, ни морального, ни тем более – физического. 

Педагогическими средствами наказания являются: негативное оце-
ночное высказывание учителя, замечание, предупреждение, обсужде-
ние на классном собрании, взыскание, устный выговор, выговор в при-
казе по школе, выговор с занесением в личное дело, вызов для внушения 
на педагогический совет, перевод в другой класс или другую школу, ис-
ключение из школы, направление в школу для трудновоспитуемых. 

Применение метода наказания в любой форме в целях стимули-
рования мотивации учения и общественно-полезной деятельности 
может быть оправдано только в исключительных ситуациях.  

Управление процессом воспитания невозможно без обратной 
связи. Выполнять эту функцию задача методов контроля, само-
контроля и самооценки в воспитании. Показателями воспитанности 
школьников являются степень и результативность их участия в основ-
ных видах воспитательной деятельности: учебной, игровой, трудовой, 
общественно-полезной, нравственно-эстетической и т. д. Учителю 
необходимо изучать все показатели в совокупности, осуществлять 
тактичный и ненавязчивый контроль за ходом воспитания, развития и 
формирования личностных качеств воспитанников. 

Контроль (от фр. controle – надсмотр с целью проверки) – метод 
воспитания, который представляет собой наблюдение за деятельно-
стью и поведением учащихся с целью побуждения их к соблюдению 
правил, к выполнению предъявляемых требований, заданий. По мере 
взросления учащихся необходимо приобщать к самоконтролю и са-
мооценке как действенным методам самовоспитания, предполагаю-
щим самопознание, самонаблюдение, самоизучение, самоанализ.  
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Основные методы контроля: педагогическое наблюдение за уча-
щимися; беседы, направленные на выявление воспитанности; 
опросы; анализ результатов деятельности школьников; создание си-
туаций для изучения поведения воспитуемых. 

Различают разнообразные виды наблюдения: непосредственное и 
опосредованное, открытое и скрытое, непрерывное и дискретное и т. д. 
Чтобы успешно реализовать метод наблюдения с целью контроля, 
нужно проводить его целенаправленно, владеть программой изучения 
личности, признаками и критериями оценки ее воспитанности.  

Завершается контроль за ходом воспитательной работы оценива-
нием не только результатов воспитанности учащихся, но и уровня вос-
питательной работы учителя и школы в целом. Результативность вос-
питания находит свое отражение в оценочных суждениях педагогов и 
учащихся, в характеристиках на отдельных учащихся и класса в целом.  

 
3.6.3. Выбор методов воспитания 

О результативности воспитания свидетельствуют такие общие 
показатели: сформированность у учащихся основ научного мировоз-
зрения; умение давать оценку общественным явлениям и событиям, 
происходящим в стране и за рубежом; усвоение норм морали, знание 
и соблюдение законов, правил для учащихся; общественная актив-
ность, участие в ученическом самоуправлении; инициативность и са-
модеятельность учащихся, трудолюбие и аккуратность; эстетическое 
и физическое развитие. 

По мнению И.П. Подласого, выбор методов воспитания – высо-
кое искусство. Искусство, которое опирается на науку, имеет свои тео-
ретические основы. В учебнике по педагогике он подробно анализи-
рует условия (факторы, причины), которые определяют оптималь-
ный выбор методов воспитания [72]. 

Изучение этой информации позволило представить условия и 
правила оптимального выбора и эффективного применения методов 
воспитания в следующей таблице. 

 

Общие причины,  

определяющие выбор  

методов воспитания 

Обоснование данных причин 

1. Цели и задачи воспита-

ния 

Цель не только оправдывает методы, но и 

определяет их. 
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2. Содержание воспита-

ния 

Одни и те же задачи воспитания могут быть 

наполнены различным смыслом, поэтому пра-

вильно увязать методы не с содержанием вос-

питания вообще, а с конкретным смыслом 

определенной задачи воспитания. 

3. Возрастные особенно-

сти воспитанников 

Возраст – это не просто количество прожитых 

лет, в нем отражается приобретенный соци-

альный опыт, уровень развития психологиче-

ских и нравственных качеств. Те методы воспи-

тания, которые приемлемы для воспитанника 

в первом классе, будут отвергнуты уже третье-

классником. 

4. Уровень сформирован-

ности коллектива. 

По мере развития коллективных форм само-

управления методы педагогического воздей-

ствия изменяются. 

5. Индивидуальные и лич-

ностные особенности вос-

питанников. 

Общие методы – лишь канва воспитательного 

взаимодействия, необходима их индивидуаль-

ная и личностная корректировка. 

6. Обстоятельства, в кото-

рых реализуются методы 

воспитания. 

Речь идет о материальных, психофизиологиче-

ских, санитарно-гигиенических условиях вос-

питательного процесса, о психологическом 

климате в коллективе, о стиле педагогической 

деятельности учителя и т. д. Абстрактных усло-

вий не бывает, они всегда предстают как кон-

кретные обстоятельства (ситуации). 

7. Уровень педагогической 

квалификации учителя. 

Воспитатель выбирает только те методы, кото-

рые знает и которыми хорошо владеет. Низ-

кий уровень профессионализма определяет 

однообразие в выборе методов воспитания, не-

творческий характер их применения. 

9. Время воспитания. Единой точки зрения относительно того, до-

статочно ли школьного времени для формиро-

вания устойчивых личностных качеств опреде-

ленными методами, нет. Но фактор времени 
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остается очень важным при выборе методов 

воспитания и проектировании их примене-

ния. 

10. Прогнозируемый ре-

зультат, ожидаемые по-

следствия использования 

метода воспитания. 

Выбирая метод(ы) воспитания, воспитатель 

должен быть уверен в успешности его (их) реа-

лизации. Для этого необходимо четко пред-

ставлять (предвидеть), какие результаты будут 

после применения метода(ов). 

Правила выбора методов 

воспитания 
Обоснование данных правил 

Методы воспитания ис-

пользуются только в сово-

купности. 

Мы всегда имеем дело с цельной системой ме-

тодов, никогда отдельный метод, вырванный из 

этой системы, не принесет успеха. На практике 

один метод или прием всегда дополняет, разви-

вает или корректирует и уточняет другой. 

Выбор методов должен 

предполагать реальные 

условия для их реализа-

ции. 

Нельзя выбирать метод, который в данных 

условиях неприменим. Нельзя ставить пер-

спективы, которых невозможно достичь. 

Метод не терпит шаблона 

в применении, зависит от 

стиля педагогических от-

ношений. 

Все в жизни изменяется, поэтому должен ви-

доизменяться и метод. Важно ввести в него 

иной, более отвечающий требованиям вре-

мени, прием, использовать новые средства. 

При товарищеских отношениях действенен 

один метод, при отношениях нейтральных или 

отрицательных требуется выбор других спосо-

бов взаимодействия. 

 
3.6.4. Формы воспитания 

Виды деятельности воспитанников тесно связаны с формами вос-
питания. Согласно толковым словарям, форма – это выражение, ор-
ганизация внутреннего содержания процесса и явления. Понятие 
формы связано со структурой, она организует и структурирует. Про-
цесс воспитания как совместная деятельность воспитанников и воспи-
тателя протекает в определенных организационных формах. Форма 



194  

  

воспитательной работы – это организационная структура, педагоги-
ческое действие, мероприятие, в котором реализуются задачи, содер-
жание и методы конкретного воспитательного процесса [44]. 

Формы определяют организационную сторону: кто, где, как, ко-
гда и в каких условиях ведет конкретную воспитательную работу с 
воспитуемыми. Форма как часть процесса воспитания зависит от це-
лей, содержания, методов и одновременно обусловливает их осу-
ществление, воплощение в конкретном деле. Поэтому формы воспи-
тания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому 
они так разнообразны, носят творческий характер и порой индиви-
дуально неповторимы.  

Выделяют различные типы форм воспитательной работы по ко-
личеству участников: индивидуальные (беседы, занятия воспитателя 
с одним воспитанником); групповые (несколько участников (кружок, 
временная группа) находятся в непосредственном контакте); массо-
вые (несколько групп, коллективов, район, вся страна проводят 
праздники, конференции, слеты, шествия и т. п. мероприятия).  

Выделяют также формы работы по основному виду деятельности 
– формы познавательной деятельности, трудовой, общественно по-
лезной, эстетической, физкультурно-оздоровительной, ценностно-
ориентационной [107].  

В свое время Н. И. Болдырев выделил формы воспитательной ра-
боты в зависимости от метода воспитательного воздействия: словес-
ные (собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи); 
практические (экскурсии, олимпиады, конкурсы и субботники, и 
др.); наглядные (музеи, выставки, витрины, стенды и пр.).  

В целом, глубокое знание и умелое применение методов воспи-
тания с использованием многообразных приемов и средств воспита-
тельной работы, ее разнообразных форм позволяет эффективно ре-
шать задачи по формированию личности и коллектива.   

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «метод воспитания»? 
2. Как взаимосвязаны между собой методы, приемы и средства 

воспитания? 
3. Какая классификация методов воспитания кажется вам 

наиболее удачной? Обоснуйте свой выбор. 
4. Что означает оптимальный выбор методов воспитания? 
5. Дайте характеристику общих методов воспитания. Почему 

они называются общими? 
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6. Что такое «формы воспитания»? 
7. Почему одни и те же действия воспитателя могут быть 

названы методом, средством или формой воспитания?  
 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Сравните два мнения: 
1) «Воспитание может все» Гельвеций. 2) «Воспитание может 

сделать многое, но оно не безгранично» В.Г. Белинский.  
Какое мнение Вам ближе? Почему? Какие условия обеспечивают 

успех воспитания? 
Задание 2. 
Витя К. доставлял много забот классному руководителю и классу. 

Однажды классный руководитель обратился к нему с просьбой помочь 
классу – разведать, где можно собрать лекарственные травы, подумать, 
как это лучше сделать, скомплектовать бригады. Подросток загорелся – 
его предложения были дельны, действия уверенны. От имени класса 
Вите объявили благодарность, а решение актива о занесении благодар-
ности в альбом «История класса» встретили аплодисментами. 

На какие принципы в воспитательной работе опирался педагог? 
Использование каких методов воспитания обеспечивало результатив-
ность педагогического воздействия на подростка? 

Задание 3. 
В IV классе недавно покрасили стены. Классный руководитель 

провела беседу с ребятами о необходимости поддерживать чистоту. 
На следующий день на стене появились пятна. Когда учительница 
увидела их, она выбежала из класса и через 3 минуты вернулась с вед-
ром воды и щетками. Она подошла к стене и стала ее отмывать. Этого 
никто не ожидал. Класс ошеломленно молчал. И вдруг все бросились 
с мест. 

– Анна Михайловна, да зачем вы сами-то? Давайте мы ... - щетки 
быстро перешли в ребячьи руки. Работали дружно, сосредоточенно, 
заглаживая вину. 

На сколько педагогически оправдан выбранный учителем прием? 
При каком условии он будет результативным? 
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ГЛАВА 4.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  

 
 

4.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Краткое содержание темы. 
Этимология понятия «технология». История зарубежных обра-

зовательных технологий. Периоды развития понятия «педагогиче-
ская технология» в России. Сущностные характеристики педагогиче-
ской технологии. 

Признаки современной технологии. Требования к педагогиче-
ской технологии (представление проектируемой деятельности в про-
цессуальной форме; построение обучения в достаточно жесткой по-
следовательности обучающих и учебных действий; мотивационное 
обеспечение; использование материально-технических факторов). 
Критерии технологичности педагогического процесса (системность, 
концептуальность, современность, научность, точность, управляе-
мость, диагностичное целеполагание и проектирование, планируе-
мая эффективность). 

Термин «методика обучения» в соотношении с понятием педаго-
гической технологии. Сравнительный анализ методики и технологии 
обучения. Методика преподавания как компонент общей технологии 
организации учебного процесса. 

 
Базовые понятия: педагогический процесс, педагогическая техноло-

гия, критерии технологичности педагогического процесса, признаки пе-
дагогической технологии, методика обучения, технология обучения. 

План 
4.1.1. Понятие «педагогическая технология». 
4.1.2. Признаки педагогической технологии и требования к ней. 
4.1.3. Сравнительный анализ методики и технологии обучения. 
 

4.1.1. Понятие «педагогическая технология» 

Понятие «технология» возникло в связи с техническим прогрессом 
и трактуется как «techne» – искусство, ремесло, наука и «logos» – поня-
тие, учение. Данное понятие пришло в педагогику из технических 
наук, где означает совокупность сведений и приемов о способах пере-
работки сырья в готовый продукт, применяемый в каком-либо деле. 
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Р.С. Пионова отмечает, что возникновению новой отрасли обра-
зования – педагогической технологии – способствовал ряд условий: 

1). В 1950–1960-е гг. словесные формы обучения стали обогащаться 
техническими и аудиовизуальными средствами, появилось программи-
рованное обучение, насыщенное технологическими элементами. 

2). В результате педагогического поиска в масштабах учебных за-
ведений сформировались продуктивные авторские методики, кото-
рые были высоко эффективными и воспроизводимыми в педагогиче-
ской практике. 

3). Решение вопросов технологизации педагогического процесса 
было включено в программу реформирования и модернизации об-
разования, обновления содержания и методик обучения [70]. 

Обращаясь к истории зарубежных образовательных технологий, 
необходимо отметить, что еще в начале ХХ в. в зарубежной науке 
наметились попытки новых подходов в обучении и воспитании. Об 
этом свидетельствуют примеры из инновационной образовательной 
практики: Вальдорфская педагогика Р. Штейнера (Германия), техно-
логия свободного труда С. Френе (Франция), технология Школы зав-
трашнего дня Д. Ховарда (США), технология саморазвития М. Мон-
тессори (Италия). 

Первыми в истории российской педагогики термин «педагогиче-
ская технология» начали использовать в 1920-е гг. И.И. Павлов, В.М. 
Бехтерев, А.М. Ухтомский и С.Т. Шацкий в работах по педологии, а в 
теории воспитания – А.С. Макаренко. В это же время распространи-
лось понятие «педагогическая техника», которое было определено 
как совокупность приемов и средств, направленных на четкую и эф-
фективную организацию учебных занятий. 

В.И. Боголюбов представил несколько периодов развития поня-
тия «педагогическая технология»: 

I период (1940-е – середина 1950-х гг.) связан с появлением раз-
личных технических средств обучения (аудиовизуальных) и введе-
нием термина «технология образования». Представителями данного 
этапа являются С. Андерсон, Ф. Уитворт, М. Мейер и др. 

II период (середина 1950-х – 1960-е гг.) – в основе лежит идея про-
граммированного обучения (средства обратной связи, электронные 
классы, обучающие машины и др.). Сторонниками этого направле-
ния являются В. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото и др. 

III период (1970-е гг.) посвящен разработке технологий на основе 
системного подхода, принципов оптимизации учебного процесса. 
Основоположниками являются М. Эраут и Р. Стакенас. 
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IV период (1980-е гг.) характеризуется попытками дальнейшего 
осмысления сущности современного педагогического процесса, выяв-
лением интерактивных средств обучения, многоаспектным подхо-
дом. К представителям этого периода относятся Д. Финн, П. Митчел, 
Р. Томас [9]. 

В целом в 1980-е гг. зарубежная педагогика представляет образо-
вательную технологию как систему действий по планированию, обес-
печению и оцениванию всего процесса обучения со специфическими 
целями на основе процесса усвоения знаний и коммуникации, ис-
пользования человеческих и материальных ресурсов для достижения 
более эффективного обучения. 

Согласно ЮНЕСКО, понятие педагогическая технология рас-
сматривается как «системный метод создания, применения и опреде-
ления всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом тех-
нических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования» [31]. 

В российской педагогике 1990-х гг. понятие педагогической тех-
нологии рассматривалось неоднозначно. Трактовки категории «педа-
гогическая технология» не связывали с воспитательным процессом, 
поскольку технологичность ассоциировалась с дидактическими алго-
ритмами и технологическими картами. 

Технология обучения (дидактическая технология) – это проект 
определенной педагогической системы, реализуемой на практике 
(В.П. Беспалько,1989). Автор представил технологию обучения как 
комплекс содержания, форм, методов, средств, процедур и условий 
обучения во взаимодействии педагога и обучающегося.  

Технология обучения (педагогическая технология) – инноваци-
онное направление в педагогической науке, которое занимается кон-
струированием оптимальных обучающих систем, проектированием 
учебных процессов (П.И. Пидкасистый, 1998). 

Технология обучения – системный способ организации обуче-
ния, направленный на оптимальное построение и реализацию учеб-
ного процесса и основанный на деятельностном подходе и интенси-
фикации обучения, генерализации знаний и умений учащегося с це-
лью использования их в учебной и практической деятельности (А.В. 
Сергеев, П.И. Самойленко, 2000). 

Технология обучения – система использования средств интенси-
фикации, создания оптимальных психолого-педагогических и орга-
низационных условий познавательной деятельности, использование 
компьютеров в учебном процессе (Г.В. Лаврентьев, 2004). 
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Педагогическая технология представляет собой и средство гаран-
тированного достижения целей обучения, и организованное, целена-
правленное, преднамеренное педагогическое влияние и воздействие 
на учебный процесс, и содержательную технику реализации учеб-
ного процесса, и описание процесса достижения планируемых ре-
зультатов обучения, и проект определенной педагогической системы, 
реализуемой на практике (Н.А. Морева, 2005). 

Реализация педагогической технологии осуществляется последо-
вательно на четырех уровнях: 

1) концептуальном, определяющем стратегические задачи, сущ-
ность, основные элементы технологии; 

2) процедурном, раскрывающем сущность каждого компонента 
как в отдельности, так и в совокупности с другими в процессе созда-
ния, внедрения и развития новой педагогической технологии; 

3) предметном, представляющем содержание конкретной разра-
ботки новой педагогической технологии по тому или иному учеб-
ному предмету; 

4) на уровне материализации технологии, дающем описание воз-
можных результатов созданной новой педагогической технологии и 
обеспечивающем ее полноценное внедрение и функционирование на 
практике [92]. 

 
4.1.2. Признаки педагогической технологии  

и методологические требования 

В исследованиях российских ученых понятие педагогической тех-
нологии близко к методике преподавания и не всегда связано с тех-
ническими средствами обучения. Хронологическая система форми-
рования понятия «педагогическая технология» показывает, что 
можно выделить некоторые основные признаки педагогической тех-
нологии: постановка целей, оценивание педагогических систем, об-
новление учебных планов и программ на альтернативной основе, по-
тенциально воспроизводимые педагогические результаты. 

Признаками современной технологии являются: 
1). Наличие четко заданной цели, ориентированной на достиже-

ние высоких результатов в усвоении обучающимися знаний и спосо-
бов действий, в уровне их воспитанности и развития. 

2). Ориентирование всего процесса обучения на гарантированное 
достижение учебных целей. 

3). Введение оперативной обратной связи, способов диагностики, 
широкое использование в этих целях тренинговых, контрольных  
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заданий компьютерного типа, оценивание результатов учения обучаю-
щихся в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

4). Обеспечение определенности и повторяемости обучающих опе-
раций, возможность их воспроизведения любым преподавателем [32]. 

В.В. Сериков разработал следующие требования к педагогиче-
ской технологии: 

– трансформация содержания обучения в целостный проект де-
ятельности, которой должны овладеть обучаемые; этот проект вклю-
чает в себя характеристику ориентировочной основы деятельности 
(понятия, принципы), ее мотивационно-психологическое и операци-
онное обеспечение; 

– представление проектируемой деятельности в процессуальной 
форме; 

– представление в эксплицированной форме способов решения 
задач из данной предметной сферы; 

– построение обучения в достаточно жесткой последовательно-
сти обучающих и учебных действий, учебных ситуаций, которые про-
извольно нельзя поменять местами; 

– выявление способов взаимодействия участников учебного про-
цесса, их функция, ролей, связей, сюжетно-игровых мнений, развер-
тывающихся на протяжении технологизируемого фрагмента учеб-
ного процесса; 

– мотивационное обеспечение технологии на основе создания 
возможностей самореализации участников учебного процесса; 

– разграничение сфер правилосообразной и творческо-импрови-
зационной деятельности; 

– использование материально-технических факторов, информа-
ционных средств и программных продуктов, способствующих эф-
фективному развитию учебно-воспитательной ситуации [59]. 

Таким образом, обобщая и систематизируя многочисленные 
подходы к педагогической технологии, можно представить систему 
явлений, характеризующих сущность данного понятия:  

– конструирование учебного процесса с гарантированным дости-
жением целей, обзор дозированного и структурированного содержа-
ния, реализация на практике проекта педагогической системы, нали-
чие ясных реальных педагогических целей, объективный контроль, 
самоконтроль и педагогическое мастерство. 

– целеустремленность и конкретность образовательных задач, 
ориентир на высокие результаты; при этом инновационный характер 
педагогической технологии в современных образовательных  
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условиях можно определить в следующих функциональных направ-
лениях: 

– мотивированное обеспечение технологии на основе возможно-
стей самореализации участников педагогического процесса; 

– построение обучения в определенной последовательности обу-
чающих и учебных действий; 

– периодическое проведение контроля по совершенному пара-
метру, т. е. оценивание результатов учения обучающихся в соответ-
ствии с образовательным стандартом; 

– выявление и отбор неуспевающих (диагностика) и проведение 
повторного цикла взаимодействия; 

– использование материально-технических факторов, информа-
ционных средств и программных продуктов, способствующих эф-
фективному развитию педагогического процесса. 

Наиболее важными критериями технологичности являются: си-
стемность, концептуальность, современность, научность, точность, 
интегративность (интегральность), целостность, оптимальность за-
трат, управляемость, диагностичное целеполагание и проектирова-
ние, воспроизводимость процесса обучения и его результатов, каче-
ственная и количественная оценка результатов обучения, планируе-
мая эффективность. 

 
4.1.3. Сравнительный анализ методики  

и технологии обучения 

Термин «методика обучения» в работах Д.В. Занкова фигури-
рует для обозначения свода правил, указаний, относящихся к 
практике преподавания того или иного учебного предмета, а 
также для обозначения педагогической науки, исследуемой обуче-
ние данному предмету в его соотношении с общими закономерно-
стями обучения. 

В.И. Андреев отмечает, что методика обучения – целостная си-
стема проектирования и организации процесса обучения, основан-
ная на определенной дидактической теории, и совокупность методи-
ческих рекомендаций, эффективность применения которых во мно-
гом зависит от мастерства и творчества учителя. 

Технология обучения – система проектирования и практического 
применения педагогических закономерностей, целей, принципов, 
содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, гаран-
тирующих достаточно высокий уровень их эффективности, в том 
числе при последующем воспроизведении и тиражировании [4]. 
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А.В. Сергеев и П.И. Самойленко подчеркивают глубинный смысл 
технологической направленности педагогического процесса и аргу-
ментировано представляют преимущества технологий обучения по 
сравнению с методическим подходом. 

Во-первых, посредством современной технологии обучения пре-
подаватели стремятся свести к минимуму педагогические экспери-
менты в практике преподавания и перевести последнее на путь пред-
варительного проектирования учебно-воспитательного процесса и 
последующего воспроизведения проекта на занятии. Это может быть 
успешно сделано только в указанном выше контексте – на языке по-
нятий «дидактическая задача» и «технология обучения». 

Во-вторых, в отличие от ранее использовавшихся методических 
поурочных разработок, предназначенных для преподавателя, техно-
логия обучения предлагает проект учебно-воспитательного про-
цесса, определяющий структуру и содержание учебно-познаватель-
ной деятельности самого учащегося. Если методичная поурочная раз-
работка не может быть воспроизведена однозначно каждым препо-
давателем, то, как показал специально поставленный педагогический 
эксперимент, проектирование учебно-познавательной деятельности 
ведет к высокой стабильности успехов практически любого числа обу-
чающихся. 

В-третьих, существенная черта технологии обучения – процесс 
целеобразования. Если в традиционной методике проблема целей не 
особенно волнует как теоретиков, так и практиков, то при создании 
новых технологий обучения должно быть четко проведено диагности-
ческое целеобразование для объективного контроля качества усвое-
ния учащимися учебного материала. 

В-четвертых, благодаря представлению о предмете технологии 
обучения как проекте определенной педагогической системы можно 
сформулировать важный принцип разработки технологии обучения 
и ее реализации на практике – принцип целостности, который озна-
чает, что при разработке проекта будущей педагогической  системы 
любого из видов образования необходимо достичь гармонического 
взаимодействия всех элементов педагогической системы как по гори-
зонтали (в рамках одного периода обучения – семестра или учебного 
года), так и по вертикали на весь период обучения. При этом недопу-
стимо внесение изменений в один из элементов педагогической си-
стемы, не затрагивая соответствующей перестройкой другие. К при-
меру, изменяя цели обучения, оставляют неизменным его содержа-
ние и организационные формы обучения.  
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Сравнительный анализ технологического и методологического 
подходов показал преимущества технологии обучения в современ-
ных образовательных условиях. Методика преподавания является со-
ставляющим компонентом общей технологии с учетом необходи-
мого диагностирования и экономической стороны организации учеб-
ного процесса.  

 
Вопросы для самопроверки 

1. Какие условия в образовательных системах XX века способство-
вали возникновении феномена «педагогическая технология»? 

2. Какие этапы в развитии понятия педагогической технологии 
вам известны? Охарактеризуйте их, сравнив зарубежные и россий-
ские характеристики. 

3. Предложите несколько вариантов определения понятиям: «пе-
дагогическая технология», «технология обучения», «методика обуче-
ния»? 

4. Какие компоненты характерны для структуры педагогической 
технологии? Перечислите и кратко их охарактеризуйте. 

5. Сравните методический и технологический подход в организа-
ции педагогического процесса. Каковы достоинства и недостатки дан-
ных подходов?  

 
Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Изучите проблему становление и развития понятия «педагогиче-

ская технология». Укажите наиболее значимые характеристики поня-
тия в различные периоды развития. Заполните таблицу. 

 
Этапы развития понятия «педагогическая технология» 

Этап развития 
Авторы, представи-

тели направления 

Сущность рассматри-

ваемого понятия 

1 этап – 1940-е гг.  … … 

2 этап – 1950-60-е гг.  … … 

3 этап – 1970-е гг.  … … 

4 этап – 1980-е гг. … … 

Современный период … … 

 
Задание 2. 
Рассмотрите основные требования к методическому и технологиче-

скому подходу к организации процесса обучения. Заполните таблицу. 
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Сравнительный анализ методики и технологии обучения 

Критерии 
Методический  

подход 

Технологический 

подход 

Целевой компонент, целе-

полагание  

 

… 

… 

Прогностический и диа-

гностический компонент  

 

… 

… 

Алгоритмичность деятель-

ности педагогов и обучаю-

щихся 

 

… 

… 

Система методов обучения  

… 

… 

Система оценивания ре-

зультатов обучения 

 

… 

… 

Задание 3. 
Изучите критерии технологичности и эффективности педагоги-

ческого процесса. Определите между ними взаимосвязь.  
Задание 4. 
Составьте ранжированный по степени значимости список требо-

ваний к педагогической технологии. Разработайте презентацию.  
Задание 3. 
Представьте тематическую подборку статей по проблеме техно-

логического подхода к педагогическому процессу (3-4 публикации за 
последние 5 лет). Оформите аннотации публикаций. 

 
Литература 

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы: инновацияонно-про-
гностический курс: учебное пособие. – Казань: ЦИТ, 2005. – 499 с. 

2. Боголюбов В.И. Введение в педагогическую технологию: учеб-
ное пособие. – Пятигорск: ПГЛУ, 1996. – 233 с. 

3. Ильевич Т.П. Курс лекций по инновационным образователь-
ным технологиям: учебно-методическое пособие. – Тирасполь: Изд-
во ПУ, 2005. – 56 с. 

4. Ильевич Т.П. Инновационные педагогические технологии: тео-
ретические основы: учебное пособие. – Тирасполь, 2016. – 136 с. 

5. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2005. – 303 с.  

6. Сергеев А.В., Самойленко П.И., Удовиченко В.К. Лекционно-се-
минарские занятия по физике: Методика проведения / Под ред. Н.Д. 
Глухова, Ю.И. Дика. – М.: Высш. шк., 1991. – 146 с. 
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7. Современные образовательные технологии: учебное пособие / 
Под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

8. Эверстова В.Н., Винокурова С.З. Современные образователь-
ные технологии: учебное пособие. – Ульяновск, Зебра, 2019. – 80 с. 

 
4.2. МНОГООБРАЗИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Краткое содержание темы. 
Проблема классификации образовательных технологий. Разно-

видности образовательных технологий. Уровни педагогических тех-
нологий по Г.К. Селевко. Многообразие педагогических технологий 
на основе «критериального» похода (длительности, использования 
доминирующих принципов обучения, используемых методов и 
форм, ориентации на конечный результат, отнесения к преобладаю-
щему виду деятельности). Типы технологий, касающихся деятельно-
сти человека (педагогические, образовательные, социокультурные). 

Классификация В.В. Гузеева основана на организации обучения. 
Классификация педагогических технологий С.А. Смирнова, В.Ф. Ба-
шарина, В.П. Беспалько, Классификация Н.В. Буяновой и Н.Н. Ми-
хайловой по направлениям модернизации образования (педагогиче-
ские, с гуманизацией и демократизацией педагогических отноше-
ний; педагогические технологии, нацеленные на активизацию и ин-
тенсификацию деятельности учащихся; педагогические технологии, 
построенные на основе эффективности организации и управления 
процессом обучения). 

Краткие характеристики наиболее распространенных педагоги-
ческих технологий: традиционных, проектных, здоровьесберегаю-
щих, интерактивного и модульного обучения, информационно-ком-
муникационных и цифрового обучения, ТРИЗ и пр. 

 
Базовые понятия: педагогическая технология, классификация тех-

нологий, уровни педагогической технологии, критериальный под-
ход, характеристики технология обучения. 

План  
4.2.1. Разновидности педагогических технологий. 
4.2.2. Классификация педагогических технологий. 
4.2.3. Краткий обзор педагогических технологий. 
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4.2.1. Разновидности педагогических технологий 

Современная наука одной из причин многообразия существую-
щих определений понятия «педагогическая технология» считает тот 
факт, что каждый из исследователей рассматривает термин на раз-
личных структурных уровнях обучения. Таким образом и возникла 
проблема классификации образовательных технологий, которые 
представлены в работах В.Ф. Башарина, С.В.Игнатьева, В.А. Мале-
хина, Г.К. Селевко, В.Т. Фоменко и других.  

И.В. Абакумова и В.Т. Фоменко выделяют следующие разновид-
ности образовательных технологий: на уровне отдельных видов работ 
(технологии комментированного письма, технологии решения ка-
кого-то класса задач), на уровне урока и других форм обучения (тех-
нология проведения уроков интегрированного типа с участием не-
скольких преподавателей), на уровне педагогических систем (техно-
логия педагогической системы В.Ф. Шаталова), на уровне обучения в 
целом (общая технология обучения) [1]. 

Созвучны данной систематизации положения, представленные 
Г.К. Селевко, при этом автор употребляет педагогическую техноло-
гию на трех уровнях: 

1) общепедагогический (общедидактический): общепедагогиче-
ская (общедидактическая, общевоспитательная) технология характе-
ризует целостный образовательный процесс в регионе, в учебном за-
ведении, на определенной ступени обучения.  

Здесь педагогическая технология синонимичная педагогической 
системе: в нее включается совокупность целей, содержания, средств и 
методов обучения и даже алгоритм деятельности субъектов и объек-
тов процесса. 

2) частнометодический (предметный): частнопредметная педаго-
гическая технология употребляется в значении «частная методика». 
Это совокупность методов и средств для реализации определенного 
содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, 
класса. 

3) локальный (модульный): локальная технология представ-
ляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного 
процесса (отдельных видов деятельности – формирование поня-
тий, воспитание отдельных личностных качеств, установление но-
вых знаний, повторение и контроль, самостоятельная работа и 
др.)» [83]. 

Многообразие педагогических технологий позволяет выделить 
их в различные группы на основе «критериального» похода.  
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По критерию длительности в педагогическом процессе различа-
ются педагогические технологии урока, модуля, темы, дисциплины, 
специальности.  

По критерию использования доминирующих принципов обуче-
ния – интенсивные, модульные, гибкие, проблемные, развивающие.  

По критерию используемых методов и форм – мозговая атака, би-
нарный урок, гипертекст, деловая игра, конкретная ситуация, имитация, 
взаимный диктант, мнемотурнир, синтез мыслей, «круглый стол» и пр.  

По критерию ориентации на конечный результат – профессио-
нально ориентированные, личностно ориентированные, интелбил-
динговые, креативные, бодибилдинговые.  

По критерию отнесения к преобладающему виду деятельности – 
тренинговые, информационные, обучающие, контролирующие, ком-
пьютерные. 

В.П. Беспалько различает следующие виды педагогических тех-
нологий: 

1) классическое лекционное обучение (управление – разомкну-
тое, рассеянное, ручное);  

2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств 
(разомкнутое, рассеянное, автоматизированное);  

3) система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное);  
4) обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направлен-

ное, автоматизированное) – самостоятельная работа;  
5) система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) – 

групповые, дифференцированные способы обучения;  
6) компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизи-

рованное);  
7) система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) – ин-

дивидуальное обучение;  
8) «программное обучение» (цикличное, направленное, автомати-

зированное), для которого имеется заранее составленная программа.  
 

4.2.2. Классификация педагогических технологий 

Исследователи проблемы педагогических технологий (А.В. По-
номаренко и А.Г. Бермус) в аспекте личностно-ориентированной па-
радигмы и культурологического подхода в образовании различают 
три типа технологий, касающихся деятельности человека:  

– педагогические, функционирующие в системе «учитель–уче-
ник» и определяющие тенденции в развитии целей, содержания, 
средств и форм организации педагогического процесса; 
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– образовательные, функционирующие в системе управления, 
кадрового и научно-методического обеспечения образовательных 
процессов;  

– социокультурные, реализуемые в практике микрорегионов, в 
культурной сфере микрорайона и города в целом. 

Классификация В.В. Гузеева основана на организации обучения:  
– традиционные методики; 
– модульно-блочные технологии; 
– цельно-блочные технологии; 
– интегральные технологии. 
Классификация педагогических технологий С.А. Смирнова 

предполагает разделение на технологию: 
– занятия; 
– учебного предмета; 
– полного обучения. 
В.Ф. Башарин разделил педагогические технологии на теоретиче-

ские и методические, а по характеру применимости на практике вы-
делил три группы:  

– воспитания (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.П. Иванов, 
Н.М. Таланчук); 

– обучения (В.Ф. Шаталов, Н.П. Гузик, А.М. Матюшкин, И.Я. Лер-
нер); 

– общения (А.А. Леонтьев, Ш.А. Амонашвили). 
Классификация Н.В. Буяновой и Н.Н. Михайловой предполагает 

разделение педагогических технологий по направлениям модерниза-
ции образования следующим образом:  

1. Педагогические, с гуманизацией и демократизацией педагоги-
ческих отношений – технологии с процессуальной ориентацией, при-
оритетом личностных отношений, индивидуального подхода, не-
жестким демократическим управлением и яркой гуманистической 
направленностью содержания. К ним относятся: педагогика сотруд-
ничества, гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, си-
стема преподавания литературы как человекоформирующего пред-
мета Е.Н. Ильина и пр. 

2. Педагогические технологии, нацеленные на активизацию и ин-
тенсификацию деятельности учащихся – игровые, проблемные, тех-
нология обучения на основе опорных сигналов В.Ф. Шаталова, ком-
муникативное обучение Е.И. Пассова и пр. 

3. Педагогические технологии, построенные на основе эффектив-
ности организации и управления процессом обучения – технологии 
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дифференцированного обучения В.В. Фирсова, Н.П. Гузика; програм-
мированное обучение; технологии индивидуализации обучения А.С. 
Границкой, И. Унт; перспективно-опрежающее обучение с использо-
ванием опорных схем при комментируемом управлении С.Н. Лысен-
ковой; групповые и коллективные способы обучения И.Д. Первина, 
В.К. Дьяченко и др. [12]. 

 
4.2.3. Краткий обзор педагогических технологий 

Т.Н. Осинина представила типичные краткие характеристики 
наиболее распространенных педагогических технологий: традицион-
ных, проектных, здоровьесберегающих, интерактивного и модуль-
ного обучения, информационно-коммуникационных и цифрового 
обучения, ТРИЗ и пр. [58]. 

Традиционные технологии. Их основой является способ обучения, 
построенный на объяснении материала с помощью иллюстраций. 
Учитель особое внимание отводит изложению новой информации, 
которая подается в форме монолога. Следствием такого обучающего 
процесса является низкий уровень навыков общения учеников, что 
ведет к неумению выстроить полноценный развернутый ответ, ис-
пользуя собственное мнение. Плюсом такой технологии является чет-
кая организованность, системность в процессе обучения, применение 
наглядного материала.  

По мнению Г.К. Селевко традиционная педагогическая техноло-
гия представляет собой, прежде всего «авторитарную педагогику тре-
бований, ученье весьма слабо связано с внутренней жизнью ученика, 
с его многообразными запросами и потребностями, отсутствуют 
условия для проявления индивидуальных способностей, творческих 
проявлений личности. Авторитаризм процесса обучения проявля-
ется в: регламентации деятельности, принудительности обучающих 
процедур; централизации контроля; ориентации на среднего уче-
ника» [83]. 

Технологии интерактивного обучения – обучение в общении, кото-
рое подразумевает моделирование жизненных ситуаций, использо-
вание ролевых игр, совместное решение проблем на основе анализа 
обстоятельств и ситуаций.  

Технологии модульного обучения предполагают разделение учеб-
ного материала на информационные блоки-модули. Технология по-
строена на основе самостоятельной деятельности обучающихся, кото-
рые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обуче-
ния. Образовательными проблемами, которые решает модульное 
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обучение, являются следующие: формирование дидактических целей 
модульного обучения; реализация дидактических принципов про-
блемности, адаптативности, вариативности, наглядности, обратной 
связи в обучении; формирование оптимального содержания учеб-
ного материала; обеспечение эффективными дидактическими сред-
ствами; обеспечение комплексами контрольных заданий; эффектив-
ное управление учебным процессом. При этом, формирование учеб-
ного модуля предполагает: выделение главного и существенного в не-
обходимых элементах предметной области; опора содержания на 
главные понятия и методы предметной области; систематичность и 
логическая последовательность содержания учебных элементов; це-
лостность содержания модуля. 

Технологии проектного обучения – особая организация учебного про-
цесса, направленная на решение учениками учебных задач на основе са-
мостоятельного анализа информации, которая необходима для коррек-
тировки и обоснования поэтапной учебной деятельности, представле-
ния результата. В переводе с латинского языка «проект» означает «бро-
шенный вперед», т. е. замысел в виде прообраза объектов. При этом, на 
первое место в образовательном процессе выходят: деятельность (созда-
ние образа мира и познание его в контексте сотворения); личность, несу-
щая персональную ответственность за свои творения.  

Характерными чертами проектного обучения являются: про-
блемность, задаваемая альтернативностью, неоднозначностью изуча-
емого материала; диалогичность, стимулируемая наличием противо-
речий, множества решений, толкований; познавательность, проект 
охватывает фактологический и теоретический материал и обладает 
свойством обобщения конкретного; фактор мотивации, т.к. наилуч-
шим образом стимулирует учащихся к активному познанию, легко 
втягивает в учебный процесс, открывает возможность для каждого 
найти собственный интерес в предлагаемом исследовании, в творче-
ском задании, которое «по душе»; создает ситуацию успеха в обуче-
нии для каждого, актуализируя его витагенный опыт.  

Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) – перед учащи-
мися не только ставятся проблемы, но предлагаются инструменты 
для их решения, что помогает достижению успешности в решении 
проблемных задач. За основу взят проблемно-поисковый метод, ко-
торый сближает ТРИЗ с развивающим обучением.  

Здоровьесберегающие технологии – технологии, которые создают 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и раз-
вития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного 
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и физического здоровья всех субъектов образования (обучающихся, 
учителей и т. д.).  

Цифровые технологии – это уже не только инструмент, но и новая 
среда существования человека, предполагающая хранение и пере-
дачу образовательных ресурсов в цифровой форме. Данные техноло-
гии могут быть представлены цифровыми приложениями, платфор-
мами для онлайн-образования, массовыми открытыми онлайн-кур-
сами (MOOC) и др.  

Квест-технология – технология, основанная на сочетании проект-
ного метода и игровых технологий, которая заключается в продолжи-
тельном целенаправленном поиске, связанном с приключениями 
или игрой для решения образовательных задач и продвижения по 
сюжету. Веб-квест – это исследовательски-ориентированная деятель-
ность, в которой вся информация представлена с использованием 
Web-технологий. Веб-квест – это ролевая игра. Обучающиеся анали-
зируют информацию, преобразовывают ее, а затем демонстрируют 
знания материала в форме, побуждающей участников игры к его об-
суждению. Образовательный веб-квест – проблемное задание c эле-
ментами ролевой игры, для выполнения которого используются ин-
формационные ресурсы Интернета [58].  

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Охарактеризуйте уровни реализации педагогических техноло-
гий в образовании? 

2. Какие группы педагогических технологий выделил Г.К. Се-
левко? Охарактеризуйте их, приведите примеры технологий для каж-
дой группы. 

3. Перечислите виды педагогических технологий по В.П. Бес-
палько. На каком подходе основана данная видология? 

4. Перечислите направления модернизации в классификации пе-
дагогических технологий Н.В. Буяновой и Н.Н. Михайловой. Приве-
дите примеры педагогических технологий. 

5. Охарактеризуйте отдельные педагогические технологии, при-
меняемые в современном образовании. Ранжируйте их по периоду 
апробации в образовании.  

 
Компетентностно-ориентированные занятия. 
Задание 1. 
Изучите уровни применения педагогических технологий. Оха-

рактеризуйте их. Заполните таблицу. 
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Характеристика уровней педагогических технологий 

№ 
Уровень педагогической  

технологии 
Характеристика уровня 

1 … … 

2   

3   

Задание 2. 
Рассмотрите различные классификационные подходы, запол-

ните таблицу. 
Классификации педагогических технологий 

Классификационный 
подход 

Авторы 
Педагогические технологии, 

группы технологий 

… … … 

   

   

   

…   

Задание 3. 
Изучите краткие характеристики разнообразных педагогических 

технологий. Составьте понятийный словарь, состоящий из 10-12 ба-
зовых понятий. 

Задание 4. 
Подерите материал по проблеме классификации педагогиче-

ских технологий. Разработайте презентацию.  
Задание 5. 
Представьте тематическую подборку статей по проблеме класси-

фикации педагогических технологий (3-4 публикации за последние 5 
лет). Оформите аннотации публикаций. 
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6. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий [в 2 
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4.3. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ  

И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Краткое содержание темы 
Понятие «интеграция» Этапы развития идеи интеграции в обра-

зовании. Интегрированное содержание в современной педагогике 
(внутрипредметное, межпредметное, транспредметное).  

Опыт интегрированного обучения (Г.В. Боголепова, Ю.Г. Волков, 
А.Н. Дахин, Е.В. Квятковский, Н.Н. Ушаков) Модели ближней, сред-
ней и дальней межпредметной интеграции. Бинарный, или совме-
щенный урок. Результативность педагогического процесса и интегра-
ция в образовании. 

Педагогическая модель Маннгеймской системы образования. 
Типы учащихся (малоспособные, талантливые, обычные учащиеся). 
Термин «дифференциация обучения». Виды дифференциации (про-
фильная и уровневая). Виды содержания образования (общекультур-
ный, прикладной и профильный). Характер содержания образова-
ния (профильный, прикладной, общекультурный). Профильные 
направления обучения (гуманитарное, естественно-научное, физико-
математическое направление и пр.). 

 
Базовые понятия: педагогическая технология, интегрированное 

обучение, внутрипредметная интеграция, межпредметная интегра-
ция, дифференцированное обучение. 

План 
4.3.1. Интеграция в образовании: понятие и виды. 
4.3.2. Опыт интегрированного обучения. 
4.3.3. Сущность дифференцированного обучения. 
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4.3.1. Интеграция в образовании: понятие и виды 

В начале 1980-х годов понятие «интеграция» вошло в педагогику 
в качестве полноценной научно и практически значимой категории 
современной теории обучения и образования. 

Под термином «интеграция» (лат. integratio – восстановление, вос-
полнение; англ. integer – ученый) в современной науке понимается 
процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процес-
сами их дифференциации; состояние связности отдельных диффе-
ренцированных частей и функций системы; объединение в целое, 
единство каких либо элементов, восстановление единства. 

Ряд исследователей (Н.А. Беляева, А.Я. Данилюк, В.Т. Фоменко) 
определили несколько этапов развития идеи интеграции в образова-
нии. Так, первый этап приходится на период 1920-х годов, который ха-
рактеризуется проблемно-комплексным образованием на межпредмет-
ной основе. При этом комплексное (интегрированное) обучение стреми-
лось к предметоцентризму, что привело к развитию межпредметного 
образования. Второй этап приходится на 1950–1970-е годы, когда меж-
предметные связи стали рассматриваться как дидактическое средство 
повышения эффективности усвоения знаний, умений и навыков. Тре-
тий этап, приходящийся на 1980–1990-е годы, характеризуется един-
ством интеграции и предметности, их взаимодополняемостью.  

Интегрированное содержание в современной педагогике классифи-
цируется на внутрипредметное, межпредметное, транспредметное.  

Внутрипредметное содержание направлено на «стягивание мате-
риала» в крупные блоки, что приводит к изменению структуры учеб-
ного дня, при этом основной организационной единицей обучения 
становится учебный день (математики, истории и пр.), рассчитанный 
на крупный блок. Внутрипредметное содержание образования 
направлено на систематизацию материала в крупные блоки, что при-
водит к изменению структуры учебного дня, который становится ос-
новной организационной единицей обучения (например, «день исто-
рии», «день астрономии» и пр.). 

Межпредметное содержание предполагает взаимопроникнове-
ние разнохарактерных систем содержания. Межпредметное содер-
жание образования может быть реализовано в виде интегрированных 
курсов, интегрированных уроков и пр. 

Транспредметное содержание может выражаться в систематиче-
ском использовании таких общих положений, как фундаменталь-
ность статических (вероятностных) закономерностей, таких общих 
принципов, как принцип симметрии, его связь с законами сохране- 
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ния, принцип соответствия, принцип дополнительности, причино-
следственных связей  и пр. Транспредметное содержание может вы-
ражаться в систематическом использовании общих принципов (соот-
ветствия, причинно-следственных связей, хронологии, дополнитель-
ности), общенаучных понятий (система, структура, законы, законо-
мерности и пр.). 

Межпредметные связи сложны, множественны, аморфны, а ин-
тегрированный учебный курс представляет собой систему межпред-
метных связей, рассчитанный на обычного профессионала-предмет-
ника. Интегрированные курсы легко вписываются в предметную си-
стему обучения и не нарушают традиционного характера деятельно-
сти учителя: он продолжает вести свой предмет и дополнительно чи-
тает небольшие интегрированные курсы, расширяющие его предмет-
ную область. Таким образом, интегрированные курсы локальны, 
предметны, дидактически конкретны. 

 
4.3.2. Опыт интегрированного обучения 

Опыт интегрированного обучения, имеющийся в отечественной 
и зарубежной системах образования (Г.В. Боголепова, Ю.Г. Волков, 
А.Н. Дахин, Е.В. Квятковский, Н.Н. Ушаков, В.И. Федорова) позво-
ляют выделить модели образовательной интеграции. Различают мо-
дели ближней, средней и дальней межпредметной интеграции. 

И.С. Дышлюк отмечает, что ближняя и средняя межпредметная 
интеграция может охватывать взаимосвязанное изучение «близко-
родственных» предметных областей (например, «Литература» и «Ми-
ровая культура», «Математика» и «Информатика», «Экономика» и 
«География» и пр.). Данный вид интеграции похож на внутрипред-
метную интеграциею, при которой возникает необходимость объеди-
нения родственных тем и их блочное изучение. Средняя межпредмет-
ная интеграция охватывает предметные области, находящиеся в 
близлежащих образовательных областях. К примеру, предметная об-
ласть «Экология» (образовательная область «Естествознание») может 
иметь среднюю степень интеграции с предметными областями «Ма-
тематика» и «Информатика» (образовательная область «Матема-
тика») [23]. 

Когда вариативная часть содержания образования предполагает 
создание интегрированных курсов, в которые объединяются пред-
меты из удаленных образовательных областей и блоков, тогда целе-
сообразно использовать дальнюю межпредметную интеграцию. 
Дальняя межпредметная интеграция может быть реализована на 
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уровне взаимно-удаленных предметных и образовательных областей. 
Например, предметную область «Русский язык» (относится к образо-
вательной области «Филология») можно интегрировать с предме-
тами «Биология», «География», относящимися к образовательной об-
ласти «Естествознание». 

В методико-технологической области преподавания существует 
особый тип урочной интегрированной формы проведения учебного 
процесса – бинарный, или совмещенный урок. Н.М. Таланчук отме-
чает, что подобные уроки учителю целесообразно проводить, когда 
существуют глубокие межпредметные связи, когда знания материала 
одних предметов необходимы учащимся для понимания сущности 
изучаемого процесса или явления. Бинарные уроки проводят обычно 
два преподавателя, которые сообща решают общую образователь-
ную задачу. Результативность педагогического процесса обеспечива-
ется четкой содержательной согласованностью, когда каждый педагог 
действует не изолированно, разнопланово, а гармонично дополняя 
друг друга. 

В условиях реализации интегрированного подхода в разработке 
содержания образования учащиеся овладевают целостной системой 
знаний, позволяющей им оперативно адаптироваться в современных 
социокультурных условиях. 

 
4.3.3. Сущность дифференцированного обучения 

В зарубежной системе образования в начале ХХ века возникла пе-
дагогическая модель Маннгеймской системы образования, которая 
характеризовалась тем, что при сохранении классно-урочной формы 
организации обучения учащихся, в зависимости от их способностей, 
уровня интеллектуального развития и степени подготовки осуществ-
лялась дифференциация на слабых, средних и сильных учеников. Та-
ким образом, дифференциация обеспечивала индивидуальное вни-
мание к развитию личности каждого ученика и реальную педагоги-
ческую помощь и поддержку. 

В отечественной системе образования во второй половине ХХ столе-
тия утвердилась педагогическая категория «обучаемость учащихся». В 
психолого-педагогических исследованиях В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 
З.И. Калмыковой обучаемость рассматривалась как когнитивная (позна-
вательная, интеллектуальная) способность ученика, предопределяющая 
его индивидуальный темп продвижения в обучении. 

В то же время исследования показали, что существует три типа 
учащихся, различающихся по показателям обучаемости: 
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– малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее наме-
ченного уровня знаний и умений даже при больших затратах учеб-
ного времени; 

– талантливые (около 5%), способные обучаться в высоком темпе; 
– обычные учащиеся (около 30%), способности которых пропорци-

ональны затраченному учебному времени [4]. 
Под термином «дифференциация обучения» в российской педа-

гогике понимается взаимосвязанный комплекс организационно-ме-
тодических мероприятий, направленных на создание условий для оп-
тимального развития и образования школьников с учетом их способ-
ностей, психофизических возможностей и интересов, а также их го-
товности к школьному обучению. 

В современной дидактике различают различные виды дифферен-
циации: профильную (внешнюю) и уровневую (внутреннюю). 

Профильная дифференциация связана с различием в содержа-
нии каждого предмета в зависимости от целей его преподавания. 
Сущность ее заключается в том, что создаются различные программы 
для большинства учебных предметов, содержание которых зависит 
от цели каждого предмета, а также от категории обучаемых. В раз-
личных теоретических и прикладных разработках профильной диф-
ференциации преобладают трехуровневые структуры, в которых рас-
сматриваются три типа содержания образования: общекультурный, 
прикладной и профильный. 

Содержание образования рассматривается с трех позиций, как: 
– педагогическая модель социального заказа; 
– дидактическая модель учебного процесса; 
– учебный материал (программы, учебники, пособия). 
В профильной дифференциации используется педагогическая 

модель социального заказа. Содержание образования может носить 
характер: 

– профильный, если изучаемый предмет является непосред-
ственно зоной будущей профессиональной деятельности выпускника 
школы; 

– прикладной, если предмет станет инструментом будущей про-
фессиональной деятельности ученика; 

– общекультурный, если учебный предмет изучается только как 
элемент общечеловеческой культуры. 

Соответственно, содержание одного и того же предмета в классах 
или образовательных учреждениях различного профиля должно 
быть разным. Так, примером внешней дифференциации являются 
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гимназические и лицейские классы. В гимназических классах, со-
гласно традиции, особое внимание уделяется гуманитарным предме-
там и общекультурной подготовке учащихся (основы философии, ри-
торика, этика, не менее двух иностранных языков). Образование на 
уровне лицейских классов определяется профильными направлени-
ями обучения (гуманитарное, естественно-научное, физико-матема-
тическое направление и пр.). 

Уровневая (внутриклассная) дифференциация связана с глуби-
ной освоения фиксированного содержания или достижением раз-
личных уровней планируемых результатов обучения. Содержание 
минимального уровня должно определяться действующими образо-
вательными стандартами: федеральным и региональным (школь-
ным) в зависимости от того, в чьей компетенции находится предмет. 

Распространенной формой уровневой дифференциации явля-
ется выполнение учениками заданий различного уровня сложности, 
при этом усложнение происходит как за счет уже усвоенного матери-
ала, так и за счет усложняющихся видов работы, усиления уровня 
творческой активности. К примеру, на простом уровне ученикам 
предлагается прочитать параграф в учебнике, пересказать его, выде-
лив основные мысли; на более сложном уровне – прочитать пара-
граф, составить план к нему и систему проблемных вопросов или за-
дач, дать аннотацию или рецензию и пр. 

Нерешенными вопросами дифференцированного подхода к обу-
чению являются проблемы: обучения одаренных детей, создание 
профильных классов с углубленным изучением различных предме-
тов, проектирование системы усложняющихся заданий и т. д. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятиям: «интеграция», «дифференциа-
ция», «дифференцированное обучение», «интегрированное обуче-
ние». 

2. Какие виды интеграции вам известны? Охарактеризуйте их, 
приведите примеры. 

3. В чем сущность межпредметной интеграции? Приведите при-
меры межпредметной интеграции в области образования. 

4. Чем отличаются интегрированное и дифференцированное 
обучение? Сравните их по уровням и видам. 

5. Обозначьте проблемы и риски применения дифференциро-
ванного обучения в современном образовании?  
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Компетентностно-ориентированные задания. 
Задание 1. 
Перечислите авторов, чьи исследования раскрывают проблему 

реализации различных уровней и темпов усвоения учебного матери-
ала? 

Задание 2. 
Проанализируйте отрицательные и положительные стороны 

уровневой дифференциации. Заполните таблицу. 
Достоинства и недостатки дифференцированного обучения 

Уровневая дифференциация 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Исключается неоправданная 

«уравниловка» детей 

Деление детей по уровню развития не-

гуманно  

У учителя появляется возмож-

ность помогать слабому, уделять 

внимание сильному 

. . . ? 

. . .? Несовершенство диагностики приво-

дит к тому, что в разряд слабых пере-

водятся неординарные дети 

Повышается уровень Я-концеп-

ции: сильные утверждаются, сла-

бые избавляются от комплекса 

неполноценности 

Понижается уровень Я-концепции: 

. . .? 

Повышается уровень мотивации 

учения в сильных группах.  

. . .? 

. . .? Перекомплектование разрушает кол-

лективы детей 

 
Задание 3. 
Раскройте сущность дифференциации по интересам. Каковы его 

отрицательные и положительные аспекты. Заполните таблицу, ис-
пользуя указанные ниже ключевые фразы. 

Достоинства и недостатки дифференцированного обучения типа 
«дифференциация по интересам» 

Дифференциация по интересам 

Положительные стороны Отрицательные последствия 

Наилучшие условия для развития и 

реализации, задатков и способно-

стей ребенка 

Отсутствие точных и надежных 

способов  
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Удовлетворение … ребенка Интересы постоянно меняются 

… мотивации к учебе, самоопреде-

ление 

Излишняя целенаправленность ме-

шает… 

Возможно … природных задатков 

ребенка 

Отсутствие научных рекомендаций 

о …. 

Возможность использовать сензи-

тивные периоды в …  

Трудности …. 

 
Ключевые фразы: а) имеющихся интересов; б) наблюдения и отслежи-

вания развития личностных качеств; в) приобрести минимум необходи-
мых знаний и умений во всех областях; г) усиление; д) возрастание, с кото-
рого необходимо начинать дифференциацию; е) более раннее; ж) развитие 
личности. 

Задание 4. 
Подерите материал по применению дифференцированного под-

хода в образовательном процессе. Разработайте презентацию.  
Задание 5. 
Представьте тематическую подборку статей по проблеме инте-

грации в образовании (3-4 публикации за последние десять лет). 
Оформите аннотации публикаций. 
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4.4. ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Краткое содержание темы 
Истоки интерактивного обучения. Групповое взаимодействие и 

активное обучение. Интерактивное обучение. Особенности методиче-
ской организации интерактивного обучения. Обучение, погруженное 
в общение. Формы нетрадиционного обучения (дискуссии, игры-тре-
нинги, «эстафеты эрудиции», ролевая, деловая, имитационная, опе-
рационная игры и пр.). 

Распространенные формы интерактивного обучения (мозговой 
штурм, деловая игра, тренинг, дискуссия, круглый стол и пр.). Интер-
активная направленность деятельности педагогов. 

Сущность интерактивной технологии «Работа в команде». Ко-
мандно-игровая деятельность. Дидактическая игра. Технология обу-
чения «Ажурная пила». Методика обучения «мозгового штурма». Де-
ловые игры и их методико-технологические особенности. Методика 
игры «Компетентность». Методика учебной игры «НИЛ». Методика 
учебной игры «Точка зрения». Технологическая схема активного обу-
чения (подготовка, проведение групповой работы; анализ и обобще-
ние). 

 
Базовые понятия: гештальт-технологии, взаимодействие, активное 

обучение, интерактивность, интерактивное обучение. 
План 

4.4.1. Понятие активного и интерактивного обучения. 
4.4.2. Технологические характеристики интерактивного обуче-

ния. 
4.4.3. Интерактивное обучение как разновидность игровых техно-

логий. 
 

4.4.1. Понятие активного  

и интерактивного обучения 

Интерактивными сегодня называют средства и устройства, кото-
рые обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса. Истоки интерактивного обучения за-
ложены в методах и приемах работы психотерапевтических групп: 
гештальт-группы, арт-терапии, группы встреч, психотренинги и пр. 
Таким образом, групповое решение проблем в психотерапии подска-
зало эффективное использование активных и интерактивных мето-
дов в обучении. 
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Групповое взаимодействие характеризуется тем, что группа по 
отношению к каждому ее члену заменяет весь окружающий мир, тем 
самым соблюдается принцип погружения в среду (языковую, куль-
турную, учебную). Е.В. Коротаева отмечает, что смысл групповой ра-
боты заключается в том, что приобретаемый в специально созданной 
среде опыт человек смог перенести во внешний мир и успешно ис-
пользовать его. Интерактивное обучение изменяет привычные, транс-
лирующие (придаточные) формы на диалоговые, основанные на вза-
имопонимании и взаимодействии [41].  

Автор представляет также особенности методической организа-
ции интерактивного обучения: нахождение проблемной формули-
ровки темы занятия; организация учебного пространства, располага-
ющего к диалогу; мотивационная готовность учащихся и педагога к 
совместным усилиям в процессе познания; создание специальных си-
туаций, побуждающих школьников к интеграции усилий для реше-
ния поставленной задачи; выработка и принятие правил учебного со-
трудничества для школьников и педагога; использование «поддержи-
вающих» приемов общения; оптимизация системы оценки процесса 
и результата совместной деятельности; развитие общегрупповых и 
межличностных навыков анализа и самоанализа. 

Следовательно, интерактивное обучение – это специально органи-
зованный процесс познания, основанный на диалоговых формах вза-
имодействия участников образовательного процесса. Это обучение, 
погруженное в общение, когда у обучающихся формируются навыки 
совместной деятельности. 

В образовательной практике имеет место использование отдельных 
форм активного обучения: дискуссии, игры-тренинги, «эстафеты эруди-
ции», ролевая, деловая, имитационная, операционная игры и пр. 

Дискуссия – это форма занятий, формирующая культуру веде-
ния научного спора по правилам, когда решаются отдельные про-
блемы. Дискуссия имеет целью развитие у школьников способности 
грамотно излагать и отстаивать свою точку зрения, реализовывать 
способности к логике и аргументации, вырабатывать терпение и ува-
жение к мнению участников спора. 

Игры-тренинги – форма психолого-педагогического взаимодей-
ствия, при которой учащиеся выполняют учебную работу в виде иг-
ровой деятельности, что способствует актуализации и расширению 
их субъектного опыта. 

«Эстафета эрудиции» – форма организации обучения, при кото-
рой развиваются коммуникативные умения в условиях групповой  
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поисковой деятельности, умения действовать в условиях состязатель-
ности и здоровой учебной конкуренции. 

Ролевая игра – процесс создания игрового мира с погружением в 
него игрока как самостоятельной личности. Ролевые игры является 
важным средством воспитания и самовоспитания личности, оказыва-
ющим влияние не только на игровой, но и на реальный мир (И.А. 
Озеркова). 

Операционная игра определяется как занятие, целью которого 
является выполнение специфических операций в смоделированной 
трудовой ситуации в социокультурной среде, что служит основой 
формирования необходимых профессиональных навыков и умений. 
В основе деловой игры лежит поиск решения некоторой проблемы, 
представленной обучаемым путем моделирования жизненной ситу-
ации, в которой каждому из участников отведена определенная роль 
(А.В. Слива, В.Н. Фокина, Т. Ю. Фокина). 

В педагогической практике наиболее распространенными фор-
мами интерактивного обучения являются: мозговой штурм, деловая 
игра, тренинг, дискуссия, круглый стол и пр. Интерактивная направ-
ленность деятельности педагогов требует от них особой ответственно-
сти и принятия обязательств по активизации и актуализации про-
цесса обучения, развивающего возможности обучающихся, позволя-
ющего применять результаты учебного процесса в профессиональ-
ной сфере, каждодневном мышлении и поведении. 

 
4.4.2. Технологические характеристики  

интерактивного обучения 

Рассмотрим технологические характеристики некоторых форм 
интерактивного учебного взаимодействия, представленные в методо-
логической форме в работах Е.С. Полат, П.Е. Решетникова, Г.К. Се-
левко.  

Сущность интерактивной технологии «Работа в команде» заклю-
чается в организации коллективной творческой деятельности, само-
стоятельной работы каждого члена группы и их активного взаимо-
действия друг с другом и преподавателем. Группа обучающихся раз-
бивается на команды по 3–4 человека. Задание, как правило, одинако-
вое для всех – задача, серия задач, рассмотрение проблемы, эвристи-
ческой ситуации и пр. 

Командно-игровая деятельность сопровождается объяснением 
нового материала (задания), организацией коллективно-индивиду-
альной работы. Дидактическая игра в педагогике понимается как 
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процесс упрощенного моделирования, имитации действительности 
и активизации взаимодействия участников с целью обучения, разви-
тия, формирования деловых навыков и возможностей обучаемых. 
Собственно взаимодействие в данной технологии происходит в 
форме обсуждения проблем: либо по частям (каждый обучающийся 
отвечает за часть учебного материала), либо по «вертушке» (каждое 
последующее задание выполняет следующий обучающийся). 

Технология обучения «Ажурная пила» предусматривает работу 
обучающихся группами по 4–5 человек. Все работают над одним и 
тем же материалом, при этом, каждый член группы получает под-
тему, которую он тщательно разрабатывает и становится в ней экс-
пертом. Обсуждение проводится в виде «встреч экспертов» из разных 
групп. Затем эксперты возвращаются в свои группы и обучают всему 
тому, чему научились сами в первичном обсуждении проблем (взаи-
мообучение). Члены команды делают краткие записи в тетрадях. В 
конце занятия команды на конкурсной основе отчитываются друг пе-
ред другом и преподавателем, при этом каждый обучающийся дол-
жен быть готов ответить на любой вопрос учителя по изучаемой теме. 
Отличившаяся команда получает высший балл, который позволяет в 
последующем оценить обучающихся по модульной системе. Может 
иметь место контрольный срез, который содержит одинаковые для 
всех задания для проверки и самопроверки. 

Сущность «мозгового штурма» заключается в создании гумани-
стического типа взаимодействия с целью нахождения альтернатив-
ного решения открытых проблем. В учебном «мозговом штурме» мо-
гут участвовать 20–25 человек, которые делятся на четыре группы: «Ге-
нерация идей», «Критика идей», «Защита идей» и «Принятие реше-
ний». Каждая одноименная группа обучающихся (5–6 человек) выби-
рает спикера, который отчитывается за группу.  

Правилами-ограничителями для участников «мозгового 
штурма» могут служить следующие рекомендации.  

1. На первом этапе штурма критика неприемлема: никакой кри-
тики! 

2. В каждой группе выбирается ведущий, который следит за вы-
полнением правил. Он может акцентировать внимание на той или 
иной интересной идее. 

3. В группе избирается секретарь, чтобы фиксировать возникаю-
щие идеи (ключевые слова, схемы и пр.). 

4. Время для обсуждения, а затем для презентации идей каждой 
группы ограничено в пределах 10 минут. 
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Обсуждение проходит в четыре этапа: создание банка идей, кри-
тика, защита и экспертиза идей (принятие решения). Оценка резуль-
татов учебной активности обучающихся осуществляется в виде рей-
тинг-контроля (самотестирования и взаимооценивания). 

 
4.4.3. Интерактивное обучение  

как разновидность игровых технологий 

В аспекте затрагиваемых проблем организации нетрадицион-
ного обучения интересными видятся деловые игры, предлагаемые 
А.А. Гином: игра «Компетентность», игра «НИЛ», игра «Точка зре-
ния» [14].  

Рассмотрим их методико-технологические особенности. 
Методика игры «Компетентность» состоит в том, что участники 

игры делятся на: конкурентов (две команды), нанимателей (группа 
учеников, определяющих победителя); а также в качестве участника 
выступает арбитр, роль которого выполняет учитель. До игры: учи-
тель знакомит класс со схемой игры; формируются команды, опреде-
ляется состав фирмы-нанимателя. Во время игры: учитель задает про-
блему; команды придумывают друг для друга по пять заданий (тип 
заданий заранее регламентируется учителем); команды поочередно 
дают друг другу задания; соперник их выполняет, а если не справля-
ется, задающая вопрос команда сама отвечает на него; фирма-нани-
матель оценивает каждое задание по пяти- или десятибалльной 
шкале; наниматели совещаются и принимают решение о принятии 
на работу соискателя; в заключении учитель делает анализ, обращая 
внимание на допущенные ошибки. 

Методика учебной игры «НИЛ» заключается в том, что в качестве 
участников выступают группа или несколько групп учеников – изоб-
ретатели (исследователи, решатели); учитель в качестве задачедателя 
а также в качестве приемной комиссии (с несколькими учениками). 
До игры учитель готовит задания (творческие, проблемные). Во время 
игры: группы решают задачи, при этом педагог выступает как кон-
сультант; группы обрабатывают результат (обсуждают план доклада, 
готовят плакат, выбирают спикера, который будет представлять ре-
зультаты); спикер группы докладывает результат группового реше-
ния классу; приемная комиссия анализирует результаты, принимает 
решения. Если задача имеет контрольное решение, учитель может 
рассказать его классу. 

Методика учебной игры «Точка зрения» предполагает разделе-
ние аудитории учащихся на группы – оппоненты (группы учеников, 
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отстаивающих определенную точку зрения) и наблюдатели (учи-
тель с несколькими помощниками). До игры учитель заранее объяв-
ляет тему спора и снабжает учащихся необходимыми знаниями, 
фактами. Во время игры: две группы учеников доказывают друг 
другу две противоположные точки зрения; группа наблюдателей 
оценивает, кто был логичнее, убедительнее, соблюдал культуру 
спора и пр. 

Анализируя и обобщая опыт организации и проведения инди-
видуально-группового взаимодействия, мы можем представить об-
щую технологическую схему в виде трех этапов: 

– подготовка (разработка плана, общее описание, материальное 
обеспечение, постановка проблемы, инструктаж, распределение ро-
лей, формирование групп, консультирование); 

– проведение групповой работы (работа с источниками, тренинг, 
выступления групп, защита результатов, работа экспертов); 

– анализ и обобщение (вывод из игры, анализ и рефлексия, 
оценка и самооценка работы, выводы и рекомендации). 

Изложенное предполагает соблюдение отдельных принципов 
интенсивного и эффективного педагогического взаимодействия: гу-
манистическая направленность, творчество, диагностичность, опере-
жающий характер взаимодействия, равенство в общении и партнер-
ство в деятельности, эмоциональная вовлеченность субъектов образо-
вания. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Рассмотрите во взаимосвязи друг с другом следующие поня-
тия: «взаимодействие», «групповое общение», «интерактивность», 
«активное обучение», «интерактивное обучение». 

2. Перечислите основные характеристики активного обучения. 
Охарактеризуйте их, приведите примеры. 

3. В чем разница между интерактивным взаимодействием в он-
лайн и оф-лайн обучении? Приведите примеры из образовательной 
практики. 

4. Перечислите виды технологий интерактивного обучения. 
Сравните их характеристики. Какой формат активного обучения яв-
ляется общим среди всех известных вам технологий интерактивного 
обучения? 

5. Обозначьте проблемы применения активного обучения в со-
временном образовании?  
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Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
Изучите опыт применения активного обучения в современном 

образовании. Выделите общие признаки и сходства с интерактив-
ными технологиями обучения. Оформите выводы в виде 3-4 тезисов. 

Задание 2. 
Проанализируйте отрицательные и положительные стороны 

применения технологий интерактивного обучения. Заполните таб-
лицу. 

Достоинства и недостатки  
технологий интерактивного обучения 

Технология 
Краткая  

характеристика 
Достоинства Недостатки 

Работа в 

группе 

… … … 

Ажурная пила    

Мозговой 

штурм 

   

 
Задание 3. 
Составьте мини-словарь по основам активного обучения. 
Задание 4. 
Подерите материал по проблеме применения интерактивного 

обучения в образовательном процессе. Разработайте презентацию.  
Задание 5. 
Представьте тематическую подборку статей по методикам актив-

ного обучения (3-4 публикации за последние десять лет). Оформите 
аннотации публикаций. 
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4.5. ТЕХНОЛОГИИ АВТОРСКИХ ШКОЛ 

 
Краткое содержание темы 
«Инновационная школа», «авторская школа». Феномен иннова-

ционной образовательной практики. Инновационный опыт И.Г. Пе-
сталоцци, С. Френе, Я. Корчака, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, М. 
Мотессори, Р. Штейнера, Л.Н. Толстого, В.Н. Сороки-Росинского и 
В.А. Сухомлинского и др. Критерии авторских школ. 

Адаптивная школа (школа адаптирующей педагогики). Адап-
тивное обучение. Виды образовательной адаптации. Дифференциро-
ванные цели адаптивного педагогического процесса. Компенсирую-
щее обучение. Безопасность физического и нервно-психического здо-
ровья обучающихся. Реабилитационное пространств о школы.  

Агрошкола А.А. Католикова. Коммуна А.С. Макаренко. Струк-
тура агрошколы. Материальная база Агрошколы (городская и приго-
родная часть). Целевые ориентиры агрошколы. Профессиональная 
ориентация. Воспитание христианской веры.  

Школа самоопределения А.Н. Тубельского. Принципы школы 
А.Н. Тубельского (личностный смысл учебы, межпредметные погру-
жения, рефлексия, творческий экзамен как открытое соревнование, 
культурное взаимодействие ребят разных возрастов и самоуправле-
ние). Особое образовательное пространство. Педагогическая деятель-
ность как искусство и исследование. 

Школа диалога культур. Диалог как форма и способ обучения, а 
также сущностная методологическая характеристика всего образова-
ния. Цели Школы диалога культур. Формирование диалогического 
сознания. Мифологизация сознания ребенка. Функции диалога в 
школе. Структура Школы диалога культур.  

 
Базовые понятия: авторская школа, инновация, инновационная 

школа, адаптивное обучение, инновационный педагогический опыт. 
План 

4.5.1. Понятие авторской школы. 
4.5.2. Школа адаптирующей педагогики.  
4.5.3. Агрошкола А.А. Католикова.  
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4.5.4. Авторскаяй Школа самоопределения.  
4.5.5. Школа диалога культур как инновационная школа. 
 

4.5.1. Понятие авторской школы 

«Инновационная школа» и (или) «авторская школа» – ориги-
нальное и экспериментальное учебно-воспитательное учреждение в 
истории педагогики. 

Понятие «авторская школа рассматривается как:  
– «феномен инновационной образовательной практики в России 

в конце XX века, экспериментальное образовательное учреждение, 
деятельность которого строится на основе ведущих психолого-педа-
гогических и (или) организационно-управленческих концепций; 

– учреждение, где реализуются отдельные идеи и цельные кон-
цепции какого-либо педагога или группы учителей; 

– экспериментальное учебно-воспитательное учреждение, деятель-
ность которого основана на ведущей психолого-педагогической концеп-
ции, разработанной автором или авторским коллективом» [99]. 

Авторскими школами были воспитательные заведения И.Г. Пе-
сталоцци, С. Френе, Я. Корчака, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, а 
также школы М. Мотессори, Р. Штейнера, Л.Н. Толстого, В.Н. Со-
роки-Росинского и В.А. Сухомлинского и др. [8].  

Таким образом, авторской (инновационной) школой называется 
учебно-воспитательное заведение, деятельность которого построена 
на оригинальных (авторских) идеях и технологиях и представляет со-
бой новую образовательную практику.  

Критерии авторских школ: 
1. Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и ги-

потез относительно организации педагогического процесса.  
2. Альтернативность: отличие каких-либо из основных компонен-

тов учебно-воспитательного процесса (целей, содержания, методов, 
средств и др.) от традиционных, принятых в массовой школе.  

3. Концептуальностъ учебно-воспитательного процесса: сознание 
и использование в авторской модели философских, психологических, 
социально-педагогических или других научных оснований.  

4. Системность и комплексность учебно-воспитательного про-
цесса.  

5. Социально-педагогическая целесообразность: соответствие це-
лей школы социальному заказу.  

6. Наличие признаков или результатов, определяющих реаль-
ность и эффективность авторской школы.  
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4.5.2. Школа адаптирующей педагогики  

(Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде) [83]. 

Адаптивная школа (школа адаптирующей педагогики) – это 
школа, где должно быть место каждому ребенку вне зависимости от 
его индивидуальных психофизических особенностей и склонностей. 

При сохранении классно-урочной системы организации обуче-
ния учащиеся, в зависимости от их способностей, уровня интеллекту-
ального развития и степени подготовки, распределялись по классам 
на слабых, средних и сильных. 

Виды адаптации: 
– адаптация школы к ребенку, к его возрастным и индивидуаль-

ным особенностям; 
– адаптация ребенка к школе обеспечивается тем, что его при-

знают субъектом обучения; 
– адаптация выпускника к жизни осуществляется путем его соци-

ального закаливания.  
Дифференцированные цели адаптивного педагогического про-

цесса:  
–траектория продвинутого (гимназическо-лицейского) образова-

ния; 
– траектория базового стандарта; 
– траектория компенсирующего обучения.  
Компенсирующее обучение – это создание вокруг ребенка реабили-

тирующего пространства, в котором компенсируются недостатки 
школьного образования семейного воспитания, устраняются наруше-
ния работоспособности и произвольной регуляции деятельности, охра-
няется и укрепляется физическое и нервно-психическое здоровье. 

Компенсирующие элементы реабилитационного пространства: 
педагогическая любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, чело-
веческое тепло и ласка); понимание детских трудностей и проблем; 
принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его недостатками; 
сострадание, участие, необходимая помощь, обучение элементам са-
морегуляции (учись учиться, учись владеть собой). 

 
4.5.3. Агрошкола А.А. Католикова.  

Авторская Школа самоопределения (А.Н. Тубельский) [83]. 

Агрошкола А.А. Католикова представляет собой школу полного 
дня, режим и организация в которой построены во многом по анало-
гии с коммуной А.С. Макаренко. В школе-интернате воспитываются 
около 300 детей с 2 до 18 лет (г. Сыктывкар, Республика Коми). 
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Структура агрошколы. Материальная база Агрошколы состоит 
из городской и пригородной части. 

Пригородная круглогодичная база отдыха и труда представляет 
учебно-опытное хозяйство. Территория центральной базы учебно-
опытного хозяйства 30 га; пахотных земель около 1 га; лесное хозяй-
ство (около 700 га), ботанико-зоологический заказник «Межадор-
ский». Детский городок включает учебные и спальные помещения, 
два клуба, баню с сауной, просторную столовую, гаражи, вело- и мо-
токлассы, ангары для техники (18 тракторов), станцию ГСМ, водона-
порные башни, теплицы, животноводческие помещения. 

Целевые ориентиры агрошколы: 
– воспитание потребности в труде, осознанного, творческого от-

ношения к нему; 
– развитие значимых для технологической деятельности психо-

физиологических функций организма, профессионально важных ка-
честв личности, общих способностей;  

– создание оптимальных условий для овладения учащимися со-
временными знаниями в экономике; 

– формирование гибких умений, позволяющих учащимся 
быстро осваивать новые виды труда, самостоятельности, инициатив-
ности, предприимчивости; 

– профессиональная ориентация;  
– воспитание христианской веры.  
Школа самоопределения А.Н. Тубельского – комплексное обра-

зовательное учреждение, в котором обучение и воспитание детей с 3 
до 17 лет сочетается с работой по созданию и апробации личностно-
ориентированного содержания образования. 

Принципы школы А.Н. Тубельского. 
1. Личностный смысл учебы (личностно ориентированное обра-

зование). 
2. Межпредметные погружения.  
3. Рефлексия. 
4. Творческий экзамен как открытое соревнование. 
5. Культурное взаимодействие ребят разных возрастов и само-

управление. 
6. Особое образовательное пространство: пространство, напол-

ненное людьми, различными материальными объектами для пробы 
сил, вещами и символами, имеющими культурный смысл. 

7. Педагогическая деятельность как искусство и исследование: по-
добно ребенку, выходящему в личностное развитие после того, как он 
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научается задавать вопросы самому себе и про себя, учитель должен 
критически оценивать свой предмет, свой профессиональный опыт. 

 
4.5.4. Школа диалога культур  

как инновационная школа [83] 

В основе школы диалога культур лежат идеи М.М. Бахтина о 
внутреннем диалоге, положения В.С. Библера о философской  
логике культуры, результаты исследований С.Ю. Курганова и других 
последователей данной системы обучения. Идеи Школы диалога 
культур развивались и реализовывались в ходе экспериментальной 
практики, начиная с 1980-х годов в ряде учебных заведений: школе 
«Универс» г. Красноярска, гимназии «Умка» г. Новосибирска, школе 
«Диалог» г. Томска, Московском культурологическом лицее.  

Диалог в данной школе не столько форма или способ обучения, 
сколько сущностная методологическая характеристика всего образо-
вания. Ученик проживает в ходе своего образования основные этапы 
развития человечества, ведя с ними диалог с позиций современности 
(соотношение филогенеза и онтогенеза). 

Цели Школы диалога культур: 
1. Формирование у детей диалогического сознания, свободного от 

монокультурного восприятия действительности (отсутствие одно-
значности).  

2. Мифологизация сознания ребенка. Построение содержания 
образования на основе не сводимых друг к другу культур.  

3. Многоголосье мира (мир не един в своем проявлении, у каж-
дого ребенка тоже есть внутреннее многоголосье) и полифонический 
слух – умение слышать как минимум две точки зрения.  

Функции диалога в школе: 
а) диалог – форма организации обучения,  
б) диалог – организация самого содержания изучаемых наук.  
Диалог выступает как форма организации обучения и как орга-

низация содержания изучаемых наук. Ученик оказывается в проме-
жутке культур, что требует наличия от него собственного видения, 
свободного от монокультурного восприятия действительности. Диа-
лог не есть проявление противоречий, а сосуществование и взаимо-
действие никогда не сводимых в единое целое сознаний.  

Структура Школы диалога культур. Структура школьного обуче-
ния 1–2 классы: Обучение строится вокруг «точек удивления», кото-
рые в дальнейшем становятся для детей предметами разноречия и 
диалогов. «Точки удивления» обозначаются в виде загадок числа, 
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слова, явлений природы, момента истории, сознания человека, пред-
метного орудия. Межвозрастные диалоги со старшими классами. 

3–4 классы: Античная культура во всей совокупности ее форм. Но 
это не «погружение» ученика в античность с потерей его «всенаходи-
мости», а диалог с ней. Эйдетическое (образное мышление.  

5–6 классы: Культура средневековья. Причащающее средневеко-
вое мышление.  

7–8 классы: Культура нового времени, Возрождения. Рационали-
стическое мышление, разум – это все.  

9–10 классы: Культура современности. Релятивизм (отсутствие 
единой картины мира).  

11 класс: Специальный диалогический класс.  
Особенности урока-диалога:  
1. Переопределение общей учебной проблемы каждым учени-

ком. Порождение им своего вопроса.  
2. Смысл занятий в постоянном воспроизведении ситуации уче-

ного незнания, сгущения учеником своего видения проблемы.  
3. Выполнение мысленного эксперимента в пространстве образа, 

выстроенного учеником. Цель: не решить проблему, а углубить ее, 
вывести на вечные проблемы бытия.  

4. Позиции учителя: выслушивает все варианты решения про-
блемы, помогает в проявлении разных логик. 

5. Позиция ученика: оказывается в промежутке культур, что тре-
бует наличия от него собственного видения.  

Обучение строится на основе не учебников, а текстов-первоисточ-
ников.  

Форма уроков-диалогов вполне успешно применима не только в 
рамках концепции Школы диалога культур, но и в других системах 
обучения, ориентированных на творческую самореализацию детей 
по отношению к содержанию образования и развитию коммуника-
тивных компетентностей. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определения понятиям: «авторская школа», «инноваци-
онная школа».  

2. Какие траектории обучения применяются в школе адаптиру-
ющей педагогики Е.А. Ямбурга? В чем особенности компенсирую-
щего обучения в школе адаптирующей педагогики?  

3. Прокомментируйте теоретические и методические основания 
организации агрошколы А.А. Католикова. 
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4. Перечислите педагогические принципы школы самоопределе-
ния А.Н. Тубельского.  

5. Опишите организационно-педагогическую структуру Школы 
диалога культур.  

 
Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
Изучите опыт организации авторских или инновационных школ 

в вашем городе. Кратко опишите цели и принципы инновационных 
идей. Оформите выводы об успешности данного опыта в виде 3-4 те-
зисов. 

Задание 2. 
Проанализируйте опыт инновационных (авторских школ). Си-

стематизируйте информацию в виде таблицы.  
Технологии авторских школ 

Автор инноваци-

онного проекта 

Название  

школы 

Методические особенности  

организации педагогического 

процесса в школе 

Е.А. Ямбург,  

Б.А. Бройде 

Адаптивная 

школа 
… 

   

   

   

Задание 3. 
Составьте мини-словарь по проблемам организации авторских 

школ. 
Задание 4. 
Подерите материал по проблеме апробации опыта авторских 

школ. Разработайте презентацию.  
Задание 5. 
Представьте тематическую подборку статей по инновационным 

школам России (3-4 публикации за последние десять лет). Оформите 
аннотации публикаций. 
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4.6. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

 
Краткое содержание темы 
Практика как компонент познавательной деятельности человека. 

Структура практики. Понимание «образовательных практик». Опи-
сание образовательной практики. Примеры инновационных образо-
вательных практик («Школа диалога культур» В.С. Библера и С.Ю. 
Курганова, «Мыследеятельностная педагогика» Ю.В. Громыко, «Ком-
муникативная дидактика» Ю.Л. Троицкого, «Драмогерменевтика» 
В.М. Букатова и др.).  

Направления инновационных изменений образования. Иннова-
ционные образовательные практики как «горизонтальные новше-
ства». Сущность и направленность инновационных практик образо-
вания. Технологичность процесса обучения. Практики смешанного 
обучения, массовые открытые онлайн курсы (МООК). Инновацион-
ные проекты. Особенности инновационного процесса. 

Компоненты инновационной образовательной практики. Ана-
лиз инновационной образовательной практики. Процесс изучения, 
обобщения и распространения педагогического опыта. Управление 
инновационной педагогической деятельностью. 

 
Базовые понятия: педагогический опыт, образовательный про-

цесс, инновационная практика, изучение передового педагогического 
опыта, внедрение инновационного опыта. 

План 
4.6.1. Понятие образовательной практики 
4.6.2. Образовательные практики как инновации 
4.6.3. Технология изучения передового педагогического опыта 

 
4.6.1. Понятие образовательной практики 

Практика является компонентом познавательной деятельности 
человека, она формирует самого познающего субъекта, строй, содер- 
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жание и направление его мышления. «Практика – это особого рода 
социальная связь, обеспечивающая не только накопление человече-
ского опыта, но и его трансляцию от поколения к поколению, от 
эпохи к эпохе» [100].  

Практика обычно понимается как систематическая, многократно 
повторяющаяся деятельность, как соединение такого рода деятельно-
сти многих индивидов [59]. Таким образом, практика – деятельность 
субъекта, направленная на освоение и преобразование материальных 
и идеальных объектов социального опыта; акт созидания актуальных 
ценностей; процесс детерминирования мышления.  

В структуру практики традиционно включаются: цель, как иде-
альное, мысленное, образное представление результата; собственно 
целесообразная деятельность; объект (предмет), на который направ-
лена деятельность; субъект, совершающий деятельность; средства до-
стижения цели.  

Понимание «образовательных практик» (во множественном 
числе) отличается от понимания «образовательной практики» (в 
единственном числе). Образовательная практика в традиционном по-
нимании обозначает деятельность образования и условия, ее обеспе-
чивающие. Соответственно, образовательная практика включает ряд 
теоретических положений, на которых она строится (например, си-
стемно-деятельностный подход, единое образовательное простран-
ство, классно-урочная система); совокупность социальных институ-
тов, в которых реализуется (например, общеобразовательные органи-
зации, организации дополнительного образования); педагогов и уча-
щихся, задействованных в реализации образовательной практики.  

В понимание образовательной практики входят институциона-
лизированные феномены, определяющие характер, законы, норма-
тивы образовательной деятельности. Существует ряд характеристик, 
особенностей, свойств образовательной практики. Для каждого этапа 
развития школы они свои. Например, на современном этапе – это 
наличие единого образовательного стандарта, направленность на 
формирование ключевых компетенций на уровне общего среднего 
образования и профессиональных – на уровне среднего и высшего 
профессионального, широкое применение информационных и ком-
муникационных технологий, организация активной групповой дея-
тельности обучающихся и пр.  

Описание образовательной практики дает целостную картину. В 
качестве примера инновационных образовательных практик можно 
привести «школу диалога культур» (В.С. Библера, С.Ю. Курганова), 
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«мыследеятельностную педагогику» (Ю.В. Громыко), «коммуника-
тивную дидактику» (Ю.Л. Троицкого), «драмогерменевтику» (В.М. 
Букатова) и др.  

 
4.6.2. Образовательные практики как инновации 

Инновационные образовательные практики характеризуются 
разной степенью локализации (от отдельных методик в учебном про-
цессе до полностью выстроенной системы образовательной деятель-
ности в образовательной организации), которые имеют ряд отличий 
от официально принятых нормативов, однако, не противоречат им. 
Отметим, что под инновациями мы понимаем новшества, вводимые 
в образовательный процесс.  

Если рассмотреть существующие новшества, то можно выделить 
два направления инновационных изменений образования.  

Одно направление – это новшества, идущие как бы сверху вниз, 
от органов управления образованием (к примеру, стандартизация об-
разования, введение ЕГЭ); и снизу вверх – начинающиеся с инициа-
тивы учителей, научных разработок, и поднимающиеся до норматив-
ного уровня, включающего обязательные предписания для исполне-
ния всеми педагогическими коллективами. В качестве примеров 
можно вспомнить системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова и Л.В. Занкова, которые в советское время функциони-
ровали наряду с традиционной системой с полным нормативным 
обеспечением; назвать проектную деятельность, которая нашла отра-
жение в образовательных стандартах после того, как активно распро-
странилась в школьной реальности. 

Второе направление – новшества, распространяемые горизон-
тально, от педагога к педагогу, раньше – посредством «сарафанного 
радио», сейчас – посредством информационно-образовательной 
среды, в которой практикующие педагоги активно делятся методиче-
скими находками.  

Инновационные образовательные практики относятся к новше-
ствам, распространяемым горизонтально. Инновационные образова-
тельные практики возникают в ответ на вызовы современности, свя-
занные с ними потребности личности и общества в изменении про-
цесса обучения. Такие практики можно рассматривать как ростки но-
вого, которые, появляясь как локальные феномены, либо распростра-
няются в педагогической действительности, либо «уходят в небытие». 
Соотнеся инновационные образовательные практики с временем их 
появления и активного распространения, мы установили, что в  
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разные исторические периоды они отличаются по своей сущности и 
основной направленности.  

Так, в 1990-е годы прошлого века много внимания уделялось раз-
витию индивидуальности, самопроявлению и самореализации лич-
ности, соответственно, востребованные инновационные образова-
тельные практики ориентировали на развитие творческого мышле-
ния, построение индивидуальных образовательных траекторий, раз-
витие эмоциональной сферы обучающихся, развитие коммуника-
ции. В настоящее время – время «менеджеризации» образования – 
фокус внимания смещается в сторону технологичности процесса обу-
чения, соответственно, меняется характер инновационных практик, 
которые теперь ориентируются на технологизацию процесса обуче-
ния, формирование умений работать с информацией.  

Активно развиваются практики смешанного обучения, массовые 
открытые онлайн курсы (МООК), разнообразные проекты, связанные 
с внедрением идей электронной школы. Развитие когнитивно-дидак-
тических исследований способствует востребованности практик визу-
ализации изучаемого, составления ментальных карт, инфографики, 
фреймов. Данные поиски осуществляются повсеместно, так как про-
блемы образования во многом носят глобальный характер [60]. 

Инновационные образовательные практики – это точки роста об-
разовательных систем, дающие возможность осуществить «прорыв» 
в развитии образования, рассмотреть его с иных позиций, включить 
фрагменты практик в традиционную педагогическую действитель-
ность. Рассматривая виды научных исследований, мы в свое время вы-
делили, наряду с теоретическим и эмпирическим исследованиями, 
научное исследование-проект.  

Инновационные образовательные практики представляют собой 
локальные образовательные феномены, созданные для решения акту-
альных проблем в сфере образования. Создатели таких практик реа-
лизуют авторскую идею, которая позволяет выйти за границы норма-
тивного поля образовательной деятельности [59]. 

Особенность инновационного процесса – его циклический харак-
тер, выражающийся в следующей структуре этапов, которые проходит 
нововведение: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппо-
нентами, рутинерами, консерваторами, скептиками) – зрелость – осво-
ение – диффузия (проникновение, распространение) – насыщение 
(освоенность многими людьми, проникновение во все звенья, участки, 
части учебно-воспитательного и управленческого процессов) – рутини-
зация (достаточно длительное использование новшества, в результате 
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чего для многих людей оно становится обычным явлением, нормой) – 
кризис (исчерпанность возможностей применить его в новых областях) 
– финиш (нововведение перестает быть актуальным, заменяется дру-
гим, более эффективным). 

 
4.6.3. Технология изучения  

передового педагогического опыта 

Структурными компонентами инновационной образовательной 
практики могут быть: 

1) проблема, которую решает инновационная образовательная 
практика;  

2) ее дидактические основания (если основания носили философ-
ский, социологический, культурологический характер, они транс-
формируются и адаптируются к дидактике);  

3) целеценностный компонент практики;  
4) содержание образования, реализующееся в практике; 
 5) методы, формы организации процесса обучения в данной 

практике, средства реализации основополагающих идей;  
6) представление о результатах (которое может значительно от-

личаться от существующего в нормированной педагогической дей-
ствительности);  

7) характер взаимодействия учителя и учащихся. 
Приведем пример структурного анализа инновационной образо-

вательной практики – технологию коммуникативной дидактики (Ю. 
Л. Троицкий) [97]. 

Характеристика инновационной образовательной практики 
«Технология коммуникативной дидактики»  

(автор Ю. Л. Троицкий) 

№ 
Структурный 

компонент 

Общая характеристика структурного 

компонента 

1 Проблема, кото-

рую решает инно-

вационная образо-

вательная прак-

тика 

Преодолеть традиционную для классно-

урочной системы авторитарную модель 

взаимодействия участников, диалогизиро-

вать учебный процесс, акцентировать вни-

мание на смыслообразовании. 

2 Дидактические ос-

нования 

Идеи креативной взаимодеятельности, со-

творчества обучающего с обучаемым. 

3 Целеценностный 

компонент прак-

тики 

Коммуникация, урок как коммуникативное 

событие, проникновение в область смыслов 
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и работа по смыслообразованию, диалог и 

взаимопонимание. 

4 Содержание обра-

зования, реализу-

ющееся в прак-

тике 

Обогащается фрагментами, позволяю-

щими создать коммуникативное событие, 

представить разные мнения и разные 

смыслы одного и того же события, создать 

условия, позволяющие каждому ученику 

высказать и обосновать свое мнение, соот-

нести его с мнениями других, согласовать, 

выработать общее.  

5 Методы, формы 

организации про-

цесса обучения в 

данной практике 

Путь освоения учебно-тематического мате-

риала урока в коммуникативной дидактике 

открывается вопросом, а не ответом. Ком-

муникативное мастерство учителя состоит 

в постановке такого вопроса, который ини-

циировал бы потребность в ответе. 

6 Представление о 

результатах педа-

гогической дея-

тельности 

Результатами, отвечающими основным 

идеям данной практики, является умение 

учащихся коммуницировать, понимать 

себя и другого, приходить в диалогах к со-

гласию. 

7 Характер взаимо-

действия педаго-

гов и обучаю-

щихся 

Преодоление недостатков репродуктивного 

обучения, на развитие мышления, комму-

никативных способностей учащихся, созда-

ние условий для реализации продуктов 

мыслительной деятельности в социально 

значимых практиках. 

 
Процесс изучения, обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта имеет своей конечной целью внедрение нового, передо-
вого в массовую практику. Таким образом, результатом инновацион-
ных процессов должно быть использование новшеств теоретической 
и практической природы в целостном педагогическом процессе. Все 
это подчеркивает важность управленческой деятельности по созда-
нию, освоению и использованию педагогических новшеств. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию «инновационная практика обра-
зования». Чем данное понятие отличается от категории «образова-
тельная практика»? 
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2. Как вы понимаете сущность инновационных образовательных 
практик? 

3. Какие направления инновационных образовательных практик 
вам известны? 

4. Какие структурные компоненты инновационных образователь-
ных практик используются в основе их характеристики и анализа? 

5. Охарактеризуйте проблемы внедрения инновационного педа-
гогического опыта. 

 
Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
Изучите компоненты технологии анализа инновационных обра-

зовательных практик. Охарактеризуйте технологию смешанного обу-
чения, пользуясь параметрами анализа инновационных образова-
тельных практик. Заполните таблицу. 

Характеристика инновационной образовательной практики 
«Технология смешанного обучения» 

№ Структурный компонент 
Общая характеристика  

структурного компонента 

1 Проблема, которую решает 

инновационная 

образовательная практика 

… 

2 Дидактические основания … 

3 Целе-ценностный компонент 

практики 

… 

4 Содержание образования, 

реализующееся в практике 

… 

5 Методы, формы организации 

процесса обучения в данной 

практике 

… 

6 Представление о результатах 

педагогической деятельности 

… 

7 Характер взаимодействия 

педагогов и обучающихся 

… 

Задание 2. 
Изучите историю передового педагогического опыта в России XX 

века. Выделите основные периоды и этапы развития инновационного 
педагогического движения. Материалы представьте в виде тезисов. 

Задание 3. 
Составьте мини-словарь по изучаемой теме. 
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Задание 4. 
Подерите материал по проблеме изучения инновационных 

практик обучения в условиях реализации ФГОС. Разработайте пре-
зентацию.  

Задание 5. 
Представьте тематическую подборку статей по анализу передо-

вого педагогического опыта (3-4 публикации за последние десять 
лет). Оформите аннотации публикаций. 
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4.7. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Краткое содержание темы 
Цифровая педагогика как инновационная область современной 

педагогической науки. Цифровая дидактика, цифровое образование, 
Е-дидактика. Информационно-коммуникационная компетентность 
(е-тьюторство, е-конструирование, е-моделирование). Уровни приме-
нения информационных компьютерных технологий (ИКТ): высокий, 
средний, низкий. Понятие дидактической инженерии, педагогиче-
ского инжиниринга. Содержательные компоненты педагогического 
инжиниринга: коммуникативный, адаптационный, организацион-
ный, исследовательский, проектировочный. 

Информационные образовательные ресурсы как компонент об-
разовательного процесса. Система образовательных порталов (Феде-
ральный портал «Российское образование», Российский общеобразо- 
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вательный портал, Официальный информационный портал единого 
государственного экзамена, Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании, Российский портал открытого образова-
ния и пр.). Информационные образовательные технологии и их ди-
дактические возможности. Дистанционное обучение как организаци-
онная форма цифровой педагогики. Дистанционные технологии обу-
чения. Цифровые ресурсы дистанционного обучения (Moodle, Google 
For Education, VK, Zoom, Google Classroom и пр.). Специальные ком-
петенции педагога дистанционного обучения. 

 
Базовые понятия: цифровая педагогика, цифровое образование, 

цифровая дидактика, Е-дидактика, педагогический инжиниринг, ин-
формационные образовательные ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровые ресурсы. 

План 
4.7.1. Понятия цифровой дидактики 
4.7.2. Информационные образовательные ресурсы 
4.7.3. Теоретические основы дистанционного обучения 
 

4.7.1. Понятия цифровой дидактики 

Обновление понятийного аппарата педагогики является законо-
мерным процессом развития научного знания. Рассмотрим ряд поня-
тий, возникших в связи с вызовами нового времени: цифровая дидак-
тика, Е-дидактика, дидактическая инженерия, дистанционное обуче-
ние, цифровизация образования. 

Понятие цифровой дидактики может рассматриваться в различ-
ных аспектах, как: 

– педагогическая теория обучения, «органично включающая по-
тенциал компьютера со всеми его возможностями получения, хране-
ния, переработки и передачи информации»; при этом, необходимо 
учитывать особенности информационных технологий, определяю-
щих структуру цифрового обучения как ориентированную на «задан-
ную семиотическую систему», знания человека, вместе с тем, явля-
ются подструктурой личности, и ориентированы на их практическое 
применение [13]; 

– система использования цифрового потенциала социальных се-
тей для удовлетворения потребностей субъектов образовательной 
информационной среды в условиях адаптации к непредсказуемым 
технологиям (электронные образовательные курсы, онлайн-обуче-
ние) [106]; 
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– раздел цифровой педагогики, предметом которой является 
цифровой обучение как единая система преподавания и учения, 
предполагающая конструирование субъектами обучения и усвоение 
обучаемыми содержания образования, управление и контроль кото-
рого осуществляется с учетом генерированных знаний; цифровая педа-
гогика – «новая архитектоника образования», отрасль педагогической 
науки, раскрывающая сущность, закономерности цифрового образо-
вания, роль «диджиталицированных» образовательных процессов в 
развитии личности, разрабатывающая практические пути и способы 
повышения их результативности; цифровое образование – целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый с учетом 
условий цифрового образовательного пространства, в цифровой об-
разовательной среде, на основе социально-культурных и духовно-
нравственных ценностей и социально-образовательных норм в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства [29]. 

Е-дидактика трактуется как отрасль применение информацион-
ных компьютерных технологий (ИКТ), позволяющих в сфере образо-
вания оптимизировать процессы проектирования, конструирования 
и моделирования педагогических процессов и ситуаций, содержания 
и видов деятельности, систему контроля и оценки и пр. Кроме того, 
Е-дидактика позволяет рассматривать педагогическую деятельность в 
трех ракурсах: как науку о педагогическом мастерстве, педагогиче-
скую инженерию и искусство обучения (А.В. Хуторской, М.А. Чоша-
нов, С.Д. Якушева). 

Согласно основам Е-дидактики, различают три уровня примене-
ния ИКТ в образовательном процессе: низкий, средний и высокий 
[104]: 

– низкий уровень применения ИКТ связан с использованием в 
обучении случайных информационных средств, напрямую не связан-
ных с содержательными компонентами учебной работы (калькуля-
тор, программное обеспечение Word, Power Point, Excel); 

– средний уровень предполагает целенаправленное использова-
ние субъектами образовательной деятельности цифровых техноло-
гий и мультимедийных средств, с учетом их субъективных образова-
тельных потребностей; 

– высокий уровень характеризует не только процессы конструи-
рования компонентов содержания образования и моделирование си-
стемы учебно-воспитательного взаимодействия, но управление и кон-
троль результативности целостного процесса преподавания и учения 
с применением цифровых инструментов, информационных техноло- 
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гий, интерактивных и мультимедийных средств и систем дистанци-
онного обучения (Например, МОДК – массовые открытые дистанци-
онные курсы). 

Понятие дидактической инженерии стало использоваться еще в 
1990-е гг. в зарубежной дидактике. Дидактическая инженерия определя-
лась как: комплекс педагогических действий педагога-проектиров-
щика, осуществляющего преподавание и внедряющего в учебный про-
цесс проект в сотрудничестве с обучаемыми; сложный вид педагогиче-
ского конструирования, реализуемого с учетом временного, простран-
ственного и субъектного параметров педагогического процесса в усло-
виях совместной деятельности преподавателя и обучаемых. 

Педагогический инжиниринг – совокупность видов профессиональ-
ной деятельности педагога (умений) и научно-образовательного ме-
неджмента, в основе целеполагания которых заложено продуктивное 
применение методологических основ оптимального педагогического 
проектирования и конструирования (создание творческих конструк-
тов и дорожных карт их реализации в инновационной образователь-
ной практике) [109]. 

Содержательными компонентами педагогического инжини-
ринга являются следующие группы умений: коммуникативные (уме-
ние общаться на официальном уровне, обсуждать профессиональные 
проблемы, контролировать эмоции, управлять конфликтами и пр.); 
адаптационные (умение осуществлять саморегуляцию, адаптиро-
ваться к различным профессиональным ситуациям, анализировать и 
соотносить с реальной ситуацией полученную информацию, адапти-
ровать коммуникацию к субъектам образовательных отношений); ор-
ганизационные (умение организовывать различные виды и формы 
учебно-воспитательного процесса, участвовать в различных формах 
учебно-методической и инновационной деятельности, осуществлять 
тайм-менеджмент, составлять профессиональный портфолио и пр.); 
исследовательские (умение фиксировать факты и выявлять закономер-
ности, анализировать и систематизировать профессионально-педаго-
гическую информацию, обобщать инновационный опыт, вести ис-
следовательский проект, повышать квалификацию, анализировать 
качественные и количественные показатели личностно-профессио-
нального развития педагога); проектировочные (умение разрабатывать 
целевой, содержательный и презентационный компоненты педагоги-
ческих проектов, умение презентовать инновационный опыт как со-
циально-образовательный проект, разрабатывать планы-программы 
социально-педагогического сотрудничества и социального партнер- 
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ства в условиях цифрового образования, внедрение творческих про-
ектов в образовательную практику, умение использовать диагности-
ческий инструментарий для оценки эффективности проекта) [109]. 

 
4.7.2. Теоретические основы  

дистанционного обучения 

Концепция дистанционного образования (Г. Гримес, Г. Румбле, А.М. 
Бершадский,И.Г. Кревский). В Концепции модернизации россий-
ского образования указывается, что в настоящее время надлежит «по-
всеместно обеспечить равный доступ молодых людей к полноцен-
ному качественному образованию в соответствии с их интересами и 
склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья».  

Термин «дистанционное образование» имеет американское про-
исхождение и был использован впервые Университетом штата Вис-
консин (г. Румбле). Практически до конца ХХ в. этот термин исполь-
зовался как синоним понятий «заочное обучение», «корреспондент-
ное обучение», «домашнее обучение», «независимое обучение». В 
настоящее время он приобрел несколько иное значение в связи с 
внедрением телекоммуникационных технологий. По Международ-
ной стандартной классификации образования дистанционное обра-
зование относится к формам предоставления образования. При 
определении данного понятия следует руководствоваться двумя ос-
новными подходами к его сущности: дистанционное образование как 
корреспондентное (заочное) и дистанционное образование на основе 
телекоммуникационных технологий. 

Внедрение дистанционного обучения на основе информацион-
ных и телекоммуникационных технологий предполагает: 

– удовлетворение образовательных потребностей населения; 
– повышение социальной и профессиональной мобильности 

населения; 
– удовлетворение потребностей общества и государства в качествен-

ной подготовке специалистов с различным уровнем образования; 
– повышение уровня образованности населения страны; 
– обеспечение единого образовательного пространства; 
– реальную возможность учета индивидуальных особенностей обу-

чающихся и их образовательных потребностей (Д.В. Чернилевский). 
Дистанционное обучение как формат «нового обучения» является 

полноценным образовательным процессом, компонентом непрерыв-
ного образования [67]. В дистанционном обучении, также как и в  
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любом другом, выделяют цели, принципы, содержание, методы, ор-
ганизационные формы и средства обучения. При этом, содержание 
образования должно быть сконструировано таким образом, чтобы 
деятельность педагога и обучаемого в условиях информационных 
коммуникационных технологий была также эффективной и опти-
мальной в аспекте педагогического взаимодействия и социально-
культурного развития обучаемых. Дистанционные технологии обуче-
ния, как разновидность образовательных технологий, предполагает 
организацию учебного процесса с использованием информационно-
коммуникативных технологий; процесс обучения, в котором педагог 
и обучаемый географически разделены и опираются на электронные 
средства и носители содержания образования, оптимизирующие 
учебно-познавательный процесс. 

В основу концепции дистанционного образования положена 
направленность всего образовательного пространства на личность каж-
дого обучаемого, реализующая принципы индивидуализации и гума-
нистической направленности в обучении. В этом случае дистанцион-
ное образование рассматривается в мировой педагогической практике 
как альтернатива традиционному обучению, которое в основном бази-
руется на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. Дистанци-
онное образование (в противовес традиционному) предполагает само-
стоятельную активную познавательную деятельность каждого учаще-
гося и студента (Г. Гримес, Г. Румбле, Е.С. Полат).  

Учебный процесс в условиях дистанционного образования харак-
теризуется следующими особенностями: преобладанием самостоя-
тельной работы, отсутствием постоянного контакта обучающихся и 
преподавателей, наличием различных средств обучения (тексты, 
аудио- и видеоматериалы, компьютерные программы), сегментиро-
ванным представлением учебного материала (юниты), осуществле-
нием взаимодействия обучающихся с педагогом на основе наиболее 
значимых и сложных вопросов изучаемого сегмента.  

 
4.7.3. Информационные образовательные ресурсы 

Последовательные изменения социально-культурных реалий, свя-
занных с информатизацией и цифровизацией образования создают 
условия для расширения возможностей и перспектив развития совре-
менного образования посредством информационных ресурсов. 

Информационные образовательные ресурсы – комплекс средств про-
граммного, телекоммуникационного и учебно-методического харак-
тера, направленных на оптимальную организацию форм обучения 
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(контактного и дистанционного), сопровождаемых активным инфор-
мационным обменом, и актуальным обеспечением полноценного 
учебного, научного и культурного развития субъектов образования. 

Система образовательных порталов – компонент информацион-
ных образовательных ресурсов, направленных на полноценное нор-
мативно-обусловленное информационное сопровождение всех уров-
ней и видов образовательной деятельности. К основным Федераль-
ным образовательным порталам РФ относят: Федеральный портал 
«Российское образование», Российский общеобразовательный пор-
тал, Официальный информационный портал единого государствен-
ного экзамена, Социально-гуманитарное и политологическое обра-
зование, Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании, Российский портал открытого образования и пр. 

Дистанционное обучение может осуществляться на базе различ-
ных цифровых ресурсов, таких как: Moodle, Google For Education, VK, 
Zoom и пр.  

Возможности бесплатных цифровых ресурсов  
в дистанционном обучении 

№ Цифровой 

ресурс 

Достоинства Недостатки 

1 Moodle Позволяет конструиро-

вать содержательные 

компоненты учебного 

процесса в рамках учеб-

ной дисциплины; кон-

троль достижений обуча-

емых является открытым 

и системным процессом, 

стимулирующим само-

стоятельную работу обу-

чаемых; в процессе кон-

троля достижений сту-

дентов есть возможность 

самопроверки; контроль 

времени 

Сложный интерфейс, вы-

зывающий затруднения 

не только у некоторых 

студентов, но и у препода-

вателей; периодически 

возникают сложности с 

доступом и восстановле-

нием пароля для входа в 

личный кабинет пользо-

вателя; не предусмотрена 

загрузка объемных фай-

лов; нет специального мо-

бильного приложения, 

что вызывает у студентов 

проблемы в выполнении 

заданий с ограничением 

времени 

2 Google For 

Education 

Удобный интерфейс, поз-

воляющий создавать раз-

личные виды материалов, 

При создании тестов воз-

никают сложности с за-
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необходимых для подго-

товки заданий; задания 

проверяются автоматиче-

ски, что позволяет эконо-

мить время преподавате-

лям и студентам при по-

лучении результатов 

учебных достижений; воз-

можна загрузка файлов 

большого объема 

полнением ненужных по-

лей; не предусмотрено 

прикрепление к тестовым 

заданиям видео-файлов. 

3 Google 

Classroom 

Удобное конструирова-

ние структуры учебной 

дисциплины, понятные 

алгоритмы по организа-

ции учебного взаимодей-

ствия; позволяет созда-

вать творческие задания с 

аудио- и видео-сопровож-

дением; предусмотрено 

управление и организа-

ция совместной работы, 

интерактивная связь, поз-

воляющая синхронизиро-

вать работу всей группы 

обучаемых; наличие фик-

сируемой статистики и 

оптимистичных мотиви-

рующих установок; воз-

можна переписка и обще-

ние через почту 

Ограниченный формат 

загружаемых файлов; те-

стовые задания могут по-

казывать «ложный» ре-

зультат (возможны слож-

ности при создании те-

стовых заданий); обучае-

мые, общаясь на откры-

той странице могут обме-

ниваться готовыми отве-

тами (что искажает содер-

жание и результативность 

самостоятельной работы) 

4 Zoom Предоставляется бесплат-

ная возможность органи-

зовать и провести удален-

ные формы конференц-

связи; возможность прове-

дения интегрированных 

форм учебной, учебно-

научной и учебно-методи-

ческой работы (заседания 

научных сообществ обу-

Ограничение по времени 

трансляция связи и необ-

ходимость синхронного 

дополнительного под-

ключения для продолже-

ния мероприятия; плохое 

качество аудио и ви-

деосвязи при одновре-

менном режиме трансля-

ции большого числа 



 251 

  

чаемых, учебно-научные 

конференции, коллектив-

ные консультации, мини-

лекции, различные 

формы промежуточного и 

итогового контроля); воз-

можность использования 

мобильного устройства 

субъектами образователь-

ного процесса 

участников; управление 

коммуникационной плат-

формой организатором 

конференции требует 

специальных навыков и 

предварительных проб  

 
Использование информационных образовательных технологий в об-

разовательном процессе способно решить ряд проблем: 
– доступность учебной информации, предоставление возможно-

сти свободного доступа к информационно-образовательным порта-
лам и активное вовлечение в учебно-познавательную деятельность 
обучаемых; 

– всестороннее использование информационных ресурсов с це-
лью учебной, научно-исследовательской деятельности, а также в пе-
риод учебных и производственных практик обучаемых; 

– расширение учебно-коммуникативных и учебно-профессио-
нальных связей с использованием различных видов взаимодействия 
(«педагог – обучающийся», «обучающийся – педагог», «педагог – пе-
дагог», «обучающийся – обучающийся»); при этом задействуются все 
виды коммуникативных связей: «прямая», «обратная», «горизонталь-
ная» и пр. [7]; 

– использование новых форм, методов и средств развития позна-
вательной активности в процессе формирования профессиональных 
компетенций; 

– увеличение вариативности и мобильности педагогического 
процесса за счет: динамического обновления учебных курсов и про-
грамм, автоматизации процесса определения уровня знаний, умений 
и владений с последующей обратной связью с обучаемым; учета ин-
дивидуальных особенностей обучаемых (в том числе и с особыми об-
разовательным потребностями)» [37]. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Рассмотрите предпосылки и тенденции развития современ-
ного образования в аспекте его цифровизации. Изложите идеи в виде 
4-5 тезисов. 
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2. Раскройте смысл понятий: «дистанционное образование», 
«цифровая педагогика», «цифровая дидактика», «цифровое обуче-
ние». Какими особенностями характеризуется учебный процесс в 
условиях дистанционного образования? 

3. Какие возможности и перспективы можно отметить в такой от-
расли педагогики как Е-дидактика? На каких нормативных основах 
она выстраивается? 

4. В чем смысл нового понятия «дидактический инжиниринг»? 
Насколько оно информационно-ориентировано? 

5. Раскройте понятие «информационные образовательные ре-
сурсы». Перечислите информационные образовательные ресурсы, 
имеющие первостепенное значение в организации вашей педагоги-
ческой деятельности. 

 
Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
Ознакомьтесь с содержанием Национального стандарта РФ «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании. Элек-
тронные учебно-методические комплексы. Требования и характери-
стики» // URL: http://do.mrsu.ru/documents/common_documents/ 
normative_documents/gost_r_55751-2013_informacionno-
kommunikacionnye_tehnologii_v_obrazovanii._elektronnye_uchebno-
metodicheskie_kompleksy._trebovaniya_i_harakteristiki.pdf. Проанализи-
руйте основные положения данного документа, материал представьте в 
виде тезисов. 

Задание 2. 
Ознакомьтесь с исследованиями, посвященными педагогиче-

скому инжинирингу (см. также список литературы к теме). Охаракте-
ризуйте новую отрасль педагогики с точки зрения педагогической 
методологии. Заполните таблицу. 

Характеристики педагогического инжиниринга 

№ 
Методологический компонент 

педагогического инжиниринга 

Общие характеристики 

методологических компонентов 

педагогического инжиниринга 

1 Что изучает педагогический 

инжиниринг? 

 

2 Теории и концепции, лежащие 

в основе педагогического инжи-

ниринга 

 

http://do.mrsu.ru/documents/common_documents/%20normative_documents/gost_r_55751-2013_informacionno-kommunikacionnye_tehnologii_v_obrazovanii._elektronnye_uchebno-metodicheskie_kompleksy._trebovaniya_i_harakteristiki.pdf
http://do.mrsu.ru/documents/common_documents/%20normative_documents/gost_r_55751-2013_informacionno-kommunikacionnye_tehnologii_v_obrazovanii._elektronnye_uchebno-metodicheskie_kompleksy._trebovaniya_i_harakteristiki.pdf
http://do.mrsu.ru/documents/common_documents/%20normative_documents/gost_r_55751-2013_informacionno-kommunikacionnye_tehnologii_v_obrazovanii._elektronnye_uchebno-metodicheskie_kompleksy._trebovaniya_i_harakteristiki.pdf
http://do.mrsu.ru/documents/common_documents/%20normative_documents/gost_r_55751-2013_informacionno-kommunikacionnye_tehnologii_v_obrazovanii._elektronnye_uchebno-metodicheskie_kompleksy._trebovaniya_i_harakteristiki.pdf
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3 Основные термины педагогиче-

ского инжиниринга 

 

4 Проблемное поле педагогиче-

ского инжиниринга 

 

5 Методы педагогического инжи-

ниринга 

 

Задание 3. 
Подготовьте обзор цифровых ресурсов для субъектов образова-

тельного процесса: для педагогов – обзор образовательных сайтов и 
порталов с учетом их потенциальных возможностей для развития пе-
дагогической компетентности; для обучаемых – обзор сайтов, реко-
мендуемых в рамках изучения предметной области знаний (учебного 
модуля). Материалы оформите в виде презентации. 

Задание 4. 
Сделайте тематическую подборку статей по проблемам дистан-

ционного педагогического образования (в том числе профессиональ-
ной переподготовки педагогов) (5-7 публикаций за последние 10 лет). 
Оформите в виде реферата. 
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ные компоненты// Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 2 (51). – 
С. 411-418. 

8. Якушева С.Д. Профессионально-педагогический инжиниринг 
в становлении мастерства педагога // Вопросы педагогики. – 2019. – № 
5-2. – С. 341-349. 

 
4.8. ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Краткое содержание темы 
Контроль и оценка уровня и качества подготовки обучающихся. 

Виды контроля (устный, письменный, практико-ориентированный, 
тестирование и пр.). Проблемы контроля в рамках ФГОС. Рейтинго-
вые методики. Критерии и показатели контроля и оценки уровня и 
качества усвоения содержания образования. 

Процедура оценки уровня и качества усвоения учебного матери-
ала. Системы отметок (двенадцатибалльная, пятибалльная, трех-
балльная и двухбалльная). Результаты оценки по отдельным крите-
риям. Правила расчетов при текущем и рубежном контроле. Мето-
дика оценки качества учебного занятия. Компетенции и оценка до-
стижений обучающихся.  

Поддержка обучающегося педагогом. «Поддерживающая» оценка. 
Технология оценки знаний обучающихся в модульном обучении. Зна-
ния и умения обучающихся в системе модульного контроля. Рейтинг, 
рейтинговая оценка. Особенности рейтинговой системы контроля.  

 
Базовые понятия: контроль, оценка, отметка, технология оценива-

ния, критерии оценки, рейтинг-контроль, учебные достижения обу-
чающихся. 

План 
4.8.1. Контроль и оценка как технология образовательного 

процесса. 
4.8.2. Особенности оценки учебных достижений обучающихся 

и качества учебного занятия. 
4.8.3. Оценивание как система поддержки обучающихся. 
 

4.8.1. Контроль и оценка как технология  

образовательного процесса 

Проблема контроля и оценки результатов в когнитивной, соци-
альной и психологических областях является одной из актуальных 
проблем современной педагогики. 
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Контроль в обучении является неотъемлемой частью учебно-вос-
питательного процесса. Он обеспечивает обратную связь в ходе по-
вторения и закрепления изучаемого материала или формирования 
новых качеств знаний. Кроме того, контроль позволяет оценивать ди-
намику уровня знаний, умений и навыков и вносить соответствующие 
коррективы в организацию учебной деятельности. 

Различают следующие формы контроля: устный, письменный, 
практический, тестовый, визуальный. В соответствии с видами кон-
троля выделяют следующие методы контроля: 

1. Методы устного контроля: индивидуальное собеседование, уст-
ный опрос (фронтальный, групповой, индивидуальный), объяснение, 
чтение текста, сообщение и др.  

2. Методы письменного контроля: письменная контрольная ра-
бота, сочинение, эссе, реферат, написание тезисов, статей и т. д. 

3. Методы практического контроля: воспроизведение опытов, 
тренировочные и вариативные упражнения, эксперименты. 

4. Методы тестового контроля: дидактическое тестирование. 
5. Методы визуального контроля: наблюдение. 
В настоящее время в образовании различают следующие виды 

контроля: контроль результатов домашнего задания, текущий кон-
троль на каждом учебном занятии, периодический контроль, этап-
ный контроль, итоговый контроль и др. 

Контроль в образовании рассматривается с точки зрения реали-
зации диагностической функции, предусматривающей определение 
конкретного уровня усвоения учебного материала каждым обучаю-
щимся, коррекцию процесса обучения, рекомендации по предупре-
ждению низкой успеваемости. Но в ходе диагностики, мониторинга 
и других форм контроля главное внимание уделяется оценке уровня 
и качества усвоения знаний, умений и владений согласно ФГОС. 

Проблемы контроля знаний состоит в том, что: педагогу не всегда 
удается провести контроль по причине недостатка времени; устное до-
машнее задание контролируется методом опроса двух-трех обучаю-
щихся и по результатам их оценки делается вывод о качестве выполне-
ния задания всей группы обучающихся. Однако, в ходе периодического 
письменного и устного итогового контроля, особенно с использованием 
специальных тестовых средств, удается проверить и оценить уровень и 
качество усвоения знаний каждого обучающегося в отдельности.  

Используемые рейтинговые методики по суммарным баллам в 
конце учебного года, периода обучения громоздки, мало объективны, 
неэффективны. 
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Для решения данных проблем необходимы объективные крите-
рии и показатели контроля и оценки уровня и качества усвоения со-
держания образования как образовательной, социально-педагогиче-
ской ценности; критерии и показатели продуктивной эвристической 
и творческой деятельности и ценностной направленности личности. 

Реализация выдвинутых идей возможна на основе ряда ведущих 
положений, основными из которых являются следующие. 

1. Отказ от контроля усвоения на каждом учебном занятии изу-
ченного ранее учебного материала с целью «накопления» отметок. 

2. Разработка инструментария, позволяющего на занятии прово-
дить объективный контроль сформированной системы знаний, уме-
ний переноса их в конкретные условия учебно-профессиональной де-
ятельности, навыков самостоятельной профессиональной деятельно-
сти обучающихся. 

3. Использование механизмов контроля и оценки способов 
учебно-познавательной деятельности обучающихся при формирова-
нии знаний, умений и навыков. 

4. Применение методики, позволяющей отслеживать продвиже-
ние обучающихся в образовании, умственном развитии и воспитании 
на каждом этапе учебного процесса. 

5. Создание условий гарантированной реализации усвоения за-
планированного учебного элемента программы дисциплины со-
гласно ФГОС. 

 
4.8.2. Особенности оценки учебных достижений  

обучающихся и качества учебного занятия 

В современной дидактике в процессе оценки уровня и качества 
усвоения учебного материала могут быть использованы двенадцати-
балльная, пятибалльная, трехбалльная и двухбалльная системы отме-
ток. 

Наиболее гибкая двенадцатибалльная система принимается при 
необходимости оценивать последовательное продвижение обучаю-
щихся в усвоении учебного материала и деятельности от первого уче-
нического ко второму алгоритмическому от него – к третьему эври-
стическому и далее – к четвертому творческому. По завершении про-
цесса продвижения требуется перевод отметок в пятибалльную си-
стему. Двенадцатибалльная система позволяет наиболее объективно 
учитывать уровень способностей обучающихся, соотносить его с 
уровнями усвоения учебного материала, создавать условия для моти-
вации их самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Она 
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эффективна для текущей и промежуточной оценки успехов обучаю-
щихся в образовании и умственном развитии. 

Пятибалльная система в большей степени пригодна для итого-
вой аттестации достижений обучающихся в усвоении образователь-
ных программ. 

Трехбалльная система имеет в своей шкале три отметки: отлично 
– 5, хорошо – 4, удовлетворительно – 3. Пригодна для контроля и 
оценки достижений обучающихся в образовании при обучении в 
профессионально-технологической системе, имеющей педагогиче-
скую технологию со встроенными механизмами гарантированного 
решения образовательных, развивающих и воспитательных задач. 
Трехбалльная система с успехом применима при текущем, промежу-
точном, рубежном, итоговом контроле и оценке обучающихся учре-
ждений начального и среднего профессионального образования. 

Двухбалльная система наиболее эффективна для контроля и 
оценки процессов, процедур, действий как фактов. Например, был 
или нет процесс умственной, материализованной, материальной де-
ятельности: были или нет созданы условия для моделирования кол-
лективной и индивидуальной деятельности, для решения развиваю-
щих учебных задач, ситуаций, для реализации ценностных отноше-
ний и т.п. Наличие факта явления, процесса, ситуации оценивается 
баллом «1», отсутствие – «0». Главным образом она используется в 
ходе оценки и самооценки учебного занятия преподавателем, масте-
ром производственного обучения. 

Результаты оценки по отдельным критериям, рассчитанные на 
основе показателей, суммируются, и определяются интегрированные 
оценки, на основе которых принимается обоснованное решение. Пра-
вилами расчетов при текущем и рубежном контроле могут быть сле-
дующие: 

1) отметки в 3, 4 и 5 баллов выставляются по коэффициенту усво-
ения, равному, соответственно 0,7 – 0,8; 0,8 – 0,9; 0,9 – 1,0 при решении 
более пяти учебных задач, заданий, ситуаций; 

2) при решении менее пяти заданий, например, за формирова-
ние теоретических знаний или умений, решения одной задачи «на 
перенос» объективной является отметка по степени самостоятельно-
сти обучения, при этом полная самостоятельность обучающегося 
оценивается в 5 баллов; при поддержке преподавателя - 4 балла; с по-
мощью преподавателя – 3 балла. 

Методика оценки качества учебного занятия сводится к следую-
щему: 
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1) качество решения учебных задач оценивается средним баллом, 
определяемым суммированием баллов по каждому критерию, при 
этом ставится отметка: «5», если средний балл составляет 0,91 – 1,0; 
«4», если средний балл находится в пределах 0,81 – 0.9; «3», если сред-
ний балл составляет 0,71 – 0,8; 

2) при оценке решения развивающих задач средний балл рассчи-
тывается аналогично, а продвижение в умственном развитии обуча-
ющихся оценивается по 2-балльной системе: «1» – продвижение в 
развитии было; «0» – продвижения не было; 

3) сформированность умений решения задач «на перенос» оце-
нивается по факту учебной деятельности на 2-й стадии: умение реше-
ния задач «на перенос» в данном случае равноценно третьему эври-
стическому уровню усвоения и деятельности; 

4) при оценке воспитательных задач средний балл рассчитыва-
ется аналогично; продвижение в воспитании оценивается по 2-балль-
ной системе: «1» –формирование ценностных отношений моральных 
норм имеет место; организована деятельность обучающихся в учеб-
ных парах; «0» – деятельность на основе ценностных отношений не 
организована; продвижения в воспитании не было; «1» – формирова-
ние нравственных норм имеет место; организована самостоятельная 
индивидуальная учебная деятельность; «0» – деятельность не органи-
зована; 

5) общая оценка преподавателю на основе расчетов ставится: «5», 
если решены все задачи: учебная задача решена в соответствии с тре-
бованиями стандарта, Ку = 0,91-1,0; вторая и третья задачи выпол-
нены; продвижение в умственном развитии и воспитании есть; «4» 
если решены все три задачи: первая – в соответствии с требованиями 
стандарта, Ку = 0,81-Ю,9; вторая и третья решены; есть продвижение 
и в умственном развитии, и в воспитании; «3», если решены положи-
тельно все три задачи при этом Ку = 0,71-^-0,8; есть продвижение в 
освоении необходимых компетенций. 

 
4.8.3. Оценивание как система поддержки  

обучающихся 

Помощь педагога заключается в создании каждому обучающе-
муся, испытывающему затруднение, организационно-педагогиче-
ских условий для гарантированного решения учебных задач в запла-
нированное время. К организационным условиям относятся: распре-
деление функций педагога и обучающегося; поиск и выбор средств, 
гарантирующих решение познавательной задачи; выполнение пред- 
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варительных расчетов; адаптация форм предоставления учебного ма-
териала. 

Поддержка обучающегося педагогом в обучении включает обще-
педагогическую и индивидуальную поддержку каждого обучающе-
гося. 

Общепедагогическая поддержка предполагает создание для всех 
обучающихся благоприятной психологической атмосферы, ситуа-
ции успеха, гарантированности решения образовательных, развива-
ющих и воспитательных целей. 

Индивидуальная поддержка заключается в предоставлении каж-
дому обучающемуся содействия, способствующего его личному 
успеху с учетом способностей к самостоятельному учению и потреб-
ностей в дополнительной адаптации средств учебно-познавательной 
деятельности, подтверждении правильности выбора критериев и по-
казателей самооценки. 

Одним из примеров «поддерживающей» оценки является оце-
нивание в модульном обучении. 

Технология оценки знаний обучающихся в модульном обучении 
включает следующие педагогические процедуры: определение крите-
риев оценки (на основе когнитивного, деятельностного и личностного 
компонентов подготовки обучающихся); определение вида контроля 
(текущий или поэтапный контроль, заключительный, рубежный); 
определение системы оценки знаний за каждый вид учебной работы 

Знания и умения обучающихся в системе модульного контроля 
оцениваются не с помощью традиционной системы пятибалльной 
оценки знаний, а в виде зачетных единиц. При этом обучаемый само-
стоятельно регулирует уровень и темпы своего продвижения в учебе, 
а в конце учебного года (четверти) по общей сумме набранных зачет-
ных единиц выставляется итоговая оценка.  

Рейтинг – индивидуальный кумулятивный (суммарный) число-
вой показатель оценки знаний обучающегося, устанавливаемый по 
количеству баллов на каждом этапе текущего, рубежного и итогового 
контроля. 

Главное назначение рейтинговой оценки состоит в том, что она 
позволяет ранжировать обучающихся по успешности учебной работы. 

Рейтинговая система контроля предполагает непрерывное сум-
мирование всех заработанных обучающимся баллов нарастающим 
итогом. Максимальное значение суммы баллов на каждом этапе обу-
чения соответствует наилучшему качеству учебной работы за теку-
щий период обучения. 
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Рейтинговая система имеет ряд особенностей, благодаря кото-
рым создаются условия для комфортной и продуктивной работы 
обучающихся в процессе учебы: 

1. Изучение дисциплины в отличие от традиционной системы осу-
ществляется порциями (материал предмета делится на модули или 
блоки), усвоение каждой из которых обязательно контролируется. 

2. Многобальность оценки и суммирование баллов являются 
нарастающим итогом по всем видам контроля (текущему, рубеж-
ному, итоговому). Введение многобальной системы оценок позволяет 
отразить в большом диапазоне индивидуальные способности обуча-
ющихся и более объективно (по сравнению с пятибальной системой) 
оценить их учебную деятельность в виде конкретных результатов. 

3. Введение рейтинга стимулирует повседневную систематиче-
скую учебную работу каждого обучающегося, т.к. все без исключения 
результаты на каждом этапе контроля оцениваются в баллах. Оценки 
суммируются и составляют ИКИ (индивидуальный кумулятивный 
индекс) обучающегося. Основной целевой установкой является – 
набрать максимальное число баллов. 

4. Исключается деление обучающихся на хорошо успевающих и 
слабоуспевающих. Вместо этого появляются первый, второй, деся-
тый … в рейтинге (группы). При рейтинговой системе хорошо успе-
вающие обучающиеся получают большую возможность для разви-
тия своих способностей за счет того, что в рейтинг включаются твор-
ческие работы, участие в различных конкурсах и проектах и т. д. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Рассмотрите во взаимосвязи друг с другом следующие поня-
тия: «контроль», «отметка», «оценка», «критерии оценивания», «до-
стижения обучающихся». 

2. В чем сущность и назначение контроля в обучении? 
3. Какие методы контроля учебных достижений вам известны? 
4. Какие требования предъявляются к тестовым заданиям? 
5. Обозначьте проблемы применения рейтинговой оценки в со-

временном образовании. 
 
Компетентностно-ориентированные задания 
Задание 1. 
Изучите опыт применения рейтинговой оценки в современном 

образовании. Выделите достоинства и недостатки данной системы. 
Оформите выводы в виде 5-6 тезисов. 
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Задание 2. 
Проанализируйте различные системы оценивания учебных до-

стижений обучающихся. Заполните таблицу. 
Многобалльные системы оценки обучающихся 

Система оценки Достоинства Недостатки 

Двухбалльная   

Трехбалльная    

Пятибалльная   

Десятибалльная   

…   

 
Задание 3. 
Составьте мини-словарь по проблеме оценивания учебных до-

стижений обучающихся. 
Задание 4. 
Подерите материал по проблеме оценивания учебных достиже-

ний обучающихся. Разработайте презентацию.  
Задание 5. 
Представьте тематическую подборку статей по проблеме оцени-

вания учебных достижений обучающихся. (3-4 публикации за по-
следние десять лет). Оформите аннотации публикаций. 

 
Литература 

1. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 
Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие 
для учителя. – 13-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. – 112 с. 

2. Ильевич Т.П. Курс лекций по инновационным образователь-
ным технологиям: учебно-методическое пособие. – Тирасполь: Изд-
во ПУ, 2005. – 56 с. 

3. Ретинская Д.В. Технологии меди аобразования как средство до-
стижения метапредметных результатов обучающихся в условиях ре-
ализации ФГОС: учебно-методическое пособие. Липецк, 2018. – 57 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий [в 2 
т.]: учебное пособие. – Т. 1. – М.: МП, 2006. – 816 с. 

5. Сергеева Е.В., Чандра М.Ю. Современные технологии оценки 
учебных достижений обучающихся: учебное пособие. – Волгоград: 
Принт, 2013. – 156 с. 

6. Современные образовательные технологии: учебное пособие / 
кол. авторов ; под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

 



262  

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

 
1. Абакумова И.В., Фоменко В.Т. Дидактический стандарт как 

метатехнология современного образования // Российский 
психологический журнал. – 2012. – № 1. – С. 44-54. 

2. Актуальные вопросы педагогической науки и практики: 
учебно-методическое пособие / Л. А. Косолапова, Н. А. Гангнус; под 
общ. ред. Л. А. Косолаповой. – Пермь, 2020. – 104 с. 

3. Алмазова И.Г., Долгошеева Е.В., Числова С.Н. Теория и 
методика воспитания: курс лекций и практикум. – Елец: Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина, 2021. – 92 с. 

4. Андреев В.И. Педагогика высшей школы: инновационно-
прогностический курс: учебное пособие. – Казань: ЦИТ, 2005. – 499 с. 

5. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие ос-
новы педагогики: учеб. для вузов. – М.: Просвещение, 2006. –574 с.  

6. Байбородова Л.В. Воспитательная деятельность: учебник / Л.В. 
Байбородова, М.И. Рожков. – М.: КНОРУС, 2022. – 402 с. 

7. Баранова Н.М. Положительные и отрицательные стороны ис-
пользования технологии E-learning в учебном процессе экономиче-
ского факультета университета // Вестник Российского университета 
дружбы народов. – 2013. – № 3. – С. 86-90. 

8. Бермус А.Г. Гуманитарные смыслы образования: из ХХ – в XXI 
век: монография. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. – 318 с. 

9. Боголюбов В.И. Введение в педагогическую технологию: учеб-
ное пособие. – Пятигорск: ПГЛУ, 1996. – 233 с. 

10. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гу-
манистических теориях и системах воспитания. – Ростов-на-Дону, 
1999. – 560 с. 

11. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. Се-
рия «Учебник нового века». – Питер, 2006. 

12. Буянова Н.В., Михайлова Н.Н. Образовательные технологии в 
профшколе // Профессиональное образование. Столица. – 2008. – № 
11. 

13. Вербицкий А.А. Проблемы и риски цифровизации обучения 
// Психотехнологии в бизнесе и образовании: сб. матер. межд. конф. 
– М., 2019. С. 1. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37198608. 

14. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 
Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие 
для учителя. – 13-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. – 112 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37198608


 263 

  

15. Гладкова Ю.А., Баринова Н.М. Технологии педагогического 
общения с родителями // Справочник старшего воспитателя до-
школьного учреждения. – 2010. – № 2. – С. 36-42. 

16. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка: учеб-
ное пособие / Н. Ф. Голованова – Москва ; Вологда : Инфра-Инжене-
рия, 2021. – 252 с. 

17. Григорьев Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я. – 
М., 2006. – 207 с. 

18. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: Учеб. по-
собие; Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 2004. – 212с. 

19. Данилова А.В. Основы педагогических знаний: учебное посо-
бие. – Чайковский: ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 2018. – 108с. 

20. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психоло-
гия. Р.-на-Д., 1996. 

21. Дидактика. Учебник для вузов / А.В.Хуторской. – СПб: «Пи-
тер», 2017. 

22. Дыбина О.В. Теории и технологии социализации детей: учеб.-
метод. пособие для подготовки бакалавров педагогики очной и заоч-
ной форм обучения / О.В. Дыбина. – Тольятти: ТГУ, 2010. – 59 с. 

23. Дышлюк И.С. Содержание образовательного процесса как 
фактор межпредметной интеграции: курс лекций. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во Южного федерального университета, 2008. – 95 с. 

24. Жолтяк Е.В., Ильевич Т.П., Мельничук А.В., Черникова Е.В., 
Никитовская Г.В. Методики обучения взрослых в современном обра-
зовании. – Тирасполь, 2018. 

25. Засобина Г.А. Кабыльницкая С.Л., Савин Н.В. Практикум по 
педагогике. – Пенза, 2010. 

26. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. для вузов / И. 
А. Зимняя. – 3-е изд., пересмотр. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 
2010. – 448 с. 

27. Ибрагимов Г.И. Проблема закономерностей и принципов 
обучения в отечественной педагогике: монография /Г.И. Ибрагимов. 
– Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2018. – 68 с. 

28. Идеологическая концепция гражданско-патриотического 
воспитания на 2020-2026 годы. – URL: 
https://government.gospmr.org/content/documents/2020/20.pdf. 

29. Илалтдинова Е.Ю., Беляева Т.К., Лебедева И.В. Цифровая пе-
дагогика: особенности эволюции термина в категориально-понятий-
ном аппарате педагогики // Перспективы науки и образования. – 
2019. – № 4 (40). – С. 34-42. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36920082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36920082
https://government.gospmr.org/content/documents/2020/20.pdf


264  

  

30. Ильевич Т.П. Инновационные технологии: использование ак-
тивных форм обучения в вузе: учебно-методическое пособие. – Тирас-
поль, 2005. – 48 с.  

31. Ильевич Т.П. Курс лекций по инновационным образователь-
ным технологиям: учебно-методическое пособие. – Тирасполь: Изд-
во ПУ, 2005. – 56 с. 

32. Ильевич Т.П. Инновационные педагогические технологии: 
теоретические основы: учебное пособие. – Тирасполь, 2016.  
– 136 с. 

33. Ильевич Т.П., Никитовская Г.В. Психолого-педагогическая ан-
тропология: практикум. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. универси-
тета, 2022. – 96 с. 

34. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Аксиологический и культурологиче-
ский подходы к исследованию проблем пелдагогического образова-
ния в научной школе В.А. Сластенина // Известия Российской акаде-
мии образования. – 2000. – №3. – С.45-58. 

35. Канке В.А. Теория обучения и воспитания: учебник и практи-
кум: учебник для вузов по гуманитарным направлениям и специаль-
ностям. – М., 2018. 

36. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспита-
ние? Воспитание. Воспитание! Теория и практика. – 
https://rud.exdat.com/docs/index-720564.html. 

37. Карпова А.В. Вызов времени: усиление тенденций цифрового 
образования в высших учебных заведениях // Мир педагогики и пси-
хологии. – 2020. – № 4 (45). – С. 64-75. 

38. Кларин М.В., Осмоловская И.М. Перспективные направления 
дидактических исследований. – М., 2020. 

39. Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический сло-
варь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – Москва: Издатель-
ский центр «Академия», 2000. – 176 с. 

40. Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному 
миру / С.А. Козлова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 224 с. 

41. Коротаева Е.Н. Педагогическое взаимодействие. – М.: Юрайт, 
2018. – 223 с. 

42. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: но-
вый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

43. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания. – М., 1985. 
44. Макаренко А. С. Коллектив и воспитание личности. – М.: Пе-

дагогика, 1972. – 334 с.  

https://rud.exdat.com/docs/index-720564.html


 265 

  

45. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика : учебник для бака-
лавров / Л. В. Мардахаев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 817 с. 

46. Марцинковская Т. Д. Детская практическая психология: учеб-
ник. – М.: Гардарики. – 2000. – 255 с. 

47. Методика воспитательной работы / Л.А. Байкова, Л.К. Гребен-
кина и др. – М., 2002. – 143 с. 

48. Методология педагогики: понятийный аспект: монографиче-
ский сборник научных трудов / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагу-
зова. – М.: Издательский центр АНОО «ИЭТ», 2014. – 213 с. 

49. Методология, теория и практика воспитательных систем / 
под ред. Л.И. Новиковой, Р.Б. Вендровской, В.А. Караковского. – М., 
1996. – 240 с. 

50. Мукина А.Н., Гончаров А.В., Сорокина Т.Н. Педагогика: учеб-
ное пособие для вузов. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. 

51. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую 
деятельность: теория и практика. – Москва, ACADEMIA, 2004. 

52. Никитовская Г.В. Кейс-технология как средство практико-
ориентированной подготовки педагогов в вузе // Модернизация со-
временного образования: анализ опыта и тенденций / Акиндинов В. 
В., Афанасьев С. Б., Аюпова Г. Т., Блинова К. А., Богданов И. В., Бугаева 
Е. А. и др. Монография. – Петрозаводск, 2022. – С. 144-161. 

53. Никитовская Г.В. Современные требования к компетентности 
будущего педагога // Глобальный научный потенциал. – 2016. – № 10 
(67). – С. 107-109. 

54. Никитовская Г.В., Васильева Л.И., Ильевич Т.П., Клименко 
И.В., Чобан-Пилецкая А.М., Вахницкая М.Г. Проектирование си-
стемы подготовки педагогических кадров в условиях непрерывного 
профессионального образования в республике. Коллективная моно-
графия по результатам научно-исследовательской работы НИЛ 
«Психолого-педагогическое проектирование» за 2021-2023 гг. – Тирас-
поль, 2024. 

55. Никитовская Г.В., Серякова С.Б. Развитие личностно-творче-
ского компонента управленческой компетентности будущих педаго-
гов // Современные образовательные технологии в подготовке педа-
гога с учетом профессионального стандарта. Сборник материалов 
международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 435-
439. 

56. Образцов П.И. Методология, методы и методика педагогиче-
ского исследования: Учебное пособие. – Орел: ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева», 2016. – 134 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60717937
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60717937
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60717937


266  

  

57. Орехова О.Ю. Формирование ключевых компетенций педаго-
гов и учащихся во время учебного процесса // Муниципальное обра-
зование: инновации и эксперимент. – 2012. – № 1. – С. 17. 

58. Осинина Т.Н. Современные образовательные технологии: учеб-
ное пособие для обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05/44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата). 
– Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2018. – 156 с. 

59. Осмоловская И.М., Иванова Е.О., Кларин М.В., Сериков В.В., 
Алиев Ю.Б. Дидактическое моделирование инновационных образо-
вательных практик. М.: ООО «Белый ветер», 2019. 

60. Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая прак-
тика//Народное образование. – 2010. – № 6. – С. 182–188. 

61. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 
вузов и педагогических колледжей/Под ред. П.И. Пидкасистого. – М: 
Педагогическое общество России, 1998. – 640 с. 

62. Педагогика: учебно-методическое пособие / И. Г. Чугаева; 
Уральский государственный педагогический университет. – Екате-
ринбург. 2019. – 132с. 

63. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический 
курс: учеб. пособие / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных 
технологий, 2013.  

64. Педагогика и психология непрерывного образования: 
учебное пособие / С. В. Еманова, Е. А. Казанцева., М. А. Сокольская; 
под ред. С. В. Емановой. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2022. 
– 202 с. 

65. Педагогика: теория обучения: учебное пособие / Л. Н. Коко-
вина, Л. А. Марченко; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Вологодский государственный университет. 
– Вологда: ВоГУ, 2023. – 135 с. 

66. Педагогические теории, системы и технологии: практикум / 
сост. А.В. Мельничук. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2018. – 
104 с. 

67. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебн. 
пособие / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Юрайт, 2020. – 392 с. 

68. Пешкова В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 3. Теория и методика вос-
питания. – 161 с. 

69. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 
вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М: 
Педагогическое общество России, 1998. – 640 с. 



 267 

  

70. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы. – Минск: Вышэй-
шая школа, 2005. – 303 с. 

71. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х кн., кн. 1: Общие основы. 
Процесс обучения: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образование и педа-
гогика». – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 463 с. 

72. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 
образования и педагогики (бакалавр). – М.: Юрайт, 2013. – 696 с. 

73. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. 
пособие для вузов/ И. П. Подласый. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 365 с. 

74. Подымова Л.С. Педагогика: учебник и практикум для бака-
лавров. – М., 2014. 

75. Пономаренко Е.П., Иванова А.Л. Проблемы организации ре-
флексивного обучения иностранному языку дистанционно в период 
пандемии // Мир педагогики и психологии. – 2020. – № 4 (45). – С. 26-31. 

76. Примерные программы учебных дисциплин и практик (для 
реализации образовательных программ, содержащих область про-
фессиональной деятельности: 01 образование и наука): Методическое 
пособие. – Тирасполь, 2023.  

77. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду: 
практическое. пособие. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 64 с. 

78. Развитие содержания системы непрерывного образования в 
современных социокультурных условиях: научно-методическое посо-
бие. – Тирасполь, 2011. 

79. Ретинская Д.В. Технологии медиаобразования как средство до-
стижения метапредметных результатов обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС: учебно-методическое пособие. Липецк, 2018. – 57 с. 

80. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательной 
работы в школе. – Москва, 2000. 

81. Рожков М.И. Теория и методика воспитания: учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбо-
родова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 330 с.  

82. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / под ред. В.В. 
Давыдова. М., 1999. 

83. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий [в 2 
т.]: учебное пособие. – Т. 1. – М.: МП, 2006. – 816 с. 

84. Селиванова Н.Л. Стратегия развития воспитания: потенциаль-
ные пути реализации / Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов. // Теория и прак-
тика воспитания: материалы Международной научно-практической 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59741029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59741029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59741029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42746049
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42746049


268  

  

конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Л.С. Выгот-
ского (Москва, 7-8 июня 2016 года). – М: Изд-во Московского психолого-
социального университета, 2016. – С.551-555. 

85. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: 
монография. – М.: Логос, 2012. – 448 с. 

86. Сергеев А.В., Самойленко П.И., Удовиченко В.К. Лекционно-
семинарские занятия по физике: Методика проведения / Под ред. 
Н.Д. Глухова, Ю.И. Дика. – М.: Высш. шк., 1991. – 146 с. 

87. Сергеева Е.В., Чандра М.Ю. Современные технологии оценки 
учебных достижений обучающихся: учебное пособие. – Волгоград: 
Принт, 2013. – 156 с. 

88. Сластенин В.А. Педагогическое образование: вызовы XXI века 
/ В.А. Сластенин. – М.: Ремдер, 2010. – 48 с. 

89. Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шия-
нов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 576 с. 

90. Словарь психолого-педагогических понятий / авт.-сост.: Т.Г. 
Каленникова, А. Р. Борисевич. – Минск : БГТУ, 2007. – 68с. 

91. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, 
иллюстрациях. – М., 1999. 

92. Современные образовательные технологии : учебное посо-
бие / кол. авторов ; под ред. Н.В. Бордовской. – М. : КНОРУС, 2010. 
– 432 с. 

93. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в 
вопросах и ответах. – Ростов-на-Дону, 1999. 

94. Таубаева Ш.Т., Булатбаева А.А. Методология и методы педа-
гогического исследования: учебное пособие / Ш. Таубаева, А.А. Булат-
баева. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 214 c. 

95. Теория и практика дистанционного обучения: учебное посо-
бие // Под ред. Е.С. Полат. – М.: Юрайт, 2020. – 434 с. 

96. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / отв. ред.Л.В. 
Байбородова. – М., 2017. 

97. Троицкий Ю.Л. Школа понимания – коммуникативная ди-
дактика / Ю.Л. Троицкий, В.И. Тюпа // Образовательные системы со-
временной России: справочник. – М.: Издательский центр РГГУ, 2010. 
– С. 236–242. 

98. Федеральный портал «Российское образование» // URL: 
http://www.edu.ru. 



 269 

  

99. Фейзрахманова Т.Б. Классификация авторских школ в Рос-
сии конца XIX – начала XX века // Преподаватель XXI век. – 2014. – №1. 
– С. 149-155. 

100. Философский словарь. – URL: http://znacheni-eslova. 
ru/slovar/philosoph/praktika. 

101. Хазиева И.М. Методы развивающего обучения в формиро-
вании ключевых и профессиональных компетенций // Инновацион-
ная деятельность педагога в условиях реализации образовательных и 
профессиональных стандартов. – Москва-Берлин, 2022. – С. 165-167. 

102. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 519 с. 

103. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебное пособие. 2-
е издание, переработанное / А.В. Хуторской. — М.: Высшая школа, 
2007. 

104. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия: учебное пособие. – 
М.: Бином, 2015. – 249 с. 

105. Чуркина Н. И. Культурологический подход: возможности и 
ограничения в педагогике // Вестник Омского государственного педаго-
гического университета. – Гуманитарные исследования. – 2019. – №2 (23).  

106. Щербина Е.Ю., Шмурыгина О.В., Уткина С.Н. Цифровая ди-
дактика профессионально-педагогического образования: основные ком-
поненты// Бизнес. Образование. Право. – 2020. – № 2 (51). – С. 411-418. 

107. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность пе-
дагога 2-е изд. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. 
2017. – URL: https://vk.com/wall-171056360_83601. 

108. Эверстова В.Н., Винокурова С.З. Современные образователь-
ные технологии: учебное пособие. – Ульяновск, Зебра, 2019. – 80 с. 

109. Якушева С.Д. Развитие профессиональных умений педагога-
менеджера в системе профессионально-педагогического инжини-
ринга // Вестник Оренбургского государственного университета. – 
2019. – № 3 (221). – С. 87-94. 
 

 
 
 

  

https://vk.com/wall-171056360_83601


270  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 

 

 

Сост авители :  

Галина Владимировна Никитовская  

Людмила Ивановна Васильева 

Татьяна Петровна Ильевич 

Минодора Григорьевна Вахницкая  

Антонина Митрофановна Чобан-Пилецкая  

Анна Валерьевна Мельничук 

 

 

ПЕДАГОГИКА 

Учебно-методическое пособие 

 

 

Издается в авторской редакции 

Компьютерная верстка Т. А. Воднева 

 

 

 

ИЛ № 06150. Сер. АЮ от 21.02.02. 

Подписано в печать 17.03.25. 

Формат 60х90/16. Уч. изд. л. 16,9.  

Заказ № 599. Электронное издание 

 

Опубликовано на образовательном портале  

moodle.spsu.ru 


