
1.Задача   

Записка после лекции: «Уважаемый профессор, готовясь к очередному 

нашему семинару… 

1 Раскройте особенности мотивации профессиональной деятельности 

педагога.  

Отвечая на вопрос, что же определяет выбор профессии, Е. А. Климов 

выделяет восемь основных факторов:  

Внешние 

1) позицию семьи; 

 2) позицию сверстников;  

3) позицию педагогов; 

внутренние 4) притязание на общественное признание; 

5) способности и их проявления;  

6) личные профессиональные и жизненные планы; 

7) информированность о той или иной профессиональной деятельности;  

8) склонности.  

Каждый из них в каждом конкретном случае профессионального выбора 

может оказаться решающим. ЧПреобладающая ориентация на внутренние 

мотивы свидетельствует о большей личностной зрелости, об осознанности 

выбора и о подлинном интересе к выбираемой профессии. Если же при 

выборе профессии решающими оказываются внешние мотивы, такой выбор 

является случайным, не до конца осознанным и рискует не стать 

окончательным: у человека может быстро наступить разочарование в 

избранной профессии. 

2. Почему педагогика рассматривается и как наука, и как искусство? 

Обоснуйте объект, предмет, задачи и функции педагогической науки.  

Разрабатывая основы отечественной педагогической пауки и предсказывая ей 

большое будущее, Ушинский называл педагогику еще и искусством. Говоря 

о педагогике как об искусстве, он тем самым подчеркивал ее активную, 

творческую роль в изменении и совершенствовании духовного облика 

подрастающих поколений. Педагогика призвана не только изучать человека 

во всех отношениях, но и активно влиять на развитие человека в желаемом 

направлении. Сравнивая искусство с наукой, Ушинский обращал внимание 

на то, ЧТО НАУКА ЛИШЬ ИЗУЧАЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИЛИ 

СУЩЕСТВОВАВШЕЕ, А ИСКУССТВО СТРЕМИТСЯ ТВОРИТЬ ТО, ЧЕГО 

ЕЩЕ НЕТ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПЕДАГОГИКА ЯВЛЯЕТСЯ «ВЫСШИМ ИЗ 

ИСКУССТВ, ПОТОМУ ЧТО ОНА СТРЕМИТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ 

ВЕЛИЧАЙШЕЙ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – 

ИХ СТРЕМЛЕНИЕ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМ В САМОЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ, ЕГО ДУШИ И ТЕЛА, А ВЕЧНО 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ИДЕАЛ ЭТОГО ИСКУССТВА ЕСТЬ 

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 



ПЕДАГОГИКА – ЭТО НАУКА О ЗАКОНАХ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ОНА ИЗУЧАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

УСПЕШНОЙ ПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА СТАРШЕГО 

поколения младшему. Она существует для того, чтобы на практике 

указывать наиболее легкие пути достижения педагогических целей и задач, 

пути реализации законов воспитания и методик обучения. 

Объектом исследования научной педагогики является "педагогический факт 

(явление)". При этом ребенок, человек не исключаются из внимания 

исследователя. Напротив, являясь одной из наук о человеке, педагогика 

изучает целенаправленную деятельность по развитию и формированию его 

личности. 

объектом педагогики выступают те явления действительности, которые 

обусловливают развитие человеческого индивида в процессе 

целенаправленной деятельности общества 

Предмет педагогики – это образование как реальный целостный 

педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных 

социальных институтах (семье, образовательных и культурно-

воспитательных учреждениях). 

Функции педагогической теории (по Кононенко И., Михалевой Л.): 

Теоретические функции: 

 обогащение, систематизация научных знаний; 

 обобщение опыта практики; 

 выявление закономерностей в педагогических явлениях. 

Практические функции: 

 повышение качества воспитания; 

 создание новых педагогических технологий; 

 внедрение итогов педагогических исследований в практику. 

Прогнозирование: 

 научное предвидение в социальной сфере, связано с целеполаганием. 

Задачи педагогики: 

• Научное обоснование развития систем образования, содержания 

обучения и воспитания. 

• Исследование сущности, структуры, функций педагогического 

процесса. 

• Выявление закономерностей и формулирование принципов процесса 

обучения и воспитания людей. 

• Разработка эффективных форм организации педагогического процесса 

и методов его осуществления. 

• Разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания 

людей. 

• Исследование особенностей и содержания деятельности педагога и 

путей формирования развития его профессионального мастерства. 



• Разработка методологических проблем педагогики, методик ее 

исследования, обобщения, распространения и внедрения опыта обучения 

и воспитания. 

Структура педагогической науки: 

• История педагогики – изучает развитие педагогических идей, теорий и 

систем образования. 

• Общая педагогика – исследует основные закономерности воспитания как 

специально организованного педагогического процесса и составляет основу 

для разработки всех отраслей педагогических знаний: общие основы 

педагогики; дидактика (теория обучения); теория воспитания, школоведение 

(теория управления и руководства школьным делом). 

• Возрастная педагогика – изучает особенности и закономерности развития 

человека различного возраста: преддошкольная; дошкольная; школьная; 

андрогогика (обучение взрослых); геронтогогика (педагогика старости). 

• Профессиональная педагогика – исследует проблемы профессионального 

образования: педагогика ПУ; средних профессиональных учебных заведений; 

высшей школы; педагогика труда. 

• Отраслевая педагогика – изучает закономерности специальной 

подготовки людей к определенным видам деятельности (педагогической, 

инженерной, военной, юридической и др.). 

• Социальная педагогика – разрабатывает проблемы внешкольного 

воспитания, влияния социума на формирование и развитие личности: 

семейная педагогика; педагогика трудовых коллективов; перевоспитания. 

• Коррекционная педагогика (специальная) – изучает обучение и 

воспитание детей с физическими и психофизиологическими недостатками в 

развитии: дефектология (работа с детьми, имеющими задержки в 

психическом развитии); логопедия (работа по исправлению дефектов речи); 

сурдопедагогика (работа со слабослышащими детьми); тифлопедагогика 

(работа со слабовидящими и незрячими детьми); олигофренопедагогика 

(работа с умственно отсталыми детьми). 

• Этнопедагогика – исследует закономерности и особенности народного, 

этнического воспитания. 

• Сравнительная педагогика – раскрывает особенности организации 

образования в различных странах мира. 

• Частные (предметные) методики – исследуют закономерности 

преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин во всех типах 

учебно-воспитательных учреждений. 

• Философия образования/воспитания – раздел педагогики, изучающий 

роль философских учений для понимания сущности образования, 

определяющий идеологию обучения и воспитания, анализирующий основные 

концептуальные подходы к определению целей образования и путей их 

реализации. 

3 Объясните, исходя из ситуации, в чем отличие научного и 

педагогического знания от житейского? Может ли стать педагогом 

всякий человек?  



Свое название педагогика получила от греческого слова «пайдагогос» (пайд 

— дитя, гогос — веду), которое означает детоводство или дитяведение. 

. Люди обладали знаниями по воспитанию детей, которые передавались от 

одного поколения к другому в виде обычаев, традиций, игр, житейских 

правил. Эти знания нашли отражение в поговорках и пословицах, мифах и 

легендах, сказках и анекдотах (например, «повторение — мать учения», 

«яблоко от яблоньки недалеко падает», «век живи — век учись» и т. п.), 

составивших содержание народной педагогики. Их роль чрезвычайно велика 

как в жизни общества, отдельной семьи, так и конкретного человека. Они 

помогают ему вступать во взаимодействие с другими людьми, общаться с 

ними, заниматься самосовершенствованием, выполнять родительские 

функции. 

Народная педагогика, возникнув как ответ на объективную социальную 

потребность в воспитании, обусловленную развитием трудовой 

деятельности людей, конечно, не может заменить школу, учителей, книги, 

науки. Но она старше педагогической науки, образования как социального 

института и первоначально существовала независимо от них. 

Однако педагогическая наука в отличие от житейских знаний в области 

воспитания и обучения обобщает разрозненные факты, устанавливает 

причинные связи между явлениями. Она не столько описывает их, сколько 

объясняет, отвечает на вопросы, почему и какие происходят изменения в 

развитии человека под влиянием обучения и воспитания. Эти знания 

необходимы, чтобы предвидеть и управлять процессом развития личности. 

В свое время великий русский педагог К.Д. Ушинский предостерегал от 

эмпиризма в педагогике, педагогическую практику без теории он соотносил 

со знахарством в медицине.  

В то же время житейский педагогический опыт, несмотря на изустную форму 

своего существования, не исчезал, а передавался из века в век, выдерживал 

испытания, менял ориентиры и ценности, но в целом сохранялся в виде 

педагогической культуры народа, его педагогической ментальности, и 

сегодня составляет основу научного педагогического знания 

 

Задача 2. 
«Психология без педагогики бесполезна, педагогика без психологии 

бессильна»… 

1)Раскройте психологические основы педагогической деятельности: мотивы, 

действия, условия.    

Педагогическая деятельность 

Общая характеристика понятия «деятельность». Деятельность понимается, с 

одной стороны, как категория научного знания, специфическая форма 

общественно-исторического бытия людей, а с другой стороны – как способ 

их существования и развития, целенаправленное преобразование ими 

природной и социальной действительности. В отличие от законов природы 

социальные законы обнаруживаются только через человеческую 



деятельность, которая создает новые формы и свойства действительности, 

превращает некоторый исходный материал в продукт. Любая деятельность, 

осуществляемая ее субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс 

преобразования и его результат. Выступая как форма бытия и способ 

существования человека, деятельность, во-первых, обеспечивает 

создание материальных условий жизни человека, удовлетворение 

естественных человеческих потребностей, а во-вторых, становится 

фактором развития его духовного мира, формой и условием реализации 

его культурных потребностей. 

Важнейшими характеристиками деятельности являются: 

• предметность (она подчиняется, уподобляется свойствам и отношениям 

преобразуемого в процессе деятельности объективного мира); 

• социальность (деятельность человека всегда носит общественный 

характер, побуждающий людей к обмену ее продуктами, информацией, к 

согласованию индивидуальных целей и планов, к взаимопониманию); 

• сознательность (в процессе организации и осуществления деятельности 

сознание выполняет разнообразные функции: информационную, 

ориентирующую, целеполагающую, мотивационно-побудительную, 

регулирующую и контролирующую).. 

Потребность – это состояние человека, создаваемое испытываемой им 

нуждой в объектах и действиях, необходимых для его осуществления и 

развития, и выступающее источником его активности, организующее и 

направляющее познавательные процессы, воображение и поведение. 

Мотив – это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности; осознаваемая причина, при которой обусловлен выбор 

действий и поступков; предмет (материальный или идеальный), 

побуждающий к выбору действий. 

Цель – это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлена деятельность человека. 

Задача – это данная в определенных условиях цель деятельности, которая 

должна быть достигнута при преобразовании данных условий. 

Действие – это единица деятельности, произвольная, преднамеренная, 

опосредованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели. 

Операция – это способ осуществления действия, определяемый условиями 

данной ситуации. 

Человек побуждается к деятельности различными потребностями, 

отражающимися в его сознании в виде образов соответствующих им 

объектов и действий, ведущих к удовлетворению этих потребностей.. 

. Деятельность осуществляется через ряд внутренних, связанных между 

собой действий и включает в себя те или иные автоматизированные 

компоненты. Однако в целом каждая деятельность носит сознательный, 

целенаправленный характер. Осознанная цель как закон определяет способ и 

характер действий человека, побуждает к активному преодолению 

препятствий, возникающих на пути к получению желаемого результата. 

Основным видом деятельности человека является физический и умственный 



труд. Физический производительный труд направлен на создание 

материальных ценностей, необходимых для жизни общества и каждого из его 

членов. Умственный труд направлен на изучение действительности, создание 

научных теорий, литературных, художественных и других духовных 

ценностей. 

Деятельность человека – необходимое условие его развития, в процессе 

которого приобретается жизненный опыт, познается окружающая 

действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки, 

благодаря чему развивается и сама деятельность. деятельность – это 

саморазвитие личности, субстанция процесса развития, его материальный 

путь (идя, учится ходить и т. д.). Развитие, например нравственное, 

эстетическое, политическое, трудовое, – это всегда новообразования в 

личностной структуре, которые родились в процессе деятельности, 

целенаправленной активности личности. 

Деятельность – это активная форма отношения субъекта к объекту. В 

познавательной деятельности постигается, открывается, изучается истина; 

в трудовой – создаются, сохраняются, совершенствуются материальные 

ценности; в художественной – воспринимается, интерпретируется, 

созидается, воссоздается, транслируется художественный образ; в 

общественной – декларируются, пропагандируются, распространяются 

социально-ценностные идеи. 

Если объектом деятельности выступает другой субъект, то данную 

деятельность называют общением, а форму ее выстраивания – поведением. 

. Педагогическая деятельность – особый вид человеческой деятельности, 

имеющей целенаправленный характер, потому что педагог всегда ставит 

перед собой определенную цель, например научить читать географическую 

карту, воспитать такое качество личности, как патриотизм, и т. д. Этот вид 

деятельности возник на заре цивилизации в ходе решения таких жизненно 

важных для общественного развития задач, какими являлись создание, 

хранение и передача подрастающим поколениям образцов (эталонов) 

производственных умений и норм социального поведения. 

Эту деятельность профессионально осуществляют только педагоги, а 

родители, производственные коллективы, общественные организации, 

средства массовой информации являются вольными или невольными 

участниками образовательно-воспитательного процесса. 

Профессиональная педагогическая деятельность осуществляется в 

специально организованных обществом образовательных учреждениях: 

дошкольных заведениях, школах, гимназиях, лицеях, средних специальных и 

высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования, 

повышения квалификации и переподготовки. Педагогическая деятельность 

имеет те же характеристики, что и любой другой вид человеческой 

деятельности, а именно: целеполагание, мотивированность, предметность. 

Сущность педагогической деятельности можно раскрыть, анализируя ее 

строение, которое А.Н. Леонтьев представлял как единство цели, мотивов, 

действий (операций), результата, причем ее системообразующей 



характеристикой он считал цель. 

под педагогической деятельностью мы понимаем особый вид 

социальной деятельности, направленной на передачу от старших 

поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, а 

также создание условий для их личностного развития и подготовки к 

выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

2)Перечислите, с какими науками взаимосвязана педагогика 

Несмотря на то, что педагогика – это вполне самостоятельная наука, она 

тесно взаимосвязана с некоторыми гуманитарными и естественными 

науками. На основе этих связей определяется место педагогики в ряде наук. 

Три науки, традиционно оказывающие наибольшее влияние на педагогику – 

это психология, философия и антропология.  

Для решения конкретных педагогических задач очень важны такие 

направления, как возрастная и педагогическая психология, а 

также психология профессиональной педагогической деятельности. Эти 

направления образовались из связи педагогики с психологией и занимаются 

изучением психических процессов детей в зависимости от их возрастных 

особенностей. На основе результатов психодиагностики происходит 

построение образовательных процессов, а с помощью педагогических 

средств осуществляется психическое развитие личности. 

Особенно долгой и прочной является связь педагогики с философией. 

Без философского обоснования не рассматриваются многие факты, 

явления, теории и концепции педагогики. В то же время, проверкой на 

жизнеспособность множества философских идей и созданием средств 

формирования человеческого мировоззрения занимается педагогика. 

Существует множество педагогических концепций, основывающихся на 

философских направлениях, это:прагматизм (достижение воспитательных 

целей через практику), неопрагматизм (акцент на 

самоутверждение),неопозитивизм (осмысление комплекса явлений, 

вызванных технической революцией), экзистенциализм(личность есть 

высшая ценность, религиозный подтекст),неотомизм (основа воспитания – 

духовное начало) ибихевиоризм (рассмотрение поведения человека как 

управляемого процесса). 

Антропология – это наука, систематизирующая знания о человеке, как  

целостном, многоликом и многомерном субъекте. Связь педагогики с 

антропологией заключается в использовании для педагогических целей 

материала, полученного при комплексном изучении человека. 

Тесно связана педагогика сбиологией, физиологией, анатомией и 

медициной. Исходя из природных особенностей человека, формируются все 

педагогические процессы и явления. 

Наиболее важными для педагогики являются знания о функционировании 

высшей нервной деятельности. Благодаря этой связи сформировались такие 

направления, как логопедия, коррекционная педагогика и специальная 



педагогика. Одной из самых популярных и  развитых из отраслей 

специальной педагогики является дефектология. Ее развитие привело к 

образованиюсурдопедагогики, тифлопедагогики и 

олигофренопедагогики.  Кроме того, существует взаимосвязь между 

педагогикой и школьной гигиеной. Результатами сотрудничества этих двух 

наук являются санитарно-гигиенические нормы для детских 

образовательных учреждений. 

Влияние экономических факторов на педагогические исследования породили 

взаимосвязь между педагогикой и экономикой. Появились отрасль знаний 

экономика образования, предмет которой – влияние экономических факторов 

в сфере образования. 

Социология исследует общество, процессы, происходящие в нем, тенденции 

развития различных слоев населения. В связи с педагогикой она образует 

направление социальной педагогики, которая занимается изучением 

воспитания и социализации личности. 

Связь педагогики с политологией породила образовательную политику. Она 

изучает идеологию различных классов и партий в отношении образования. 

Кроме того, педагогика создает средства формирования политической 

культуры личности. 

Очень важна связь педагогики с культурологией, поскольку образование 

есть элемент культуры. Кроме того, педагогика сотрудничает и с другими 

науками:юриспруденцией, демографией, статистикой, этнологией, 

историей, этикой, эстетикой и прочими. 

Современная педагогика не только поддерживает и укрепляет традиционные 

связи с гуманитарными и естественными науками, но и создает новые связи в 

соответствии с прогрессом. Новыми являются, например, связи педагогики 

с информатикой и кибернетикой, образованные вследствие 

развития информационных технологий. 

Итак, педагогика взаимодействует с другими науками в четырех 

различных формах. Первая форма – это использование основных 

положений, идей и концепций других наук. Такова связь педагогики с 

антропологией, например. Вторая – это заимствование методов поиска и 

исследования других наук. Примером этой формы является связь 

педагогики с психологией и социологией.Третья форма связи – это 

использование выводов, итогов и результатов исследований других 

наук. Например, результаты физиологических исследований 

функционирования нервной системы составляют один из важнейших 

компонентов построения образовательного процесса. И, 

наконец, четвертая форма – это участие педагогики в изучении 

человека. Эта форма взаимодействия подразумевает использование 

педагогических средств и явлений другими науками о человеке в своих 

исследованиях. 

.Ответ на вопрос 3 

Объясните основные признаки, объединяющие педагогику с 

психологией. 



Очень тесно педагогика связана с психологией. Существует несколько 

узлов связи между ними. Главным является предмет исследования этих 

наук. Педагогика изучаетзаконы управления личностью, а психология – 

законы развития этой личности. А развитие психики – это не что иное, как 

воспитание, образование и обучение личности. Еще одним важным узлом 

является общность методов исследования педагогики и психологии. 

Многочисленные научные инструменты психологического поиска также с 

большим успехом служат для решения различных педагогических проблем. 

К таким инструментам относятся психометрия, парное сравнение, 

психологические тесты, анкеты и т. д. 

Также педагогика использует психологические знания для объяснения, 

выявления, систематизации педагогическихфактов. Например, результаты 

педагогической деятельности изучаются с помощью тестов, анкет и т. д., что 

является разновидностью психологических диагностик. 

Педагогическая и возрастная психология является связующим звеном, 

как бы мостом между педагогическими и психологическими науками. 

, знание закономерностей развития высшей нервной деятельности 

помогает педагогической науке подбирать правильно развивающие, 

обучающие технологии, а также инструменты для достижения оптимального 

результата развития личности. 

, результаты социологических исследований являются хорошей базой 

для проведения профессиональной ориентационной деятельности, 

составления базы для студенческого досуга и т. д. 

 

 

 

3.Задача  

Мальчик, которому в первом классе прилепили ярлык шалуна, во второй 

– хулигана, а в третьей – «отпетого», чихнул на уроке 

1Раскройте структуру педагогических способностей учителя.  

Начнем с выявления проблемы. Педагог не умеет взаимодействовать с 

детьми. Так как педагог молод, у нее не развиты педагогические 

способности. Для того чтобы успешно справляться со своей работой, педагог 

должен иметь незаурядные общие и специальные способности. Различные 

классификации педагогических способностей представляли Н. Д. Левитов, Ф. 

Н. Гоноболин, а в наиболее обобщенном виде они представлены В. А. 

Крутецким. Он выделил девять групп педагогических способностей. 

1. Академические способности, т. е. способности к соответствующей 

преподаваемому предмету области наук. Они выражаются в том, что учитель 

знает свой предмет значительно глубже и шире объема школьной 

программы, постоянно следит за развитием своей науки и новыми 

открытиями в ней. 



2. Дидактические способности, т. е. способности передавать материал 

учащимся, делая его доступным для детей. 

3. Перцептивные способности. Понятие «перцепция» в переводе с 

латинского, означает восприятие. К перцептивным педагогическим 

способностям относятся способность к познанию внутреннего мира ученика, 

психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием 

личности учащегося и переживаемых им временных психических состояний.  

4. Речевые способности, т. е. способности ясно и четко выражать свои мысли 

и чувства с помощью вербальной речи . 

5. Организаторские способности. Педагог с высокими организаторскими 

способностями может сплотить ученический коллектив, мотивировать его на 

решение важных задач, а также правильно организовать собственную работу, 

разумно планировать и контролировать ее. Одним из проявлений этих 

способностей является выработка у опытных учителей своеобразного чувства 

времени – умения правильно распределить работу во времени. 

6. Авторитарные способности, т. е. способности к эмоционально-волевому 

влиянию на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета. 

Эти способности зависят прежде всего от волевых качеств учителя 

(решительности, выдержки, настойчивости, требовательности и др.), а также 

от чувства ответственности за обучение и воспитание школьников. 

7. Коммуникативные способности, т. е. способность к общению с детьми, 

умение находить правильный подход к учащимся, установление с ними 

оптимальных деловых и личных взаимоотношений, наличие педагогического 

такта. 

8. Прогностические способности, или педагогическая интуиция. Это 

специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих 

действий и основанном на этом представлении, как следует себя вести при 

общении с каждым учащимся, какие формы и методы воздействия на него 

следует использовать для достижения наибольшего прогресса в его 

интеллектуальном и личностном развитии. Учитель с высокоразвитыми 

прогностическими способностями в состоянии предвидеть, что получится из 

ученика в будущем, прогнозировать развитие тех или иных его психических 

свойств и качеств. 

9. Способность к распределению своего внимания одновременно между 

несколькими видами деятельности. Наличие этой способности особенно 

необходимо во время урока, где учителю приходится одновременно следить 

за содержанием и формой изложения материала (своими или отвечающего 

ученика), держать в поле внимания весь класс, реагировать на признаки 

утомления, невнимательности, непонимания, на нарушения дисциплины и 



наконец следить за собственным двигательным поведением (позой, мимикой, 

пантомимикой, походкой, перемещениями по классу). 

Каковы особенности педагогической деятельности? В чем ее отличие от 

других профессий «человек – человек»?  

профессия педагога относится к типу профессий «человек – человек», т. е. 

основная сущность его работы заключается в общении с людьми (Е. А. 

Климов выделяет также типы профессий «человек – природа», «человек – 

техника», «человек – знак» и «человек – художественный образ»). 

Показаниями к выбору профессий данного типа является наличие у индивида 

следующих качеств: устойчиво хорошего самочувствия в ходе работы с 

людьми, высокой потребности в общении, способности к сопереживанию, 

умения слушать и выслушивать, широкого кругозора, высокой речевой 

культуры. Представители профессий типа «человек – человек» способны 

быстро и правильно понимать намерения, помыслы, настроение других 

людей, хорошо помнить и держать в уме знания о личных качествах многих 

разных людей, руководить, учить и воспитывать. К выбору профессий 

данного типа существует и ряд противопоказаний: выраженные дефекты 

речи, монотонная невыразительная речь, замкнутость, необщительность, 

медлительность, равнодушие к окружающим людям, отсутствие 

бескорыстного интереса к другому человеку. 

Какие профессионально-значимые личностные качества были 

проявлены директором школы и учителем в данной 

ситуации?Директором школы в качестве приема педагогического 

воздействия было применено  "авансирование личности" в данной ситуации 

это означало предоставление  определенного блага, высказывание 

положительного мнения о личности, хотя она этого в настоящее время в 

полную меру еще не заслуживает. Директор, авансируя педагога, выражает 

уверенность в том, что она изменится к лучшему. У молодого педагога в 

создавшейся ситуации возникает моральное удовлетворение, а главное, 

моральная обязанность быть на высоте, что максимально побуждает его 

измениться к лучшему. В приеме "авансирование личности" директором 

выражается доброжелательное отношение к Ирине Ивановне, 

педагогический оптимизм. Поэтому данный прием способствует улучшению 

взаимоотношений между ними. 

 

 

 

4. Задача 2. 

Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает свой предмет, ибо с 

этого, с его научного багажа, и начинается признание учеников, а потом и 

родителей. 



1)Раскройте структуру педагогических способностей учителя и их связь с 

методами педагогического воздействия. Педагогические способности - это 

такое психическое свойство личности, которое проявляется в 

чувствительности к принятым требованиям педагогической системы, к 

специфике их отражения соответствующими учащимися и к возможным 

способам воздействия на учащихся для получения желаемого результата. 

Педагогические способности – определенные психологические особенности 

личности, которые являются условием достижения его в роли учителя 

высоких результатов в обучении и воспитании детей. 

Как известно, среди свойств и особенностей личности, образующих 

структуру тех или иных специальных способностей, одни будут ведущими, 

другие – вспомогательными. В педагогических способностях ведущую роль 

играют коммуникативные свойства личности, и в первую очередь 

персептивные, т.е. относящиеся к сфере восприятия (из них важнейшее – 

наблюдательность). Они позволяют учителю адекватно воспринимать 

психологию ученика, его психическое состояние в конкретном случае, 

правильно оценивать состояние коллектива класса вообще и в данной 

педагогической ситуации в частности. 

Составной частью коммуникативных свойств личности учителя можно 

считать готовность к эмпатии, т.е. к пониманию психических состояний 

учеников и сопереживанию им. Необходимое условие этого – любовь к 

детям. 

И наконец, третьим компонентом коммуникативных свойств личности 

учителя можно считать высокоразвитую потребность в социальном 

взаимодействии, которая проявляется в стремлении к передаче знаний, к 

общению с детьми, в желании разумно организовать жизнь и деятельность 

детского коллектива. Успешная реализация потребности в социальном 

взаимодействии зависит от наличия у учителя педагогического такта. 

Отметим некоторые вспомогательные свойства и особенности личности, 

входящие в структуру педагогических способностей. Это прежде всего 

определенные качества ума: остроумие, критичность, последовательность и 

ряд других. Немаловажное значение имеет и речь учителя: наличие 

ораторских способностей, лексическое богатство речи и т.д. Такое качество, 

как некоторая артистичность натуры (живое воображение, умение 

фантазировать), тоже играет определенную роль в успехе педагогической 

деятельности. 

Педагогические способности не только условие эффективной педагогической 

деятельности, но и во многом результат успешной работы учителя. 

Педагогические способности проявляются, формируются и развиваются в 

общей структуре психологических свойств, отношений и действий учителя. 

Как показывают опыт и специальные исследования, целенаправленное 

формирование и развитие педагогических способностей самим учителем 

вполне реально. Так, важнейший элемент перспективных свойств личности – 

наблюдательность – развивается и совершенствуется как в процессе 

приобретения педагогического опыта, так и в результате специальных 



усилий педагога. Он в состоянии развить свою социально-психологическую 

наблюдательность, т.е. способность не только подмечать у учеников 

различные черты характера и склонности, но и распознавать причины их 

появления, уметь оценивать их проявление в соответствии с ситуацией и т.д. 

Тем более поддаются развитию многие вспомогательные свойства личности, 

входящие в структуру педагогических способностей: владение словом, 

воображение и фантазия. 

Методы воспитательного воздействия – это конкретные пути влияния на 

сознание, чувства, поведение воспитанников для решения педагогических 

задач в совместной деятельности, общении воспитанников с педагогом-

воспитателем. 

Выбор и осуществление методов осуществляется в соответствии с 

педагогическими целями (оперативными, тактическими, стратегическими), 

которые ставятся с учетом специфики общественно-воспитательной среды, 

возрастом, индивидуально-типологических особенностей учащихся, уровнем 

воспитанности конкретных коллективов. Методы воспитания следует 

отличать от средств воспитания, с которыми они связаны. Средствами 

воспитания являются прежде всего предметы материальной и духовной 

культуры, которые используются для решения педагогических задач. Метод 

воспитания реализуется через деятельность педагога-воспитателя, средство 

же (книга, кинофильм и пр.) может влиять и вне деятельности педагога, без 

педагога. 

Для практической работы педагога больше всего подходит следующая 

классификация методов воспитания: 

– методы убеждений, с помощью которых формируются взгляды, 

представления, понятия воспитуемых, происходит оперативный обмен 

информацией (внушение, повествование, диалог, доказательство, призывы, 

убеждение); 

– методы упражнений — это такого рода воздействия, которые 

обеспечивают реальные практические действия ребенка, воплощающие его 

внутреннее отношение, которое как бы материализует отношение, делая его 

видимым для другого. С помощью методов упражнений организуется 

деятельность воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы 

(различные виды заданий на индивидуальную и групповую деятельность в 

виде поручений, требований, состязания, показа образцов и примера, 

создание ситуаций успеха); 

– методы оценки и самооценки, с помощью которых производится оценка 

поступков, стимулирование деятельности, оказывается помощь воспитуемым 

в саморегуляции их поведения (критика, поощрение, замечания, наказания, 

ситуации доверия, контроля, самоконтроля, самокритики). 

Методы воспитательного воздействия разрабатывает такая научная 

дисциплина, как педагогическая технология. 

 



2) Какие требования к образовательным результатам предъявляются в ФГОС 

второго поколения? Каков механизм диагностирования образовательного 

результата в соответствии с требованиями ФГОС общего образования?  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным,     включающим     готовность     и     способность     обучающихся 

саморазвитию,   сформированность   мотивации   к   обучению   и   познанию,   

ценностно-смысловые    установки    обучающихся,    отражающие    их    

индивидуально-личностные позиции,   социальные   компетенции,   личностные   

качества;   сформированность   основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальны 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научно! картины мира. 

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри 

которых указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник 

научится...», чтс является группой обязательных требований, и «выпускник 

получит возможности научиться...?), не достижение этих требований 

выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующую 

ступень образования. 

 

3. Правильно ли Галина Аркадьевна понимает социальную значимость профессии 

педагога?  

Гностические умения – это умения, с помощью которых педагог изучает ребёнка 

(индивидуальные особенности, возрастные, личностные качества, 

взаимоотношения со сверстниками, взрослыми, степень эмоционального 

благополучия). Объектом изучения является семья. 

Конструктивные умения – для проектирования педагогического процесса, 

воспитания детей с учётом перспектив образовательной работы. Педагог 

проектирует материальное оснащение образовательного процесса (поделка 

оборудования для игр, занятий, организация выставок художественного 

творчества детей и их родителей и т.д.). 

Коммуникативные умения – проявляются при установлении педагогически 

целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и со всей группой, с 

родителями воспитанников, с коллегами по работе, с администрацией 

дошкольного учреждения. 

Организаторские умения педагога распространяются на деятельность 

воспитанников, родителей, коллег. Важное решение, что будет делать он сам, а 

что можно поручить детям, к чему целесообразнее привлечь родителей. 



Специальные умения – это умения петь, танцевать, читать стихи (сочинять), 

вязать, мастерить игрушки, показывать (инсценировать) кукольный театр, играть 

роли. Такой педагог вызывает восхищение и гордость воспитанников, родителей 

и администрации дошкольного учреждения. 

Социальная грамотность – феномен сознания. Непрерывное образование 

взрослых выступает фактором поддержки социальной грамотности и 

компетенции. Деятельность педагогического коллектива детского сада не может 

оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме. 

 

5. Задача 1.  
До сих пор не утихают споры о новом содержании образования в 

средней школе. Говоря о построении программ, одни учителя больше 

склонны к размещению учебного… 

 

1)Охарактеризуйте закономерности процесса усвоения, которые необходимо 

учитывать при разработке программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях. Результатом обучения прежде 

всего является формирование различных видов познавательной деятельности 

или отдельных ее элементов: понятий, представлений, различных 

умственных действий. 

В предыдущей главе мы раскрыли основные виды познавательной 

деятельности, которые необходимо сформировать у учащихся. Для того 

чтобы делать это целенаправленно и успешно, необходимо знать 

закономерности процесса усвоения. 

Знание закономерностей процесса усвоения позволяет ответить на вопросы, 

которые возникают при организации любого процесса обучения. 

Раскрытие целей обучения позволяет ответить на вопрос, для чего 

организуется обучение. Знание содержания обучения отвечает на вопрос о 

том, чему надо учить, чтобы достичь поставленных целей. Осознание 

закономерностей усвоения дает возможность ответить на вопрос, как учить: 

какие выбирать методы, в какой последовательности их использовать и т.д. 

Современная психология еще не располагает исчерпывающим знанием 

законов усвоения. Наиболее полно и конструктивно закономерности 

усвоения представлены в деятельностной теории учения, известной под 

названием теории поэтапного формирования умственных действии, 

которая заложена трудами П.Я. Гальперина. 

Процесс усвоения знаний — это всегда выполнение учащимися 

определенных познавательных действий. Вот почему при планировании 

усвоения любых знаний необходимо определить, в какой деятельности (в 

каких умениях) они должны использоваться учениками - с какой целью они 

усваиваются. Кроме того, учитель должен быть уверен, что учащиеся 

владеют всей необходимой в данном случае системой действий, 

составляющих умение учиться. 

 

 



 

2. В чем сущность содержания образования с точки зрения современной 

педагогической науки, и какие государственные нормативные документы 

являются носителями современного школьного образования? Понятие 

образования весьма сложное и многоаспектное. В Законе Российской 

Федерации об образовании оно определяется как "целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства" и 

трактуется как воспитание в широком педагогическом смысле. В самом 

общем определении образование это целенаправленный процесс и результат 

усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, 

развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных 

процессов. Образованным человеком можно назвать такого, который владеет 

общими идеями, принципами и методами, определяющими общий подход к 

рассмотрению многообразных фактов и явлений, располагает высоким 

уровнем развитых способностей, умением применять изученное к возможно 

большему числу частных случаев; кто приобрел много знаний и, кроме того, 

привык быстро и верно соображать, у кого понятия и чувства получили 

благородное и возвышенное направление. Как отмечал Н.Г. Чернышевский, 

три качества обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств 

необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле 

этого слова. 

Следовательно, в понятие образования включены не только знания, навыки и 

умения как результат обучения, но и умения критически мыслить, творить, 

оценивать с нравственных позиций все происходящее вокруг как процесс 

бесконечно развертывающийся в деятельности и общении человека с ему же 

подобными. Достигается это путем включения человека в важнейшие виды 

деятельности. Тем самым под образованием человека (в процессуальном 

плане) понимается следующее. 

Образование это общественно организуемый и нормируемый процесс 

постоянной передачи предшествующими поколениями последующим 

социально значимого опыта, представляющий собой в 

онтогонистическом плане становление личности в соответствии с 

генетической программой и социализацией личности. 

В своем структурном срезе, образование представляет собой 

целенаправленный триединый процесс, характеризующийся такими его 

сторонами, как усвоение опыта, воспитание качеств поведения, физическое 

и умственное развитие. (См. Педагогическая технология. 1993. Выпуск № 

3—4. Временный государственный стандарт. Общее среднее образование. С. 

66— 68). Тем самым образование детерминировано определенными 

представлениями о социальных функциях человека, а его содержание 

выступает как средства развития личности и формирования ее базовой 

культуры. 

__________________________________________________________________

_____________ 



К общеметодологическим принципам формирования содержания общего 

среднего образования Б.Т. Лихачев относит: 

- общеобразовательный характер учебного материала; 

- гражданская и гуманистическая направленность содержания; 

-связь учебного материала с практикой перемен в нашем обществе; 

- основообразующий и системообразующий характер учебного материала; 

- интегративность изучаемых курсов; 

- развивающий характер учебного материала; 

- гуманитарно-этическая направленность содержания образования; 

- взаимосвязанность и взаимообусловленность смежных предметов; 

- эстетические аспекты содержания образования. 

Среди специальных принципов формирования содержания школьного 

образования выделяются принципы формирования содержания предметов 

науки, в числе которых значатся: 

- принцип соотнесения учебного материала с уровнем развития современной 

науки; 

- принцип политехнизма; 

- принцип единства и противоположности логики науки и учебного предмета. 

Принципы формирования содержания из области искусства, куда 

отнесены: 

- принцип единства идейного содержания и художественной формы; 

- принцип гармоничного культурного развития личности; 

- принцип идейной общности и взаимосвязи искусств; 

- принцип учета возрастных особенностей. 

Легко заметить, что вся представленная выше номенклатура принципов 

полностью отражается в следующих трех основных принципов, а именно: 

- принцип соответствия содержания образования во всех его элементах и на 

всех уровнях его конструирования уровню современной науки, производства 

и основным требованиям развивающегося гуманистического 

демократического общества; 

- принцип учета содержательной и процессуальной сторон обучения при 

формировании и конструировании содержания учебного материала. 

Реализация этого принципа предполагает представленность всех видов 

человеческой деятельности в их взаимосвязи во всех учебных предметах 

учебного плана; 

- принцип структурного единства содержания образования на разных 

уровнях его формирования с учетом личностного развития и становления 

школьника, предполагающий взаимную уравновешенность, 

пропорциональность и гармонию компонентов содержания образования. 



Указанные принципы являются главными ориентирами того, что следует, а 

что не следует включать в состав содержания образования. 

 

3. Какой принцип построения содержания учебных программ, с Вашей точки 

зрения, является наиболее продуктивным?  

концентричности – один из ключевых, основополагающих в эпической 

драматургии, он охватывает практически все композиционные уровни, 

начиная с малого и кончая высшим. Образуются неизменно замкнутые 

опоясывающие композиции. В этом – природа эпической оперы с ее 

органично недвижимым целым, закругленностью, тенденцией к 

созерцательности. 

Одна из характерных черт такого фиксирования - «линейное» расположение 

информации, суть которого - в появлении каждого утверждения как строго 

доказанного (в идеале) следствия предыдущих построений, исключение 

каких-либо повторений, дублирований информации, кроме как ради 

обозначения каких-то новых, ранее не зафиксированных дополнительных ее 

компонентов. Требование компактности, экономности в объеме носителя 

информации (длины текста, количества используемых понятий, 

символических обозначений и т.п.) тоже является неофициально 

общепринятым. По отношению к процессу обучения соответствующие 

требования трансформируются в многообразные варианты отражения в 

текстах учебников и учебных пособий строгой логики изложения содержания 

научных теорий, дополняемой, однако, довольно большим объемом всякого 

рода дополнительной информации, по существу - дублирующей 

приведенную ранее и, формально, совершенно излишнюю с точки зрения 

необходимого для изложения научной теории. 

 

6. Задача 2. 

До сегодняшнего дня продолжаются споры вокруг принципа так 

называемой гуманитаризации и гуманизации как содержания образования, 

так и всего педагогического процесса… 

1Компоненты структуры учебной деятельности 

Kомпоненты учебной деятельности, в соответствии с представлениями Д. Б. 

Эльконина.  

- Первый компонент - мотивация. Как уже известно, учебная деятельность 

полимотивирована - она побуждается и направляется разными учебными 

мотивами. Среди них есть мотивы, наиболее адекватные учебным задачам; 

если они формируются у ученика, его учебная работа становится 

осмысленной и эффективной. Д. Б. Эльконин называет их учебно-

познавательными мотивами. В их основе лежат познавательная потребность 

и потребность в саморазвитии. Это интерес к содержательной стороне 

учебной деятельности, к тому, что изучается, и интерес к процессу 

деятельности - как, какими способами достигаются результаты, решаются 

учебные задачи. Ребенок должен быть мотивирован не только результатом, 



но и самим процессом учебной деятельности. Это также мотив собственного 

роста, самосовершенствования, развития своих способностей.  

 

- Второй компонент - учебная задача, т. е. система заданий, при выполнении 

которых ребенок осваивает наиболее общие способы действия. Учебную 

задачу необходимо отличать от отдельных заданий. Обычно дети, решая 

много конкретных задач, сами стихийно открывают для себя общий способ 

их решения, причем этот способ оказывается осознанным в разной мере у 

разных учеников, и они допускают ошибки, решая аналогичные задачи.  

 

- Учебные операции (третий компонент) входят в состав способа действий. 

Операции и учебная задача считаются основным звеном структуры учебной 

деятельности.  

В приведенном выше примере операторным содержанием будут те 

конкретные действия, которые совершает ребенок, решая частные задачи - 

найти корень, приставку, суффикс и окончание в заданных словах. Что 

делает ученик, зная общий способ решения этих задач? Прежде всего, он 

изменяет слово так, чтобы получить его вариантные формы (скажем, 

“лесной” - “лесная”, “лесные”, “лесному”), сравнивает их значения и 

выделяет окончания в исходном слове. Затем, изменяя слово, получает 

родственные (однокоренные) слова, проводит сравнение значений, выделяет 

корень и другие морфемы:  

лес-н-ой - лесн-ая, лесн-ые, лес-ник, пере - лес-ок, лес  

Каждая учебная операция должна быть отработана. Программы 

развивающего обучения часто предусматривают поэтапную отработку по 

системе П. Я. Гальперина. Ученик, получив полную ориентировку в составе 

операций (включая определение последовательности своих действий) , 

выполняет операции в материализованной форме, под контролем учителя. 

Научившись это делать практически безошибочно, он переходит к 

проговариванию и, наконец, на этапе сокращения состава операций, быстро 

решает задачу в уме, сообщая учителю готовый ответ.  

 

- Четвертый компонент - контроль. Первоначально учебную работу 

контролирует учитель. Но постепенно они начинают контролировать ее сами, 

обучаясь этому отчасти стихийно, отчасти под руководством преподавателя. 

Без самоконтроля невозможно полноценное развертывание учебной 

деятельности, поэтому обучение контролю - важная и сложная 

педагогическая задача. Недостаточно контролировать работу только по 

конечному результату (верно или неверно выполнено задание) . Ребенку 

необходим так называемый пооперационный контроль - за правильностью и 

полнотой выполнения операций, т. е. за процессом учебной деятельности.  

 

- Последний этап контроля - оценка. Ее можно считать пятым компонентом 

структуры учебной деятельности. Ребенок, контролируя свою работу, должен 

научиться адекватно ее оценивать. При этом также недостаточно общей 



оценки - насколько правильно и качественно выполнено задание; нужна 

оценка своих действий - освоен способ решения задач или нет, какие 

операции еще не отработаны. Последнее особенно трудно для младших 

школьников. Но и первая задача тоже оказывается нелегкой в этом возрасте, 

поскольку дети приходят в школу, как правило, с несколько завышенной 

самооценкой. 

 

2.В чем сущность содержания образования с точки зрения современной 

педагогической науки и основные принципы его построения? Одной из современных 

тенденций развития содержания образования является его стандартизация,  которая вызвана  двумя  

обстоятельствами. Прежде всего, необходимостью создания единого в стране педагогического пространства, 

благодаря которому будет обеспечен единый уровень общего образования, получаемого молодыми людьми в 

разных типах образовательных учреждений.  Стандартизация содержания  образования  обусловлена  и  задачей 

вхождения России в систему мировой культуры,  что требует учета  тенденций  развития содержания  общего  

образования  в  международной образовательной практике.  

Понятие стандарта  происходит от английского слова standart, означающего "норма,  образец, мерило".  Под 

стандартом образования понимается  система  основных параметров,  принимаемых в качестве  государственной  

нормы  образованности,  отражающей  общественный  идеал и учитывающей возможности реальной личности и 

системы образования по достижению этого идеала (В. С. Леднев). 

Наряду с "Законом об образовании" стандарт образования является основным нормативным документом,  несущим 

толкование определенной части Закона. 

Федеральный компонент определяет  те  нормативы,  соблюдение которых  обеспечивает  единство 

педагогического пространства России, а также интеграцию личности в систему мировой культуры.  

Национально-региональный компонент содержит нормативы в области родного языка и литературы,  истории, 

географии, искусства, трудовой подготовки и др.  Они относятся к компетенции регионов и учреждений 

образования. 

Наконец, стандартом  устанавливается  объем школьного компонента содержания образования,  отражающего 

специфику и направленность отдельного образовательного учреждения. 

Итак, стандарт образования отражает обязательства,  с  одной стороны,  государства перед своим гражданином, а с 

другой - гражданина перед государством в области образования. Государство требует  от  своего  гражданина  

достижения определенного стандартом уровня образованности и гарантирует в  свою  очередь  необходимый для 

этого уровень образовательных услуг. 

 

 

 

3. В чем проявляется специфика отбора содержания образования на 

основе принципов гуманитаризации и гуманизации? Гуманитаризация 

образования - «ориентация на освоение содержания образования независимо 

от его уровня и типа, позволяющего с готовностью решать главные 

социальные проблемы на благо человека: свободно общаться с людьми 

разных национальностей и народов, любых профессий и специальностей; 

хорошо знать родной язык и культуру; свободно владеть иностранными 

языками» [3].  

Гуманитаризация образования является одним из важных путей гуманизации 

общества. Разведем сразу понятия «гуманитарный» и «гуманный», которые 

переводятся с латинского одинаково – человеческий, человечный. 

      Гуманитаризация  влияет на содержание и методы обучения и связана с 

гуманизацией, однако «гуманитаризацию» необходимо отличать от 

«гуманизации». Если гуманизация воспитания и обучения является целью 

формирования личности, то гуманитаризация  выступает в качестве средства 

достижения этого. Согласно педагогическому словарю гуманитаризация это 



– «система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных 

компонентов в содержании образования и таким образом на формирование 

личностной зрелости обучаемых»[7]. 

      Итак, понятие гуманизации и гуманитаризации тождественны друг другу 

в плане обращения к человеку, его высокого назначения, обогащения ее 

науками, направленными на понимание и объяснение человеческого 

поведения, его духовной жизни, мира человеческой культуры. А в плане 

назначения - они разные. Так, гуманизация образования - главная цель 

системы образования, это обращение к человеку с целью развития личности в 

целом, а не только его знаний, умений и навыков. Гуманизация является 

альтернативой технократизма, бездуховности. Идеи гуманизации 

способствуют созданию в обществе условий для духовного, нравственного и 

культурного развития личности. А гуманитаризация, в свою очередь, 

является наиболее важным фактором достижения этих целей.  

   Один из путей гуманизации системы образования, состоит в преподавании 

комплекса дисциплин, благодаря чему происходит приобщение к 

гуманитарной культуре, к ценностям истории человечества, философии 

искусства и религии.  

   Гуманитаризация образования направлена на его поворот к целостному 

миру и, прежде всего – миру культуры, миру человека, на очеловечивание 

знания, на формирование гуманитарного мироощущения на основе 

нравственной ответственности человека перед другими людьми, обществом, 

природой. Для современной России гуманитаризация образования – одно из 

важных средств восполнения духовного вакуума, появившегося с крушением 

старых идеологических схем, один из основных источников формирования 

новой социальной идеологии, способной изменить мировоззрение общества. 

Рассмотрим основные принципы гуманитаризации образования: 

Гуманитаризация образования может успешно осуществляться только путем 

взаимосвязанной и целенаправленной /системной/ деятельности многих 

структур института: кафедр социально-гуманитарного цикла, кафедр 

специальных и общетеоретических, управленческих подразделений, 

коллективов студентов;  

Гуманитаризация образования может быть достигнута только преподаванием 

широкого и постоянно обновляющегося круга базовых и элективных курсов 

по социально-гуманитарным наукам;  

Гуманитаризация образования невозможна без включения специальных и 

общетеоретических дисциплин в единую систему знаний о человеке, 

обществе и природе;  

Гуманитаризация образования требует отказа от дегуманизированной 

системы образования, рассматривающей человека только как объект 

педагогического воздействия и подвергающей всех студентов обработке 

одними и теми же методами по предприсанной свыше прогамме;  

Гуманитаризация образования требует разнообразия моделей гуманитарной 

подготовки, учитывающих профиль института, факультета, специфику 

конкретной специальности, региона.  



Создающаяся и развивающаяся система гуманитаризации образования в 

УТИС призвана способствовать достижению следующих целей:  

Овладению будущими специалистами гуманитарной культурой; 

преодолению узости и однобокости их мышления;  

Формированию специалиста, гармонично сочетающего в себе современный 

уровень профессиональных знаний и навыков с гуманистическими 

жизненными ориентирами;  

Развитию у будущего специалиста качеств творческой личности, в равной 

мере владеющей как формами и методами понятийно-рационального 

познания мира, так и интуитивно-образными формами его постижения.  

Гуманизация - это цель формирования личности, а гуманитаризация - это 

средство достижения этого.  

Гуманизм - это любая система мировоззрения, где признаются ценности 

человека как личности, его права на свободное развитие и проявление своих 

способностей.  

Гуманитаризация образования заключается в создании новой программы 

формирования и развития целостного духовного мира человека в условиях 

супертехногенной цивилизации XXI - го века.  

Гуманитарная направленность предполагается во всех дисциплинах.  

Гуманитаризация обучения выполняет роль иммунитета против 

супертехногенного разделения людей и против ухода их от естественного в 

виртуальное.  

Образование в условиях гуманизации и гуманитаризации - это формирование 

личности человека, восприятие себя как части культуры.  

Гуманизация направлена на создание таких методов, форм, содержания 

обучения и воспитания, которые обеспечивают раскрытие индивидуальности 

студента - его познавательных процессов, личностных качеств.  

Основой педагогической технологии должны служить диалогичность, 

межпредметность, моделирование профессиональных ситуаций.  

Задача преподавателя - найти индивидуальный подход, дать возможность 

студенту самостоятельно выбирать «траекторию своего движения» в 

обучении.  

 

7. Задача 1.  

Идет урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к одному 

способу… 

 

1. Раскройте основные подходы к проблеме соотношения обучения и 

развития. 

Развитие психики рассматривается как закономерное изменение психических 

процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и 

структурных преобразованиях. Ему свойствен необратимый характер 

изменений, направленность и закономерность. 



По словам Л.С. Выготского, отношение обучения и развития школьников - 

самый центральный и основной вопрос, без которого проблемы 

педагогической психологии не могут быть не только правильно решены, но 

даже поставлены. 

Наиболее глубоко и последовательно основная проблематика обучения и 

развития рассмотрена Л.С. Выготским в статье «Проблема обучения и 

умственного развития в школьном возрасте», где выделены основные 

теоретические психолого-педагогические подходы к соотношению обучения 

и развития. 

Первый подход имеет своим основным положением идею о 

независимости детского развития от процессов обучения. В этом случае 

обучение понимается как чисто внешний процесс, который должен быть так 

или иначе согласован с ходом детского развития, но сам по себе в нем 

активно не участвует, ничего не меняет, а скорее, использует достижения 

развития, чем продвигает ход и изменяет его направление. Согласно этой 

теории, развитию необходимо совершить определенные законченные циклы, 

установленные функции должны созреть прежде, чем школа может 

приступить к обучению ребенка знаниям и навыкам.  

Второй теоретический подход полагает, что обучение и есть развитие, 

обучение полностью сливается с детским развитием, когда каждый шаг в 

обучении соответствует шагу в развитии (при этом развитие сводится в 

основном к накоплению всевозможных привычек). Сторонником этой теории 

являлся, например, крупный американский психолог В. Джеймс. Согласно 

ей, любое обучение развивающее, поскольку обучение детей, например, 

каким-либо математическим знаниям может приводить к развитию у них 

ценных интеллектуальных привычек. Нужно иметь в виду, что учителя и 

методисты, опирающиеся в своей работе преимущественно на практический 

опыт, могут быть сторонниками именно такой теории, не требующей 

проведения порой достаточно сложных различений процессов «обучения» и 

«развития». 

В третьем подходе исследователи пытаются преодолеть крайности двух 

первых путем простого их совмещения. С одной стороны, развитие мыслится 

как процесс, от обучения независимый. С другой - само обучение, в котором 

ребенок приобретает новые формы поведения, рассматривается как 

тождественное развитию. В этом случае развитие (созревание) 

подготавливает и делает возможным обучение, а последнее как бы 

стимулирует и продвигает вперед развитие (созревание). 

В третьей теории Л.С. Выготский выделил две основные черты. Первая - это 

взаимосвязь обучения и развития, раскрытие которой позволяет найти 

стимулирующее влияние обучения на развитие. Вторая черта состоит в 

попытках объяснить наличие развивающего обучения, опираясь на установки 

структурной психологии (гештальтпсихологии), представителем которой был 

один из ее создателей, видный немецкий психолог К. Коффка. Суть в 



следующем предположении: овладевая какой-либо конкретной операцией, 

ребенок вместе с тем осваивает некоторый общий структурный принцип, 

сфера приложения которого гораздо шире, чем у данной операции. Поэтому, 

овладевая отдельной операцией, дети в дальнейшем получают возможность 

использовать этот принцип и при выполнении других операций, что 

свидетельствует о наличии определенного развивающего эффекта. 

Согласно этой теории, развитие всегда оказывается более широким кругом, 

чем обучение. Например, ребенок научился производить какую-либо 

операцию, тем самым он усвоил какой-то структурный принцип, сфера 

приложения коего шире, чем только операции того типа, на которых этот 

принцип был усвоен. Следовательно, совершая шаг в обучении, ребенок 

продвигается в развитии на два шага, т.е. обучение и развитие не совпадают. 

Данная теория разводит процессы обучения и развития и вместе с тем 

устанавливает их взаимосвязь (развитие подготавливает обучение, а 

обучение стимулирует развитие) 

 

 

2.Раскройте сущность понятия «технология обучения» и 

охарактеризуйте современные образовательные технологии, 

направленные на обеспечение качества учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

 

Технология обучения – совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели. 

Если короче то- Технология обучения - это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М. Чошанов). 

 

 

 

Федеральный Закон «Об образовании» обязывает каждого педагогического 

работника  «развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности».
 

 «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» законодательно закрепляют обязанность каждого педагога 

использовать современные образовательные технологии и отказаться от  

репродуктивного метода обучения. 

 Особенность федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования - их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное 

образование отказывается от традиционного представления результатов 



обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают 

на реальные виды деятельности. 

 Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, 

связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, 

реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, 

внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету в общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 

    В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую          

модель образования, стала непродуктивной 

 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

v    Информационно – коммуникационная технология 

v    Технология развития критического мышления 

v    Проектная технология 

v    Технология развивающего обучения 

v    Здоровьесберегающие технологии   

v    Технология проблемного обучения 

v    Игровые технологии 

v    Модульная технология 

v    Технология мастерских 

v    Кейс – технология 

v    Технология интегрированного обучения 

v    Педагогика сотрудничества.  

v    Технологии уровневой дифференциации  

v    Групповые технологии.  

v    Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 



3.Какие технологии обучения используются педагогом в данной 

ситуации с целью развития обучающихся и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса? 

 

 

Педагог побуждает учащихся к целеустремленности, самоанализу, 

саморазвитию, самооценке, и даже самокритичности. Развивает 

стремление, волю к работе над собой, и других предпосылок, необходимых 

для того, чтобы ученики могли сам формировать свою личность, 

важнейшее значение имеет воспитание. Оно постоянно влияет на 

внутренний мир школьников и, следовательно, на самовоспитание.      

Таким образом, примененная данная технология называется 

стимулирование процесса самовоспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая ситуация 2. 

8. Алексей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компанией парней 

старше себя, оказался участником группового нападения и избиения… 

1. Охарактеризуйте психологические особенности подростка. Социальная 

ситуация развития - это особое положение ребенка в системе принятых в 

данном обществе отношений. В подростковом возрасте она представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством 

и взрослостью. 

Ведущая деятельность - эта та деятельность, которая определяет 

возникновение основных изменений в психическом развитии ребенка на 

каждом отдельном этапе. Если у младших школьников такой деятельностью 

является учебная, то в подростковом возрасте она сменяется на интимно-

личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками 

происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время 

отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень 

важным информационным каналом. 

В результате такой резкой смены интересов в подростковом возрасте часто 

страдает учебная деятельность, снижается школьная мотивация. Пытаясь 

вернуть прежние школьные успехи, родители стараются ограничить детей в 

общении со сверстниками. Однако важно помнить, что именно общение со 



сверстниками является наиболее важной для подростков деятельностью и 

оно необходимо для полноценного психического развития ребенка. 

Что касается первого кризиса, то кратко можно сказать, что в это время 

происходит поиск и выбор новой взрослой идентичности, новой целостности, 

нового отношения к себе и к миру. Внешне это проявляется в активном 

интересе к себе: подростки постоянно что-то доказывают друг другу и 

самому себе; они общаются на темы, затрагивающие моральные и 

нравственные вопросы, межличностные отношения; появляется интерес к 

исследованию себя, уровня развития своих способностей через прохождение 

тестов, участие в олимпиадах. 

Бурное развитие сознания и самосознания обуславливает интерес к себе, 

поэтому ребенок в подростковом возрасте склонен к уходу в себя, чрезмерно 

самокритичен и чувствителен к посторонней критики. Поэтому любая оценка 

со стороны значимых взрослых может вызвать бурную и непредсказуемую 

реакцию. 

Становление нового уровня самосознания, Я-концепции выражается также в 

стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с 

другими людьми и свое отличие - уникальность и неповторимость. Познание 

себя через отличие зачастую происходит через противопоставление себя 

миру взрослых. Отсюда может идти негативизм в отношении норм и 

ценностей взрослых, их обесценивание. «Я не такой как вы! Я никогда не 

стану таким!», - вот достаточно характерные для подросткового возраста 

фразы. 

 

2. Охарактеризуйте специфические особенности современной системы 

принципов воспитания реализация которой способствует достижению 

образовательных (личностных) результатов.  

Принципы воспитания - это не готовые рецепты, а тем более не 

универсальные правила, руководствуясь которыми воспитатели могли бы 

автоматически достигать высоких результатов. Они не заменяют ни 

специальных знаний, ни опыта, ни мастерства воспитателя. Хотя требования 

принципов одинаковы для всех, их практическая реализация личностно 

обусловлена. 

Принципы, на которые опирается воспитательный процесс, составляет 

систему. Существует и существовало много систем воспитания. И 

естественно, характер, отдельные требования принципов, а иногда и сами 

принципы не могут оставаться неизменными. Современная отечественная 

система воспитания руководствуется следующими принципами: 

1. Общественная направленность воспитания; 

2. Связь воспитания с жизнью, трудом; 

3. Опора на положительное в воспитании; 

4. Гумманизация воспитания; 

5. Личностный подход; 

6. Единство воспитательных воздействий. 

Характеристика принципов воспитания 



Природосообразность 
То, что в развитии человека огромную важность имеют наследственные 

(природные) факторы, было понято уже в далекой древности. Это положение, 

постоянно подтверждающееся на практике, со временем стало 

основополагающим принципом, т.е. главным, фундаментальным и 

руководящим положением педагогики. Принцип этот впоследствии стал 

называться принципом природосообразности. 

В самом общем виде он означает отношение к человеку как части природы, 

опору на его природные силы и создание для его развития условий, 

почерпнутых из природы. Античная наука даже мысли не допускала, что 

воспитание человека может быть искусственно оторвано от его природных 

оснований. Цицерон ораторствовал везде и всюду: "Если будем следовать за 

природой, как за вождем, мы никогда не заблудимся". Великий Я.А. 

Коменский после нескольких веков забвения возродил идею 

природосообразности, раскрыл ее значение в воспитании. 

Точный порядок воспитания, и притом такой, который не в состоянии были 

бы нарушить никакие препятствия, следует заимствовать у природы. Если 

мы намереваемся искать средства против недостатков природы, то нам 

приходится искать их не где-либо, как в самой природе. "Совершенно 

справедливо, что искусство (воспитания. - М. Р) сильно не чем иным, как 

только подражанием природе". "Как только это будет точно осуществлено, 

созданное искусство (воспитания. - М. Р) будет протекать так же легко и 

свободно, как легко и свободно протекает все природное". 

Принцип природосообразности Я.А. Коменского поддерживал и развивал 

Джон Локк: "Бог наложил определенную печать на душу каждого человека, 

которая, подобно его внешнему облику, может быть немного исправлена, но 

вряд ли можно ее целиком изменить и превратить в противоположное. 

Поэтому тот, кто имеет дело с детьми, должен основательно изучить их 

натуры и способности при помощи частых испытаний (!), следить за тем, в 

какую сторону они легко уклоняются и что к ним подходит, каковы их 

природные задатки, как можно их усовершенствовать и на что они могут 

пригодиться". 

Долгое время в педагогике принцип природосообразности был забыт. Чего 

достигает современная педагогика начального образования, возвращаясь к 

нему? Прежде всего ясного понимания возможностей учеников. Этим 

устраняется противоречие между одинаковыми школьными программами, 

рассчитанными на мифическую равность учеников, и далеко не одинаковыми 

способностями детей к усвоению тех или иных учебных предметов. 

Исследования подтвердили, что забвение принципа природосообразности 

стало причиной кризиса воспитания во многих странах. Обнаружив причину 

ослабления здоровья школьников, ухудшения нравственности и психической 

неуравновешенности, педагоги этих стран не побоялись признать свои 

ошибки и возвратились к испытанной классической педагогике. 

Культуросообразность 



Принцип культуросообразности - это учет условий, в которых находится 

человек, а также культуры данного общества, в процессе воспитания и 

образования. Идеи необходимости культуросообразности были развиты 

немецким педагогом Ф. А.В. Дистервегом, разрабатывавшим теорию 

развивающего обучения. Высоко оценивая роль просвещения народа, 

Дистервег к числу задач школьного образования относил воспитание 

гуманных и сознательных граждан. 

Состояние культуры любого народа выступает в качестве основы, базиса, из 

которого развивается новое поколение людей, поэтому та ступень культуры, 

на которой находится общество, предъявляет школе и всей системе 

образования в целом требование поступать культуросообразно, т.е. 

действовать в соответствии с требованиями культуры, чтобы воспитать 

интеллигентных, образованных людей. Как бы продолжая идеи 

противопоставления естественного и гражданственного состояния человека, 

Дистервег не исключал возможности противоречия между принципами 

природосообразности и культуросообразности. Он полагал, что в случае 

конфликта не следует поступать наперекор природе, надо 

противодействовать влиянию ложного образования, ложной культуры. 

В 20 в. произошел отрыв понятия культуры как целого от тех понятий, 

которые издавна совпадали с определением культурности. Появилась 

пропасть между феноменами культуры и феноменами просвещения. 

Современное образование - продукт эпохи Просвещения, и оно выросло из 

выдающихся открытий первой фазы научной революции. Однако наука к 

концу 20 в. сделала резкий скачок и радикально переменилась, признав 

множественность истины, отказавшись от универсальных притязаний. Наука 

ныне обратилась к нравственным исканиям, а система школьных дисциплин 

еще с трудом выбирается из шор картины мира 19 в. Образование перестает 

пониматься как “культивирование", т.е. “делание” личности в условиях 

культуры, а все чаще трактуется лишь как “накачка информацией". В основе 

образовательной системы в нашей стране упор делался на подготовку 

специалиста, вопросы духовного развития личности человека отступали на 

второй план. Понятие “человек образованный” осознавалось как “человек 

информированный”, а это не гарантирует наличие у него способности к 

воспроизводству культуры и тем более - к порождению культурных новаций. 

Став носителем культурно-исторических ценностей, человек в процессе 

своей жизни воспринимает, репродуцирует эти ценности и стремится к 

творчеству новых культурных реалий. Т.о., в центре культуры находится 

человек и сама культура является его творением. 

Переосмысление ценностей в сфере культуры и образования, коренная 

трансформация системы образования в России, смена основополагающих 

ориентиров в педагогической деятельности - эти процессы требуют 

осмысления для определения наиболее действенных программ 

культурологической подготовки студентов. Анализ особенности реализации 

принципа культуросообразности на современном этапе будет способствовать 



процессу качественного изменения подготовки интеллектуальной элиты для 

России. 

Гуманизация 
Гуманистическое воспитание имеет своей целью гармоничное развитие 

личности и предполагает гуманный характер отношений между участниками 

педагогического процесса. Для обозначения таких отношений употребляется 

термин "гуманное воспитание". Последний предполагает особую заботу 

общества об образовательных структурах. 

В гуманистической традиции развитие личности рассматривается как 

процесс взаимосвязанных изменений в рациональной и эмоциональной 

сферах, характеризующих уровень гармонии ее самости и социумности. 

Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением 

гуманистического воспитания. 

Общепринятой целью в мировой теории и практике гуманистического 

воспитания был и остается идущий из глубины веков идеал личности 

всесторонне и гармонично развитой. Эта цель-идеал дает статичную 

характеристику личности. Динамическая же ее характеристика связана с 

понятиями саморазвития и самореализации. Поэтому именно эти процессы 

определяют специфику цели гуманистического воспитания: создание 

условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самой 

собой и обществом. 

В такой цели воспитания аккумулируются гуманистические 

мировоззренческие позиции общества по отношению к личности и своему 

будущему. Они позволяют осмыслить человека как уникальное явление 

природы, признать приоритет его субъектности, развитие которой есть цель 

жизни. Благодаря такой формулировке цели воспитания появляется 

возможность переосмыслить влияние человека на свою жизнь, свое право и 

ответственность за раскрытие своих способностей и творческого потенциала, 

понять соотношение между внутренней свободой выбора личности в 

саморазвитии и самореализации и целенаправленным влиянием на нее 

общества. Следовательно, в современной трактовке цели гуманистического 

воспитания заложена возможность формирования планетарного сознания и 

элементов общечеловеческой культуры. 

Дифференциация 
Суть дифференциации в том, что в воспитании необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. На поведении и 

развитии личности так или иначе сказываются ее возрастные и 

индивидуальные особенности. Например, в младших классах, где 

самосознание учащихся находится на начальном этапе развития, их 

личностное формирование происходит главным образом под 

непосредственным влиянием учителя. В подростковых же классах, где 

осуществляется интенсивное развитие самосознания учащихся, воспитание 

носит более опосредованный характер и его эффективность во многом 

зависит от того, в какой мере оно побуждает учащихся к самовоспитательной 

работе. 



Не меньшее влияние на воспитание оказывают индивидуальные особенности 

умственного, физического и нравственного развития учащихся, их реакция 

на внешние воздействия. Один школьник отличается спокойным, 

уравновешенным характером, чутко реагирует на замечания, в отношениях с 

педагогами и сверстниками проявляет благожелательность и уважение. 

Другой же, наоборот, обладает повышенной раздражительностью, проявляет 

резкость в общении с другими людьми, не умеет поддерживать хороших 

товарищеских отношений. Все это должно находить соответствующее 

отражение в воспитании. Учащиеся с уравновешенным характером легче 

вовлекаются в совместную деятельность, быстрее утверждают свое личное 

достоинство и более интенсивно развиваются. Школьники же с повышенной 

раздражительностью требуют к себе большей чуткости, уважения и 

деликатности со стороны сверстников и педагогов. 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам. 

Личностные результаты обучения Современное образование становится все 

более личностно-ориентированным. Общество приходит к пониманию того, 

что истинным результатом образования является не просто получение 

знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в 

образовательном процессе. Происходит слияние педагогических и 

психологических целей обучения и воспитания. Новый федеральный 

образовательный стандарт общего образования впервые основывается на 

отечественных психолого-педагогических идеях, а именно на системно-

деятельностном подходе, обеспечивающем построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Согласно ФГОС, 

наряду с предметными и метапредметными результатами обучения 

прописаны требования к личностным результатам, которые включают 

готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, умение 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. Эти способности, 

умения, установки, квалифицируются в новом образовательном стандарте 

как личностные универсальные учебные действия, подлежащие 

формированию и развитию у учащихся на всех ступенях обучения [2]. 

Обозначенные в Стандарте личностные результаты в отечественной 

психологии определяются как психические новообразования, то есть 

качественные особенности психики, которые впервые появляются в данный 

возрастной период и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к 

внутренней и внешней жизни. К окончанию школьного обучения такими 



новообразованиями становятся личностное и профессиональное 

самоопределение, то есть сформированное мировоззрение, обретение 

ичностной идентичности, готовность и способность к саморазвитию, 

самовоспитанию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

самостоятельное и независимое определение жизненных целей и выбор 

будущей профессии. Совершенно очевидно, что предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения не могут быть отделены 

друг от друга и представляют собой триединую задачу современного 

образования. Таким образом, в условиях реализации ФГОС нового поколения 

меняется роль педагога, который должен от роли ментора перейти к роли 

тьютора. При такой роли педагогу необходимо одновременно инициировать 

учебный и воспитательный процесс, адекватно реагировать на потребности 

учащихся, использовать информационно-коммуникативные технологии, 

организовывать проектную деятельность учащихся, выстраивать партнерские 

отношения. Педагогу необходимо овладеть технологией, при которой на 

практике он может своевременно диагностировать потребности ребенка, 

точно объяснять цели и задачи, результат деятельности всем субъектам 

образовательного или воспитательного процесса, вовлекать в деятельность 

всех детей, учить детей выражать собственное мнение, отношение, не требуя 

единогласной поддержки; развивать самооценку ребенка. 

 

 

3)Какие принципы воспитания были нарушены педагогом в данной 

ситуации. Дайте оценку психологического воздействия учителя на 

учащегося. 

 

Принцип воспитания – это научно обоснованное требование к 

деятельности педагога, вытекающее из научно обоснованных 

закономерностей. Назовем основные принципы. 

1.  Связь воспитания с жизнью. 

2.  Воспитание в разнообразной деятельности. 

3.  Воспитание личности в коллективе (А.С. Макаренко) 

4.  Стимулирование активности формируемой личности, детской 

самодеятельности (самостоятельной деятельности) в сочетании с 

педагогическим руководством. 

5.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

(Л.С. Выготский). 

6.  Гуманное отношение к ребенку. 



7.  Уважение к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему. 

8.  Опора на «положительное» в ребенке. 

9.  Принцип системности, оптимального отбора содержания, методов, форм, 

приемов воспитания подчиненных педагогическим целям. 

Принципы изменяются с течением времени, и это одна из причин того, что в 

разных учебниках предлагаются различные взгляды на этот вопрос и с ними 

следует познакомиться самостоятельно. 

Принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов, 

образующих воспитательный процесс. Из него вытекает требование 

многосторонности воздействия на личность через систему целей, 

взаимосвязь воспитания и самовоспитания, разнообразие направлений, 

обеспечивающих богатство его содержания, а также требование 

необходимости применения комплекса соответствующих методов и 

воспитательных средств. Нельзя, например, ограничиться методом 

убеждения и вовсе отказаться от использования принуждения, хотя и его 

роль нельзя абсолютизировать. Этот принцип предполагает не 

изолированное, а комплексное применение всех составляющих, всех звеньев 

многогранного воспитательного процесса. 

Он также требует учета всех факторов, участвующих в воспитании — 

учебного заведения, семьи, трудового коллектива, общественности, единства 

и согласованности их действий. 

2. Ведущая роль преподавателю, руководителя в воспитательной 

деятельности. Именно преподаватель, руководитель воплощает в себе 

единство и целостность воспитательного процесса, обеспечивает 

согласованность всех его частей и последовательное применение его 

принципов. Личный пример руководителя является самым эффективным 

средством воспитательного воздействия. Конечно, как отмечалось ранее, 

воспитательный процесс предполагает и активность самих обучаемых, 

однако организатором этой активности, как и всего воспитательного 

процесса, его субъектом остается всегда педагог, а воспитанники по 

сравнению с ним остаются более пассивными объектами воспитания. Именно 

поэтому к руководителю, воспитателю предъявляются столь высокие 

профессиональные требования. 

Именно руководитель, преподаватель организует все виды активности 

воспитанников, их учебу, труд, все виды деятельности, устанавливает объем 

и порядок заданий, упражнений, сроки их выполнения, обеспечивает 

организационно и материально возможность решения каждой задачи, 

осуществляет постоянную помощь в учебе, работе, контроль и оценку 

количества и качества труда, стимулирует материально и морально 

затраченные усилия. 



Но из этого принципа вытекает и положение о недопустимости тех или иных 

отступлений руководителя, преподавателя от принципов воспитания, их 

нарушения. Так, недопустимо побуждение людей к оказанию тех или иных 

личных услуг, поощрение таких неблаговидных качеств, как угодничество 

или лесть, подхалимство, культивирование чувств личной преданности, 

попустительство по отношению к одним воспитанникам и предвзятое 

отношение к другим. 

Эти и им подобные нарушения подрывают авторитет руководителя и наносят 

непоправимый ущерб воспитательной деятельности, всему трудовому или 

учебному коллективу. 

3. Принцип организации активной деятельности воспитуемых. Это 

означает, что активное руководство преподавателя, начальника должно 

сочетаться с активной деятельностью самих воспитанников, учащихся или 

рядовых работников, а не подавлять, сковывать се. Этот принцип исходит из 

того, что эффективное развитие человека может происходить только в 

процессе его собственной активной деятельности. Поэтому, сохраняя свои 

руководящие позиции, воспитатель должен выступать в роли организатора 

самых разнообразных видов деятельности, стимулировать воспитывать, 

поощрять их творчество. Однако эта деятельность не должна напоминать по 

своему характеру активность белки в колесе, она должна быть полезной, 

общественно-значимой, результативной, что и вытекает из следующего 

принципа воспитания. 

4. Принцип связи воспитания с жизнью. Истолкование этого принципа 

может иметь варианты. Так, из него может вытекать в качестве главного 

требование подчинения всей деятельности государственной стратегии 

воспитания в соответствии с господствующими идеологическими 

установками, требование формировать заданный социальный тип личности. 

Именно так и понимался долгое время этот принцип в нашей стране. Но в 

современной России приоритет среди задач воспитания отдается 

удовлетворению потребностей личности, конечно, с учетом требований 

общества и государства. Поэтому сегодня этот принцип в соответствии с 

Законом РФ об образовании (ст. 9, п. 2) истолковывается как требование в 

первую очередь оказания помощи личности в ее всестороннем развитии, 

профессиональном и жизненном самоопределении. 

Реализации этого принципа в значительной степени способствует и создание 

наряду с системой государственных учебных заведений широкой сети 

общественных и частных учебных заведений, с помощью которых отдельные 

люди, социальные группы могут реализовывать свои интересы, которые не 

обязательно должны совпадать с государственными. 

5. Принцип гуманизма в воспитании основывается на вере в возможность 

положительных результатов воспитания для каждого человека. Хотя это 

только вера, но без нее сама воспитательная деятельность лишается своих 

главных ориентиров. 

Этот принцип предполагает опору на те положительные задатки, которые в 

той или иной степени присутствуют в каждом человеке. Конечно, в каждом 



из нас есть и отрицательные качества. Речь идет о том, что недопустимо 

концентрировать внимание только на промахах и недостатках. Прежде всего 

следует выявлять и развивать положительные черты человека, опираясь на 

которые только и можно решать задачи умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Опытный воспитатель, руководствуясь этим 

гуманным принципом, не скупится на добрые слова, даже тогда, когда они 

являются лишь авансом на будущее. Тем самым они внушают людям 

уверенность в себе, в своем будущем, укрепляют отношения взаимного 

уважения и любви, создают ту атмосферу взаимной поддержки и 

сотрудничества, без которой невозможен успех воспитания. 

Сказанное не означает, что при воспитании не обязательна высокая 

требовательность. Без сочетания уважения и доверия с высокой 

требовательностью невозможно эффективное решение ни трудовых, ни 

образовательных задач. 

Этот принцип требует также тщательного учета индивидуальных 

особенностей воспитанников при выборе тех или иных методов и средств 

воспитания. 

6. Принцип опоры на коллектив - исходит из того, что эффект воспитания 

достигается не только активностью руководителя, но в значительной степени 

обусловлен еще и воздействием тех микрогрупп, в которых проходит, как 

правило, процесс воспитания личности. Как доказывает современная наука, 

психологический климат этих групп выступает в качестве одного из 

существенных факторов воспитательного процесса, который нельзя не 

учитывать. Этот принцип требует от воспитателя умения разбираться не 

только в индивидуальных особенностях отдельных людей, но и определять 

характер малых групп, регулировать их социально-психологический климат 

и таким образом использовать еще один важный воспитательный ресурс. 

7. Принцип использования самовоспитания как процесса продолжения и 

развития воспитания. Самовоспитание — это в отличие от собственно 

воспитания полностью самостоятельная целенаправленная деятельность, 

ведущая к наиболее полной реализации, развитию и совершенствованию 

личности, вершинам ее зрелости, мастерства. Необходимость этого принципа 

продиктована изменением в современном обществе социальной роли 

образования, которая стала выражаться формулой «образование через всю 

жизнь» вместо устаревшей формулы «образование на всю жизнь» (см. гл. 9). 

Этот принцип требует, чтобы воспитанники овладевали основными 

приемами самовоспитания, такими, как: самоанализ, саморегуляция, 

самооценка, самоконтроль. Подспорьем для его реализации могут служить 

системы самосовершенствования, издавна сложившиеся в рамках восточной 

цивилизации и рассчитанные на психофизиологическую саморегуляцию 

человеческого организма. Более подробно о системе самовоспитания речь 

пойдет в одной из следующих глав. 

 

9. Задача 1.  

В гости к Игорю приехал из другого города старший брат. Игорь 



рослый, уверенный… 

 

1. Выделите психологические условия социализации обучающихся. 

 

Ю. В. Василькова и Т. А. Василькова выделяют следующие факторы 

социализации [5, С. 27]: 

а) материальные, психологически значимые факторы социальной среды, 

которые сопровождают человека всю жизнь (политические, экономические, 

жилищные, финансовые, бытовые и прочие факторы) и обусловленные 

преобладающими в среде общения человека особенностями. Эти факторы 

всегда своеобразны для каждого индивида; 

б) социально-психологические факторы социальной среды - это 

психологические особенности людей, постоянно окружающих человека в 

жизни (члены семьи, друзья, одноклассники и т. д.). Однако, иногда 

случайные непродолжительные контакты с людьми оказывают на индивида 

более сильное влияние, чем постоянные контакты. Особенно сильные 

социально-психологические влияния человек испытывает при получении 

образования, ориентированного на помощь ему в социализации. 

Как создать условия для социализации учащихся? 

Сущность моей работы как учителя  заключается в создании условий для 

социализации учащихся, передаче им социального опыта путем их 

приобщения к историческим знаниям, путем привлечения их к анализу 

ситуаций, требующих разрешения, основанных на социальном опыте 

учащихся в соответствии с общечеловеческими ценностями и духовными 

потребностями нравственной личности. Человеческое сообщество называется 

социумом, члены этого сообщества занимают определённую территорию, 

ведут совместную коллективную производительную деятельность. Общество 

- это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира, включающая в себя способы взаимодействия и формы 

объединения людей, способная создавать орудия труда и пользоваться ими в 

процессе труда. Общество - это социум, которому присуще 

производственное и социальное разделение труда. 

Передо мной  стоит задача мудро и системно включить подростка в процесс 

усвоения социальных норм и культурных ценностей в неразрывном единстве 

с реализацией своей активности, саморазвитием и самореализацией в 

школьной среде, в социуме микрорайона. Это удается только в неразрывном 

единстве урочной и внеклассной работы по предмету. 

Формы  социализации. 

Работая над аспектами социализации личности в школе, я изучила работы И. 

С. Кона, А. В. Мудрика, педагогическую концепцию Р. Штейнера 

(Вальдорфская школа) и выяснила, что важнейшие педагогические 

принципы, которым я следую в своей работе, близки Вальдорфской школе: 

- ориентация на уровень развития, социальный опыт и потребности 

отдельного учащегося, индивидуальное стимулирование; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC/o%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC


- расширение детского самоуправления, партнерский стиль 

взаимоотношений между учителем и учащимися; 

- усиление гражданско-правового воспитания в духе толерантности и 

общечеловеческих идеалов (правды, добра, красоты и свободы); 

- организация воспитательной работы на принципах единства прав и 

обязанностей; 

- тесная связь с родителями, общественными организациями. 

 

2. Какова сущность, принципы и способы профессиональной 

ориентации школьников? 

Российская педагогическая энциклопедия определяет термин 

«профессиональная ориентация» как информационная организационно-

практическая деятельность семьи, учебных заведений, государственных, 

общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих помощь 

населению в выборе, подборе и перемене профессий с учетом 

индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда. В 

исследованиях В.А. Полякова, Т.И. Шелавиной, С.Н. Чистякова 

профессиональная ориентация рассматривается как основное средство 

профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение - это взгляд человека на мир профессий, 

на конкретную заинтересованную профессию, на ее возможности в 

окружающем мире. Это намерения человека в отношении возможностей 

самореализации внутри определенной профессиональной деятельности в 

конкретных социальных условиях. Самоопределение требует активного 

осознания личностью своего "Я" (самосознание), отношений с окружающим 

миром (мировоззрение), своего жизненного опыта, самого процесса контроля 

над собой. 

Профессиональное самоопределение личности - сложный длительный 

процесс, охватывающий значительный период человеческой жизни. Его 

эффективность, как правило, определяется степенью согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 

своей профессиональной карьеры. 

Поскольку формирование личности школьника имеет свою специфику на 

каждом этапе возрастного развития (в младшем, подростковом и юношеском, 

или, соответственно, в начальных, средних и старших классах), разработка 

содержания профессиональной ориентации требует учета возрастных 

особенностей детей. Эффективность профессиональной ориентации 

определяется широтой и глубиной осведомленности человека о трудовом 

процессе и самом себе. 

В младшем, среднем и старшем школьном возрасте в условиях 

общеобразовательной школы закладываются лишь основы самоопределения, 

окончательное становление его происходит в процессе самостоятельной 

трудовой деятельности, под влиянием комплекса факторов социальной 



среды. Но есть ряд показателей, нравственно-волевых и мотивационных 

характеристик, для формирования которых оказывается сенситивным 

определенный этап возрастного развития. Если это обстоятельство не 

учитывается, нарушается преемственность между этапами профессиональной 

работы и у довольно значительной части школьников так и не удается в 

воспитательно-образовательном процессе достичь необходимых результатов 

профессиональной ориентации. 

У школьников младших классов с помощью активных методов 

профориентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, 

общественно-полезный труд, индивидуальные собеседования и другое) 

необходимо формировать добросовестное отношение к труду, понимание его 

роли в жизни человека и общества, установку на выбор профессии, развить 

интерес к трудовой деятельности.  

Российская педагогическая энциклопедия определяет термин 

«профессиональная ориентация» как информационная организационно-

практическая деятельность семьи, учебных заведений, государственных, 

общественных и коммерческих организаций, обеспечивающих помощь 

населению в выборе, подборе и перемене профессий с учетом 

индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда. В 

исследованиях В.А. Полякова, Т.И. Шелавиной, С.Н. Чистякова 

профессиональная ориентация рассматривается как основное средство 

профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение - это взгляд человека на мир профессий, 

на конкретную заинтересованную профессию, на ее возможности в 

окружающем мире. Это намерения человека в отношении возможностей 

самореализации внутри определенной профессиональной деятельности в 

конкретных социальных условиях. Самоопределение требует активного 

осознания личностью своего "Я" (самосознание), отношений с окружающим 

миром (мировоззрение), своего жизненного опыта, самого процесса контроля 

над собой. 

Профессиональное самоопределение личности - сложный длительный 

процесс, охватывающий значительный период человеческой жизни. Его 

эффективность, как правило, определяется степенью согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 

своей профессиональной карьеры. 

Поскольку формирование личности школьника имеет свою специфику на 

каждом этапе возрастного развития (в младшем, подростковом и юношеском, 

или, соответственно, в начальных, средних и старших классах), разработка 

содержания профессиональной ориентации требует учета возрастных 

особенностей детей. Эффективность профессиональной ориентации 

определяется широтой и глубиной осведомленности человека о трудовом 

процессе и самом себе. 



В младшем, среднем и старшем школьном возрасте в условиях 

общеобразовательной школы закладываются лишь основы самоопределения, 

окончательное становление его происходит в процессе самостоятельной 

трудовой деятельности, под влиянием комплекса факторов социальной 

среды. Но есть ряд показателей, нравственно-волевых и мотивационных 

характеристик, для формирования которых оказывается сенситивным 

определенный этап возрастного развития. Если это обстоятельство не 

учитывается, нарушается преемственность между этапами профессиональной 

работы и у довольно значительной части школьников так и не удается в 

воспитательно-образовательном процессе достичь необходимых результатов 

профессиональной ориентации. 

У школьников младших классов с помощью активных методов 

профориентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, 

общественно-полезный труд, индивидуальные собеседования и другое) 

необходимо формировать добросовестное отношение к труду, понимание его 

роли в жизни человека и общества, установку на выбор профессии, развить 

интерес к трудовой деятельности.  

3. Какие просчеты в образовании и воспитании Игоря выявились в ходе 

беседы с братом и в чем вы видите педагогическую целесообразность 

каждого вопроса и суждения старшего брата? 

 

 

 

Педагогическая ситуация 2. 

10. Во время встречи выпускников между ребятами произошел вот 

какой разговор… 

 

Вопросы-задания: Вопросы-задания: 

1. Охарактеризуйте ориентировочную основу действия 

профессионального самоопределения. 

Не всегда люди способны осознавать «что» и «из чего» они вообще 

выбирают, что создает ориентировочную основу действий 

самоопределяющегося человека. 

Например, М. Фельдкрайзер пишет об обществе как о «поле, в котором он 

(человек) должен продвигаться, чтобы быть принятым в качестве ценного 

члена, так что его ценность в собственных глазах зависит от его положения в 

обществе». Процесс профессионального самоопределения можно 

представить в виде модели, разработанной А.А. Ростуновым, где 

мотивообразующим компонентом выступают перспективы. 

Рис. 1. Процесс профессионального самоопределения 

Как показано на этой модели, потребности, увлечения и интересы молодежи 

возникают на основе осознания перспектив и адекватной оценки степени 

рассогласования требований перспектив с наличными склонностями, 

знаниями и умениями. На основе общезначимых перспектив формируются 

мировоззрения, взгляды, убеждения и идеалы, система целей и установок, 



намерения. Перспективы выступают в данном случае в качестве отдельной 

цели. 

Формирование и поддержание устойчивой направленности личности 

представляет собою непрерывный процесс согласования требований 

перспективы посредством деятельности, посредством обратной связи. 

Формирование мотивов, как справедливо отмечает В.И. Ковалев, равно, как и 

системы целей и намерений, идет вместе с формированием потребностей. 

Потребность и другие компоненты (интересы, влечения, цели, намерения) 

становятся устойчивее за счет более глубокого познания перспективы и 

трансформацией возникшей потребности человека в конкретные мотивы. [8] 

В процессе профессионального самоопределения личность проходит ряд 

ступеней. 

· Начальная ступень. Внешне принимает решение освоить конкретную 

профессию, имея эмоциональный настрой, эпизодический, ситуативный 

интерес, предметную установку, некоторые трудовые привычки, однако у 

него нет самостоятельности и не проявляется инициатива. 

· Вторая ступень. Имеет фиксированную установку на профессию и более 

устойчивые интересы; у него проявляются склонности, однако больше его 

интересуют практические стороны учебного материала; сформировавшаяся 

цель дает общее направление учебнопроизводственной деятельности, у него 

проявляется чувство уверенности в себе, самостоятельность; формируется 

чувство ответственности. 

· Третья ступень. Имеет твердую установку на профессию, устойчивый 

интерес и склонность к ней; проявляет особую увлеченность, как к 

практической, так и к теоретической стороне учебного материала; идет 

самоутверждение личности через профессиональный труд. 

· Четвертая ступень. Страстное увлечение своей профессией; человек и дело 

сливаются в единое целое; направленность формируется при наличии 

больших способностей к избранной профессии, ярко выраженных 

склонностей и призвании; отмечается высокое профессиональное мастерство 

и наличие профессионального идеала; при твердых убеждениях в личной и 

общественной значимости своей профессии. [4] 

Интересную типологию самоопределения предложил отечественный 

психолог М.Р. Гинзбург, который выделяет жизненное поле личности, в 

рамках которого и разворачивается профессиональное и жизненное 

самоопределение. При этом само жизненное поле определяется им как 

«совокупность индивидуальных ценностей, смыслов и пространства 

реального действования - актуального и потенциального, - охватывающего 

прошлое, настоящее, будущее». 

«Психологическое настоящее существует как действительность: его 

функцией является саморазвитие. Поэтому вертикальная составляющая 

психологического настоящего, относящаяся к ценностно-смысловой 

плоскости, представляет собой самопознание-то есть ориентацию в 

ценностно-смысловом содержании индивидуального сознания. 

Горизонтальная составляющая психологического настоящего, 



принадлежащая к пространственно-временной плоскости, может быть 

охарактеризована как самореализация (то есть реальное действование, 

воплощение ценностей и смыслов в различных видах деятельности)». [13] 

Прошлое, существующее как «опыт», по вертикали (в ценностно-смысловой) 

плоскости представлено установками и отношениями, а в горизонтальной 

плоскости (пространственно-временной) - опытом в его традиционном 

понимании. 

Соответственно психологическое будущее в ценностно-смысловой плоскости 

представлено мысленной проекцией себя в будущее, а в пространственно-

временной плоскости - конкретным планированием своей жизни во времени, 

то есть жизненными и профессиональными планами. На основании этого 

М.Р. Гинзбург выделяет следующие типы самоопределения личности: 

ь гармоничное (благополучное настоящее при позитивном будущем); 

ь стагнирующее (благополучное настоящее при негативном будущем; страх 

перед будущим); 

ь беспечное (благополучное настоящее, видение будущего без 

целенаправленного планирования; ожидания благополучия и того, что все 

будет происходить «само собой»); 

ь бесперспективное (благополучное настоящее; планирование будущего при 

отсутствии его ценности как «вынужденное»); 

ь негативное (неблагополучное настоящее, негативное будущее, ощущение 

безнадежности); 

ь защитное (неблагополучное настоящее, позитивное планирование 

будущего; «бегство в будущее»); 

ь фантазийное (неблагополучное настоящее, позитивное будущее при 

отсутствии его планирования; «бегство в грезы о будущем»); 

ь прагматичное (успешная самореализация при отсутствии ценностей и 

экзистенциальной ориентации; «адаптивность», проекция в будущее 

заимствованных ценностей); 

ь гедонистическое (успешная самореализация при отсутствии ценностей, 

позитивных образов будущего и планирования; погоня за сиюминутными 

удовольствиями); 

ь зависимое (успешная самореализация, позитивное будущее при отсутствии 

ценностей, планирования; погоня за удовольствиями, проекция в будущее 

заимствованных ценностей); 

ь пассивное (нереализованные ценности в настоящем, позитивное 

планируемое будущее; нереализованность в настоящем); 

ь бездейственное (нереализованные ценности в настоящем, позитивное 

непланируемое будущее; уход от нереализованности в сферу эмоциональных 

переживаний). [13] 

Психологические пространства самоопределения могут быть как 

субъективными (представленными в сознании данного человека), так и 

объективными, общепринятыми (как реально существующие возможности 

выборов, осознаваемые различными людьми). Цель профессионального 

самоопределения в соотнесение субъективных пространств, выделяемых и 



желаемых самим человеком, и реально существующих пространств 

профессиональных выборов, которые человек поначалу может и не 

осознавать (или не принимать как значимые для себя). 

В целом можно условно выделить следующие уровни реализации 

имеющихся возможностей (общие уровни по профессиональному и 

жизненному типу самоопределения): 

1. Агрессивное неприятие деятельности по конкретному типу 

самоопределения, демонстративное игнорирование и даже разрушение 

имеющихся возможностей. 

2. Молчаливое избегание деятельности по конкретному типу 

самоопределения. Например, человек ищет на работе любую возможность, 

чтобы не выполнять свои профессиональные обязанности. 

3. Реализация стереотипных способов деятельности. 

4. Стремление усовершенствовать отдельные элементы своей деятельности, 

то есть фактическое начало настоящего творчества, но в рамках 

традиционных способов жизнедеятельности. 

5. Стремление существенно усовершенствовать своей деятельности в целом. 

 

2. Как вы понимаете профессиональное самоопределение и творческую 

самореализацию человека? 

Для профессионального самоопределения: 1) характерна большая 

формализация (профессионализм отражается в дипломах и сертификатах, в 

трудовой книжке, в результатах труда и т.п.); 2) требуются, благоприятные 

условия (социальный запрос, соответствующие организации, оборудование и 

т.п.). 

проф самоопределение- форма личностного выбора, отражающая 

процесс поиска, а также приобретения профессии. Самоопределение 

реализуется в процессе анализы личных возможностей, способностей в 

соотнесении с профессиональными требованиям 

3. Какие ошибки выбора профессии демонстрирует данный пример. 

Сравните две позиции в отношении выбора профессии. 

 

11. Задача 1. 

Психологи и опытные учителя утверждают, что для формирования у 

школьников интереса к учению большое значение имеет радостное 

настроение… 

Вопросы-задания: 

1. Раскройте подходы к изучению соотношения обучения и развития. 

 

Проблема обучения и развития всегда была и будет в центре исследований не 

только педагогической психологии, но и многих других областей 

психологической науки. Ее решение служит фундаментом для дидактики и 

методики обучения и воспитания. С.Л. Рубинштейн писал, что "правильное 

решение вопроса о соотношении развития и обучения имеет центральное 

значение не только для психологии, но и для педагогики. Каждая концепция 
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обучения, которую сформулирует педагог, включает в себя (сознает он это 

или нет) определенную концепцию развития. Точно так же концепция 

психического развития, которую сформулирует психолог (сознает он это или 

нет), заключает в себе и определенную теорию обучения". 

Признание главной роли обучения в развитии природных задатков 

содержалось уже в работах основоположника педагогики Я.А. Коменского. 

Эта идея в том или ином виде утверждалась многими педагогами и 

психологами на протяжении последующих столетий вплоть до настоящего 

времени. В отечественной педагогике она нашла отражение в работах К.Д. 

Ушинского, П.Ф. Каптерева, Н.Х. Весселя, К.Н. Вентцеля, П.П. Блонского, 

Л.С. Выготского и др. 

          На различных исторических этапах ее решение менялось. Это 

обусловлено сменой методологических установок, появлением новых 

трактовок в понимании сущности развития личности и самого процесса 

обучения, переосмыслением роли последнего в этом процессе. Традиционная 

проблема соотношения обучения и развития, прежде всего познавательного, 

в настоящее время трансформировалась в проблему соотношения обучения и 

развития личности, задав новые ракурсы реформирования системы 

образования. Смещение смысловых акцентов в этой проблеме объясняется 

рядом причин. 

 

2.  Раскройте сущность и структурные компоненты образовательной 

среды. 

 Образовательная среда – система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении  

Образовательная среда имеет свою структуру, однако нет единого подхода к 

выделению компонентов образовательной среды. Рассмотрим подходы 

отдельных авторов. Г.А. Ковалев в качестве единиц образовательной среды 

выделяет физическое окружение, человеческие факторы и программу 

обучения. К физическому окружению им отнесены: архитектура школьного 

здания, размер и пространственная структура школьных интерьеров; 

легкость трансформирования внутришкольного дизайна в пространстве 

школы; возможность и диапазон перемещений учащихся в интерьерах школы 

и т.д. к человеческим факторам им отнесены: личностные особенности и 

успеваемость учащихся; степень их скученности и ее влияние на социальное 

поведение, распределение статусов и ролей; половозрастные и национальные 

особенности учащихся и их родителей. К программе обучения отнесены: 

структура деятельности учащихся, содержание программ обучения (их 

консерватизм или гибкость), стиль преподавания и характер контроля и т.д. 

Е.А. Климов в «среде существования и развития человека» предлагает 

выделить следующие части среды: социально – контактную, 

информационную, соматическую и предметную. К социально-контактной 

части среды автор относит опыт, образ жизни, личный пример, деятельность, 

поведение, взаимоотношение окружающих; учреждения и их 
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представителей, с которыми человек взаимодействует; реальное место 

человека в структуре своей группы, устройство этой группы и т.д. Похожая 

статья: Структура процесса профилизации образовательной средыИзучая 

среду, Н.Е. Щуркова выделяет такие компоненты, как предметно – 

пространственное, поведенческое, событийное и информационное 

культурное пространство. Е.А. Климова, Г.А. Ковалева и другие 

исследователи опираются на эколого – психологический подход, который 

согласуется с теорией «экологического комплекса» О. Дункна и Л. Шноре – 

одной из фундаментальных теорий функционального единства человеческого 

сообщества и среды. В «экологическом комплексе» авторами выделяется 4 

компонента: население, или популяция, окружающая среда, технология и 

социальная организация. Вслед за данными авторами В.А. Ясвин строит 

четырехкомпонентную модель, в которой выделяет пространственно-

предметный, социальный, психодидактический компоненты и субъектов 

образовательного процесса. 1. Пространственно-предметный компонент – это 

архитектурные особенности здания, оборудование, особая атрибутика 

учебной обстановки. 2. Социальный компонент – определяется присущей 

именно данному типу культуры формой детско-взрослой общности. Здесь 

важно соблюдать несколько условий: педагог и студент – единый 

полисубъект развития; наличие между педагогами и студентами отношений 

сотрудничества; наличие коллективно распределенной учебной 

деятельности; коммуникативное насыщение жизни студентов и педагогов в 

стенах вуза. 3. Психодидактический компонент – содержание 

образовательного процесса, осваиваемые студентом способы деятельности, 

организация обучения. Внутри данного компонента даются ответы на 

вопросы чему и как учить. Образовательная среда представляет собой 

совокупность материальных факторов образовательного процесса и 

межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования в 

процессе своего взаимодействия. Люди организуют, создают 

образовательную среду, оказывают на нее постоянное воздействие, но и 

образовательная среда влияет на каждого субъекта образовательного 

процесса. Как подчеркивает В.И. Слободчиков, образовательную среду 

нельзя считать чем-то однозначным, наперед заданным. Среда начинается 

там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они 

совместно что-либо проектируют и строят. Такую среду можно 

рассматривать и как предмет, и как ресурс совместной деятельности. Е.В. 

Коротаева подчеркивала, что любой компонент среды должен быть 

эмоционально развивающим. Она выделила условия, которые могут 

обеспечить эмоционально–развивающий характер компонентов 

образовательной среды: * отношении между участниками совместной 

жизнедеятельности, то есть эмоционально – поддерживающий компонент 

среды; * режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в 

ДОУ или школе, то есть эмоционально – развивающий компонент; * внешняя 

обстановка (цветовое решение, удобство мебели и т.д.) – эмоционально – 

настраивающий компонент; * организация занятости детей – игры, учеба, 



сюрпризные моменты – эмоционально – активизирующий компонент; * 

включение в занятия эвристических упражнении с детьми – эмоционально – 

тренирующий компонент. Чаще всего образовательная среда характеризуется 

двумя показателями: насыщенностью (ресурсным потенциалом) и 

структурированностью (способами организации). Образовательная среда 

только в том случае будет способствовать личностному и культурному росту 

обучающихся, когда "наличное социокультурное содержание превращается и 

в содержание образования, то есть собственно образовательную среду" (по В. 

Слободчикову).  

 

3. Каким компонентам учебной деятельности уделяется особое 

внимание в данной выдержке? Какова роль поддержания учебной мотивации 

в освоении материала учащимся?  

 

Первый компонент — мотивация. В основе учебно-познавательных мотивов 

лежат познавательная потребность и потребность в саморазвитии. Это 

интерес к содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что 

изучается, и интерес к процессу учебной деятельности — как, какими 

способами решаются учебные задачи. 

Это также мотив собственного роста, самосовершенствования, развития 

своих способностей. 

Второй компонент — учебная задача, т.е. система заданий, при выполнении 

которых ребенок осваивает наиболее общие способы действия. Учебную 

задачу необходимо отличать от отдельных заданий. Обычно дети, решая 

много конкретных задач, сами стихийно открывают для себя общий способ 

их решения. 

Третий компонент — учебные операции, они входят в состав способа 

действий. Операции и учебная задача считаются основным звеном структуры 

учебной деятельности. Операторным содержанием будут те конкретные 

действия, к Без самоконтроля невозможно полноценное развертывание 

учебной деятельности, поэтому обучение контролю — важная и сложная 

педагогическая задача. 

Пятый компонентом структуры учебной деятельности — оценка. Ребенок, 

контролируя свою работу, должен научиться и адекватно ее оценивать. При 

этом недостаточно общей оценки — насколько правильно и качественно 

выполнено задание; нужна оценка своих действий — освоен способ решения 

задач или нет, какие операции еще не отработаны. 

Учитель, оценивая работу учеников, не ограничивается выставлением 

отметки. Для развития саморегуляции детей важна не отметка как таковая, а 

содержательная оценка — объяснение, почему поставлена эта отметка, какие 

плюсы и минусы имеет ответ или письменная работа. 

Учитель задает определенные ориентиры — критерии оценки, которые 

должны быть усвоены детьми. Но у детей есть и свои критерии оценки. 

Младшие школьники высоко оценивают свою работу, если они потратили на 

нее много времени, вложили много сил, старания, независимо от того, что 



они получили в результате. К работе других детей они относятся обычно 

более критически, чем к своей собственной. В связи с этим учеников учат 

оценивать не только свею работу, но и работу одноклассников по общим для 

всех критериям. оторые совершает ребенок, решая частные задачи. 

Четвертый компонент — контроль. Первоначально учебную работу детей 

контролирует учитель. Но постепенно они начинают контролировать ее сами, 

обучаясь этому отчасти стихийно, отчасти под руководством преподавателя. 

 

Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного материала. 

Мотивационное влияние может оказывать не всякий учебный материал, а 

лишь такой, информационное содержание которого соответствует наличным 

и вновь возникающим потребностям ребенка. При разработке тематических 

планов, планов отдельных уроков, при подборе учебного и иллюстративного 

материала учитель должен всегда учитывать характер потребностей своих 

учащихся, знать наличный уровень этих потребностей и их возможное 

развитие, с тем чтобы содержание учебного материала удовлетворяло 

наличным потребностям школьников и в наибольшей степени 

способствовало возникновению и развитию нужных для дальнейшей учебной 

деятельности новых потребностей. Итак, содержание каждого урока, каждой 

темы должно быть глубоко мотивированно, тем, что это содержание должно 

быть направлено на решение серьезных проблем научно-теоретического 

познания явлений и объектов окружающего мира, на овладение методами 

такого познания.  

2. Организация учебной деятельности - один из путей формирования 

мотивации. 

Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учебной 

деятельности. От того какова эта деятельность, из каких частей она состоит, 

как эти части между собой соотносятся, т. е. какова структура учебной 

деятельности - от всего этого во многом зависит результат обучения, его 

развивающая и воспитывающая роль. 

Мотивационный этап. На данном этапе ученики должны осознать, почему и 

для чего им нужно изучить данный раздел программы. Что именно им 

придется изучить и освоить, какова основная учебная задача предстоящей 

работы. Мотивационный этап обычно состоит из следующих учебных 

действий: 

1) Создание учебно-проблемной ситуации, вводящих учащихся в предмет 

изучения предстоящей темы (раздела) программы. Учебно-проблемная 

ситуация может быть создана учителем разными приемами: 

а) постановкой перед учащимися задачи, решение которой возможно лишь на 

основе изучения данной темы. 

б) беседой (рассказом) учителя о теоретической и практической значимости 

предстоящей темы (раздела) программы. 

в) рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки. 

2) Формулировка основной учебной задачи. 



Обсуждение основного противоречия (проблемы) в созданной учебно-

проблемной ситуации завершается формулированием основной учебной 

задачи, которая должна быть решена в процессе изучения данной темы 

(раздела) программы. 

3) Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по 

изучению данной темы. После того как основная учебная задача 

сформулирована, понята и принята учащимися, намечают и обсуждают план 

предстоящей работы. 

 

12. Задача 2. 

Из курсовой работы будущего социального педагога: «Часто слышим: 

«среда заела», «дурная компания»...  

Вопросы-задания: 

1Охарактеризуйте основные направления обучения. С середины прошлого столетия 

направления обучения поляризуются вокруг двух его характеристик: управляемости и формирования у 

учащихся способности «добывать» знания самостоятельно. Несмотря на бурный рост всевозможных 

технологий обучения, ни одна из них в настоящее время не представлена в чистом виде, одна включает 

элементы другой. Однако необходимыми требованиями для каждой технологии являются воспитывающий, 

развивающий характер обучения и активность субъекта научения. 

Современные направления обучения можно рассматривать с позиции некоторых общих оснований. 

Согласно классификации И. А. Зимней, выделяются следующие разновидности форм обучения: 

1. По основанию непосредственности (опосредованности) взаимодействия обучающего и 

обучающегося — контактное и дистанционное обучение. К первой форме относятся все 

традиционно разрабатываемые направления обучения, ко второй — создаваемое в настоящее время 

обучение «на расстоянии» при помощи специальных взаимодействующих на входе и выходе 

технических средств. 

2. По основанию принципа сознательности (интуитивизма) — обучение, соотносимое с характером 

освоения опыта. Это, например, интуитивное освоение ребенком родного языка, определенное Л. С. 

Выготским как путь «снизу — вверх» (сюда относится и возникшее в середине 60-х гг. 

суггестопедическое направление Г. К. Лoзанова), и обучение, основанное на принципе 

сознательности. 

При рассмотрении теорий обучения, основывающихся на принципе сознательности, очень важен 

ответ на вопрос: что является объектом осознания в процессе обучения? Если обучающимся 

осознаются только правила, средства, то это форма так называемого традиционного, сообщающего, 

догматического обучения. Если это осознание самих действий, подчиненных определенным 

правилам, то это теория формирования умственных действий. Если это осознание программы, 

алгоритма действий, то это программированное обучение, теория алгоритмизации. Если это 

осознание проблемы, задачи, для решения которой необходимо освоение средств, способов, 

приемов, то это проблемное обучение. 

3. По основанию наличия управления образовательным процессом:  

a. обучение, не основывающееся на управлении (например, традиционное обучение);  

b. обучение, рассматривающее управление в качестве основного механизма усвоения (теория 

поэтапного формирования умственных действий, программированное, 

алгоритмизированное обучение). 

4. По основанию взаимосвязи образования и культуры,  

a. обучение, основой которого является проекция образа культуры в образование и 

формирование проектной деятельности обучающихся (теория проектного обучения);  

b. обучение, основанное на дисциплинарно-предметном принципе (традиционное обучение). 

5. По основанию связи обучения с будущей деятельностью — знаково-контекстное, или 

контекстное, обучение и традиционное обучение внеконтекстного типа. 

6. По основанию способа организации обучения — обучение, включающее активные формы и 

методы, и традиционное (информационное, сообщающее) обучение. 



2Раскройте сущность, виды и направления внеурочной деятельности в 

рамках целостного образовательного процесса. Основным нормативным правовым 

документом, определяющим  внеурочную деятельность, является федеральный государственный 

образовательный стандарт. В требованиях к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная деятельность закреплены такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Вместе с тем необходимо понимать, что данные формы не тождественны по целям, содержанию и формам  

дополнительного образования детей 

Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами. При организации внеурочной деятельности целесообразно 

использовать ресурсы и опыт организации образовательного процесса, сложившийся в системе 

дополнительного образования, по развитию мотивации личности к познанию и творчеству младших 

школьников.   

При отсутствии в образовательном учреждении возможностей для реализации внеурочной деятельности 

(кадровых, материально-технических и др.) образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и других учреждений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 

 

3. Какое значение в жизни современного человека имеет 

самообразовательная деятельность? Современный человек должен постоянно 

совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью 

интересов. Особенно актуальной проблема самообразования современного человека стала в условиях 

информационного общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми. 

Информационное общество характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс 

трансформации информации в знание. Поэтому современные условия требует от человека постоянного 

совершенствования знаний. Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день предлагается 

огромный спектр услуг повышения квалификации. Но, ни для кого не секрет, что большинство новых 

знаний и технологий утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять лет. Поэтому наиболее 

эффективный способ повышения мастерства – это самообразование. Постоянное самообразование – вот тот 

определяющий актив жизни современного человека, который поможет не отстать от «поезда 

современности». Самой характерной особенностью профессиональной деятельности является ее 

подвижность, связанная с изменением информационных ресурсов и технологий и мы отчетливо осознаем, 

что прежние профессиональные умения и навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы 

работы, теоретические знания смежных наук и многое другое. Чтобы успеть за этими процессами, для 

человека возникает необходимость постоянно учиться. Именно современному человеку должен быть близок 



громко звучащий сегодня девиз «Образование для жизни. Образование через всю жизнь!», который 

трактуется как активный процесс овладения новыми знаниями на протяжении всей профессиональной 

деятельности. Человек, ориентированный на профессию и желающий совершенствоваться и обучаться 

обязательно достигнет хороших результатов и определенного мастерства. Для этого надо осознавать и 

решить три основных задачи: учитывать изменения в профессиональной среде, происходящие под влиянием 

процессов информатизации, социально-экономических реформ; постоянно работать над повышением своего 

профессионального мастерства; обновлять знания и умения, обеспечивающие ему хорошую творческую 

форму, способность к активному усвоению современных достижений и экспериментальному поиску; искать 

пути и активно использовать методы самообразования, саморазвития и самосовершенствования. 
13. Задача 1.  

Учитель ставит двойку отличнице, которая отказалась отвечать на уроке 

из солидарности с остальными учениками класса. Возмущенный отец (мать) 

приходит в школу и требует разъяснений у учителя.  

Вопросы-задания: 

1Опишите цели и формы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Формы взаимодействия образовательных учреждений весьма многообразны. Многие из них 

имеют устойчивость и традиционный характер. Классические формы обучения в общеобразовательных 

учреждениях рассматриваются как часть системы «школа – родитель - учащийся», обеспечивающие 

непрерывность и преемственность школьного образования. Другие формы сотрудничества (семинары, 

консультации для учащихся и учителей, олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы и 

научно-исследовательская работа школ и вузов и др.) представляют собой новации, суть которых отражена в 

их названии. 

В настоящее время можно говорить о разнообразных направлениях и формах взаимодействия участников 

образовательного процесса, которые постоянно расширяются и совершенствуются в интересах обеспечения 

непрерывности и преемственности школьного образования и повышения качества обучения школьников. 

Для оценки взаимодействия участников образовательного процесса, выявлены следующие критерии: 

информированность сторон об особенностях развития учащихся в семье и ОУ, включенность участников 

образовательного процесса совместную деятельность, ценностное отношение друг к другу всех участников 

образовательного процесса, формы взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

2Раскройте сущность, стили и типы педагогического взаимодействия. 
Сущность педагогического взаимодействия. Современная педагогика меняет свои ведущие принципы. 

Активное одностороннее воздействие, принятое в авторитарной педагогике, замещается взаимодействием, в 

основе которого лежит совместная деятельность педагогов и учащихся. Его основными параметрами 

являются взаимоотношение, взаимоприятие, поддержка, доверие, синтонность и др. 

Сущностью педагогического взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого 

процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь.  

Важнейшей характеристикой личностной стороны педагогического взаимодействия является возможность 

воздействовать друг на друга и производить реальные преобразования не только в познавательной, 

эмоционально-волевой, но и в личностной сфере.  

Под прямым воздействием понимается непосредственное обращение к ученику, предъявление ему 

определенных требований или предложений. Специфика деятельности педагога обусловливает 

необходимость использования именно этого вида взаимодействия. Однако постоянное вмешательство в мир 

ученика может создавать конфликтные ситуации, осложняя взаимоотношения педагога и учащихся. 

Поэтому в некоторых случаях более эффективным является косвенное воздействие, суть которого 

заключается в том, что педагог направляет свои усилия не на ученика, а на его окружение (одноклассников 

и друзей). Изменяя обстоятельства жизни ученика, учитель изменяет в нужном направлении и его самого. 

Косвенное взаимодействие чаще используется в работе с подростками, для которых характерно появление 

своей субкультуры.  

При воздействии на окружение оправдывает себя прием воздействия через референтное лицо. У каждого 

ученика есть одноклассники, с мнением которых он считается, чью позицию он принимает. Это и есть 

референтные для него лица, через которых педагог организовывает воздействие, делая их своими 

союзниками.  

Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: функционально-ролевую и личностную. Другими 

словами, педагог и ученики воспринимают в процессе взаимодействия, с одной стороны, функции и роли 

друг друга, а с другой - индивидуальные, личностные качества.  

Личностные и ролевые установки педагога проявляются в его поведенческих актах, но преобладание какой-

либо из них обусловливает соответствующий эффект влияния его личности на ученика.  

 



 

3Опишите  эффективное взаимодействие с родителями в данной ситуации: 

цели взаимодействия, рекомендации родителям, методы снятия напряжения в 

разговоре с родителем. Взаимодействие школы и родителей имеет разные формы и проявления. 

Важную роль в углублении семейного воспитания играет создание системы педагогического всеобуча 

родителей. Но, к сожалению, родительские собрания сводятся к обсуждению результатов успеваемости и 

поведения учащихся, решению хозяйственных вопросов. У наших родителей много проблем и вопросов, и 

наш долг помочь им своими профессиональными знаниями. В педагогической литературе можно найти 

много разных советов по проведению бесед и родительских собраний. Мною обобщен опыт коллег и 

выделены следующие рекомендации по проведению родительских собраний: 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи 

детей. 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ ситуаций, 

тренинги, дискуссии и т. д. 

4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

5. К родительскому собранию нужно добросовестно готовиться. 

6. Если технические возможности школы позволяют, то можно использовать презентации, 

видеофильмы при проведении родительских собраний 

14. Задача 2. 

В 10 "Б", в котором осуществляет  руководство молодой учитель, стали 

пропадать ценные вещи: украшения, шапки, зонты, телефон. Он задумался 

над проведением родительского собрания с приглашением представителя 

правоохранительных органов.  

Вопросы-задания: Вопрос 1 

Умение конструктивно взаимодействовать с людьми, находить подход 

К ним, расположить их к себе необходимо каждому. Оно составляют 

Основу жизненного успеха. Некоммуникабельный, угрюмый человек 

Будет испытывать затруднения в общении: ему сложно устанавливать 

Контакты с другими людьми, добиваться успехов в своей деятельности.  

Владение искусством общения, знание психологических особенностей 

взаимодействия, умение применять их  в процессе общения важны для 

полноценного развития личности. Вряд ли кто-то будет возражать против 

того, что развитие психики и личностных качеств ребенка определяется 

взаимоотношениями, которые складываются в течение жизни между 

личностью и ее ближайшим окружением. Ребенок сначала развивается 

как эмоционирующая личность, а после снижения остроты 

психоэмоциональных переживаний начинают ярко проявляться 

поведенческие аспекты. Неумение взрослых понять и направить в нужное 

русло эмоции детей ведет к грубейшим ошибкам в воспитании школьников 

и, более того, отрицательно влияет на формирование  

Я - концепции подрастающего человека. 

Вопрос 2  

Классный руководитель – педагог, призванный координировать учебную и 

воспитательную деятельность одного класса, формировать ученический 

коллектив и организовывать разного вида деятельность этого коллектива. 

Классный руководитель выбирается из числа школьных учителей, причем, 



обычно, на эту должность назначаются наиболее опытные педагоги. 

Деятельность классного руководителя определяется специальным 

положением, в котором обозначены его основные функции: когнитивно-

диагностическая, организаторско-стимулирующая, объединительно-

сплачивающая, координирующая и личностно-развивающая. Рассмотрим 

более подробно каждую из них. 

Когнитивно-диагностическая функция заключается в постоянном 

наблюдении, анализе и учете морального и физического состояния учеников 

класса. Классный руководитель должен следить за уровнем воспитанности 

учеников и корректировать недостатки воспитания, знать о состоянии 

здоровья детей в данный период времени. В отличие от учителей-

предметников, у классного руководителя есть возможность глубинно 

разобраться в психологических особенностях личности каждого ученика 

вверенного ему класса. Анализируя и перерабатывая эту информацию, 

классный руководитель должен доводить ее до сведения других учителей, 

работающих в классе, для достижения наилучшего эффекта обучения и 

возможности реализации индивидуального подхода. 

Организаторско-стимулирующая функция заключается в том, чтобы 

привлечь учеников к внеклассной деятельности. Участие в таких видах 

деятельности не является обязательным, однако оно играет значительную 

роль в формировании личности, расширяет кругозор, помогает приобрести 

новые умения и навыки, раскрыть в себе новые интересы и способности и 

т. д. В связи с этим, необходимо организовывать внеклассную работу таким 

образом, чтобы ученики стремились принять в ней участие, проявили 

активность в ее организации и подготовке. Для этого каждому нужно отвести 

определенное место в осуществлении такого вида деятельности, каждый 

ученик должен чувствовать себя причастным к общему деру, четко понимать 

свою роль и обязанности, тогда у него возникнет ощущение полезности и 

необходимости. Важно подбирать обязанности таким образом, чтобы они 

были посильны и интересны ученику, совпадали с направлением его 

склонностей и способностей. Кроме того, нужно стремиться к эстетичному 

оформлению различных праздников, совместно с ребятами разрабатывать 

интересные сценарии, учитывая потребности и интересы учеников, 

соответствующие их возрасту. Каждый раз нужно придумывать что-то новое, 

развивая и сохраняя при этом уже сформировавшиеся и полюбившиеся 

традиции класса. 

Объединительно-сплачивающая функция. Эта функция заключается в 

формировании здорового, закономерно функционирующего ученического 

коллектива. Классный руководитель должен стремиться развить между 

ребятами дружественные, сотруднические отношения, побуждать их к 

единству основных целей и стремлений, заботиться друг о друге, принимать 

ответственность за состояние коллектива класса, реагировать на отдельные 

проявления его членов. В то же время, классный руководитель обязан 

следить за всеми внутренними отношениями, возникающими в коллективе с 

целью предотвращения образования групп негативной направленности, 



подавления одними учениками других. Во избежание отрицательных 

проявлений в коллективе необходимо чаще проводить различные совместные 

мероприятия, развивая тем самым интересы учеников в положительном 

направлении. 

Координирующая функция. Классный руководитель должен 

координировать усилия педагогов и родителей класса, для достижения 

единого подхода к воспитанию и обучению учеников, исключая возможные 

противоречия и создавая как можно больше возможностей для 

осуществления индивидуального подхода. Для этого устраиваются 

родительские собрания, педагогические советы и проводятся 

индивидуальные беседы с родителями и педагогами. По возможности стоит 

привлекать родителей к различным видам внеклассной деятельности. 

Недочеты домашнего и самостоятельного обучения компенсируются за счет 

организации домашнего чтения, различных заданий и поручений ученикам. 

Личностно-развивающая функция. Педагогическое воздействие на учеников 

должно способствовать развитию их личностных качеств. Выполнение этой 

задачи входит в функции классного руководителя. Для этого необходимо 

тщательное изучение личности каждого ученика и создание условий для его 

полноценного развития, оказание помощи и поддержки со стороны 

педагогов, родителей и ученического коллектива. В обязанности классного 

руководителя по этому вопросу входят следующие: 

1) изучение личностей учащихся; 

2) контроль успеваемости учащихся, регулирование объемов домашних 

заданий; 

3) разъяснение и контроль соблюдения правил поведения; 

4) проведение классных собраний; 

5) вовлечение учеников во все виды внеклассной деятельности (кружки по 

интересам, трудовая деятельность, благотворительная помощь); 

6) активное участие в управлении учебно-воспитательной деятельностью в 

школе, внесение предложений о методиках воспитания, принятых в школе; 

7) работа, направленная на установление единого подхода к воспитанию и 

обучению учащихся; 

8) налаживание и поддержание контактов с родителями и семьями учеников; 

9) ведение личных дел учащихся. 

 

3)Обоснуйте обоснованность предложения учителя провести собрание с 

приглашением представителя правоохранительных органов. Стоит ли 

вообще проводить собрание с родителями по этому вопросу? 

Достаточно ли провести беседу с учащимися? 

 

 

15. Задача 1.  

Учащийся 7 класса, явно  демонстрируя   свое  плохое отношение к 

кому-то  из товарищей  по классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) 

вместе с ним».  Возможны разные варианты реакции учителя: «Ну и что?», 



«Никуда  не денешься, все равно придется», «Это глупо  с твоей стороны»,  

«Я думаю, что ты не прав» и др.  

Вопросы-задания: Вопрос 1 

Учебное сотрудничество со сверстниками представляет собой форму ор-

ганизации учебного взаимодействия, характерной особенностью которой 

является совместный поиск учениками знаний и способов действий, 

необходимых для решения данной учебной задачи. Группа учеников 

выступает как коллективная деятельность и, осуществляет при этом такие 

действия, как совместное принятие учебной задачи и поиск путей её 

решения, координация участниками совместных действий и предметно-

содержательный обмен способами действия, их взаимная координация; 

контроль и оценка выполняемых индивидуальных действий; моделирование 

образцов (схем) организации совместной деятельности, их преобразование и 

поиск новых форм и способов взаимодействия. Таким образом, в 

сотрудничестве со сверстниками ученик усваивает содержание учебного 

предмета и способы взаимодействия со сверстниками. 

 

Вопрос №  2 

Главная цель педагогов и психологов видится в организации общения и 

коллективных форм обучения таким образом, чтобы эти формы давали 

одновременно максимальный эффект в познавательном и личностном 

развитии ребенка. Учебный процесс должен организовываться как 

совместный, предполагающий развитые структуры общения, межличностных 

отношений и взаимодействия. Поиск эффективных форм и способов 

организации коллективного обучения, включение их в реальный учебный 

процесс составляют одну из главных, но пока еще не решенных задач 

современной педагогической теории и практики. 

          Исследования различных форм групповой работы людей 

демонстрируют широкую вариативность специфических групповых 

проявлений и одновременно позволяют выделить определенные устойчивые 

характеристики подлинно совместной деятельности, которые с 

необходимостью должны учитываться при построении соответствующих 

педагогических методов. Прежде всего, должно быть достигнуто реальное 

взаимодействие участников коллективной учебной работы. А это значит, что 

каждая из сторон (и обучающий, и ученики по отношению к учителю и друг 

к другу) должна выступить как подлинный субъект совместной деятельности. 

          Взаимодействующие субъекты характеризуются тем, что они 

оказывают воздействие на все основные компоненты деятельности друг 

друга. При этом положительная взаимная регуляция их поведения становится 

существенным фактором организации совместной деятельности как 

сотрудничества 36 педагога и детей, детей друг с другом, эффективность 

которого зависит от меры согласованности действий и индивидуальных 

вкладов в общий результат. 

          Сотрудничество основывается на том, что каждый участник 

совместного действия ориентирует свое поведение на поведение партнера, 



добиваясь согласованности общих действий при свободном, инициативном и 

своеобычном поведении каждого. И тогда духовное общение учителя с 

учеником сплетается с их коммуникацией, воспитание с образованием. В 

таком общении происходит не только обмен продуктами деятельности и 

идеями, но состояние каждого партнера становится их общим достоянием. И 

чем более взаимосвязанной оказывается форма кооперации, тем полнее и 

точнее отражаются в ней и обусловливаются ею интеллектуальные и 

личностные качества участников взаимодействия. 

          В ряде работ по психологии учебной деятельности проводится 

специальная отработка различных форм учебного сотрудничества с целью 

формирования мнемических, умственных и собственно учебных действий. В 

них устанавливается общее значение форм сотрудничества ребенка с 

окружающими; выявляются специфические учебные формы организации 

учебной деятельности; определяется влияние кооперации со сверстниками на 

формирование основных учебных действий - моделирования, оценки и 

контроля; исследуется роль группового действия при формировании понятий 

на различных школьных предметах (математике, физике, естествознании, 

родном и иностранном языках). 

Вопрос 3 

Гуманистическую педагогику чаще всего называют инновационной. Но 

инновационная она только для нас: лучшие западные системы уже давно 

эволюционируют в сторону гуманистической ориентации и постепенно 

трансформируются в систему новых отношений.  

В чем главная сущность этой педагогики? Гуманизм (от лат. Humanus – 

человеческий, человечный) – целостная концепция человека как наивысшей 

ценности в мире. Главным положением этой концепции является защита 

достоинства личности, признание ее прав на свободу, счастье, проявление и 

развитие своих способностей, создание для этого соответствующих 

благоприятных условий (жизни, труда, обучения и т. д.)  

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая 

воспитанника в роли активного, сознательного, равноправного участника 

учебно-воспитательного процесса, развивающегося по своим возможностям. 

С позиции гуманизма конечная цель состоит в том, чтобы каждый 

воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, общения и 

познания, свободной, самостоятельной личностью. Гуманистическая 

педагогика сориентирована на личность 

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как отказ 

от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на личность, 

отрицающим возможность установления нормальных человеческих 

отношений между педагогом и обучающимся, как переход к личностно-

ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение личной 

свободе и деятельности обучаемых.  

Гуманизировать этот процесс – это создать условия, в которых учащийся не 

может не учиться, не может учиться ниже своих возможностей, не может 

оставаться равнодушным участником воспитательных дел или сторонним 



наблюдателем бурно текущей жизни. Гуманистическая педагогика требует 

приспособления школы к учащимся, обеспечения атмосферы комфорта и 

«психологической безопасности».  

 

 

16. Задача 2. 

Учитель проводит впервые занятие с новым классом в интерактивной 

форме. Ему предстоит провести занятие по истории в форме дискуссии 

"Суд". Согласно форме проведения данного занятия участники примут роли: 

"защитники", "обвинители". Его волнуют ошибки взаимодействия учащихся 

в ходе занятия. 

Вопросы-задания: 

1. Определите цели учебного сотрудничества в структуре освоения 

задач предметной дисциплины и формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Формирование 

универсальных учебных действий создает возможность соотносить 

учебные предметы с точки зрения приемов познавательной 

деятельности, общих для осуществления познания этих предметных 

областей. Общий прием решения задач является предметом 

специального усвоения с последовательной отработкой каждого из 

составляющих его компонентов. Овладение этим приемом позволит 

учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы 

задач. 

 Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно – активным, 

социально компетентным, более адаптированным к социальной 

действительности, способным эффективно взаимодействовать и управлять 

процессами общения. Результатами  по новым образовательным стандартам 

теперь являются не только предметные, но и  УУД: коммуникативные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные. 

Коммуникативные УУД - Обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

 

         планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  



 постановка вопросов;  

 разрешение конфликтов;  

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

  умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами 

и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи. 

  Таким образом, начать формирование коммуникативных умений важно уже 

в младшем школьном возрасте побуждая учащихся к целенаправленному 

общению. Общение является неотъемлемой частью любого урока, поэтому 

формирование коммуникативных умений учащихся ведет к повышению 

качества учебно – воспитательного процесса. 

Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту 

поступления в школу он обычно уже обладает целым рядом 

коммуникативных и речевых компетенций, имеет определенный опыт 

общения со взрослыми.  В возрасте 6—7 лет у детей появляется интерес к 

сверстникам. Происходит интенсивное установление дружеских контактов, 

возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д., что является одной из 

важнейших задач развития на школьном этапе.  

 

 

 

2.Охарактеризуйте современную систему форм организации обучения.  

 

  В современной дидактике организационные формы обучения, 

включая обязательные и факультативные, классные и домашние 

занятия, подразделяют на фронтальные, групповые и 

индивидуальные. 

  При фронтальном обучении учитель управляет учебно-

познавательной деятельностью всего класса, работающего над 

единой задачей. Он организует сотрудничество учащихся и 

определяет единый для всех темп работы. Педагогическая 

эффективность фронтальной работы во многом зависит от умения 

учителя держать в поле зрения весь класс и при этом не упускать из 

виду работу каждого ученика. Ее результативность повышается, 

если учителю удается создать атмосферу творческой коллективной 

работы, поддерживать внимание и активность школьников. Однако 

фронтальная работа не рассчитана на учет их индивидуальных 

различий. Она ориентирована на среднего ученика, поэтому 

отдельные учащиеся отстают от заданного темпа работы, а другие - 

изнывают от скуки. 



  При групповых формах обучения учитель управляет учебно-

познавательной деятельностью групп учащихся класса. Их можно 

подразделить на звеньевые, бригадные, кооперированно-групповые 

и дифференцированно-групповые. Звеньевые формы обучения 

предполагают организацию учебной деятельности постоянных групп 

учащихся. При бригадной форме организуется деятельность 

специально сформированных для выполнения определенных заданий 

временных групп учащихся.  Кооперировано-групповая форма 

предполагает деление класса на группы, каждая из которых 

выполняет лишь часть общего, как правило, объемного 

задания. Дифференцированно-групповая форма обучения имеет ту 

особенность, что как постоянные, так и временные группы 

объединяют учащихся с одинаковыми учебными возможностями и 

уровнем сформированности учебных умений и навыков. К 

групповым относят также  парную работу учащихся. Деятельностью 

учебных групп учитель руководит как непосредственно, так и 

опосредованно через своих помощников - звеньевых и бригадиров, 

которых он назначает с учетом мнения учащихся.  

  Индивидуальное обучение учащихся не предполагает их 

непосредственного контакта с другими учениками. По своей 

сущности оно есть не что иное, как самостоятельное выполнение 

одинаковых для всего класса или группы заданий. Однако если 

ученик выполняет самостоятельное задание, данное учителем с 

учетом учебных возможностей, то такую организационную форму 

обучения называютиндивидуализированной . С этой целью могут 

применяться специально разработанные карточки. В том случае, 

если учитель уделяет внимание нескольким ученикам на уроке в то 

время, когда другие работают самостоятельно, то такую форму 

обучения называют  индивидуализированно-групповой. 

  Рассмотренные организационные формы обучения являются 

общими. Они применяются как самостоятельные и как элемент 

урока, семинара и других занятий.  

  В современной общеобразовательной практике чаше всего 

используются две общие организационные формы: фронтальная и 

индивидуальная. Гораздо реже на практике применяются групповая 

и парная формы обучения. Однако ни фронтальная, ни групповая 

формы обучения не являются на самом деле коллективными, хотя их 

и пытаются представить таковыми.  

  На этот факт обращают 

внимание М.Д.Виноградова  и И.Б.Первин. Они отмечают, что не 

всякая работа, которая формально протекает в коллективе, является 



по сути коллективной. По своему характеру она может быть сугубо 

индивидуальной. 

  Коллективная работа , по утверждению Х.Й.Лийметса , возникает 

только на базе дифференцированной групповой работы. При этом 

она приобретает следующие признаки:  

 класс осознает коллективную ответственность за данное 

учителем задание и получает за его выполнение 

соответствующую социальную оценку;  

 организация выполнения задания осуществляется самим 

классом и отдельными группами под руководством учителя;  

 действует такое разделение труда, которое учитывает интересы 

и способности каждого ученика и позволяет каждому лучше 

проявить себя в общей деятельности; 

 есть взаимный контроль и ответственность каждого перед 

классом и группой. 

  В.К.Дьяченко , активный сторонник коллективного обучения, 

подчеркивает, что при общеклассной (фронтальной) работе по и 

исключается сотрудничество и товарищеская взаимопомощь, 

определение обязанностей и функций. Все ученики делают одно и то 

же, они не привлекаются к управлению, так как руководит учебным 

процессом только один учитель. Коллективное обучение, по его 

мнению, это такое обучение, при котором коллектив обучает и 

воспитывает каждого своего члена и каждый член активно участвует 

в обучении и воспитании своих товарищей по совместной учебной 

работе. 

  Коллективная форма организации учебной работы - это также 

общение обучающих и обучаемых в динамических парах или парах 

сменного состава'. Коллективный способ обучения (КСО) не нов, он 

применялся в 20-30-е гг. в ходе ликвидации неграмотности. Его 

преимущества бесспорны, но широкое распространение КСО 

сдерживается сложностями организационно -методического 

характера. 

  Все многообразие организационных форм обучения с точки зрения 

решения ими целей образования и систематичности их 

использования делят на основные, дополнительные и 

вспомогательные. 

 

3Могут ли правила дискуссии обеспечить коммуникативную 

компетентность учащихся? Стоит ли вводить санкции учителю в 

случае нарушения дисциплины? 



 

Желательно, вначале, вместе с детьми, установить подходящие для работы 

группы правила. Их должно быть минимальное количество, и они должны 

дополнять правила поведения на уроке. 

Например: 

 убедись, что в разговоре участвует каждый; 

 говори спокойно и ясно; 

 говори только по делу. 

Схему наиболее простого типа группового взаимодействия можно 

изобразить следующим образом: каждый ученик высказывает как можно 

больше идей о том, как решить задачу, а затем они обсуждают пригодность 

этих способов действия и готовят ответ от группы. Работа детей строится по 

принципу «мозгового штурма». 

Другая форма работы предполагает «конвейерный» тип взаимодействия в 

группе, так называемые, методы «пилы» и «вертушки», при котором между 

детьми распределена последовательность операций. Конвейерный тип 

взаимодействия удобен, прежде всего, для отработки навыков. 

 

 

 

17. Задача 1.  

Родители семилетнего Васи ведут асоциальный образ жизни, 

злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием ребенка, нигде не 

работают, имеют большие задолженности по оплате за квартиру, живут на 

пособие по инвалидности отца Васи, все деньги тратят на алкогольные 

напитки. Когда пришло время отправлять Васю в школу, они этого не 

сделали, объяснив это тем, что нет денег на покупку одежды и школьных 

принадлежностей.  

Вопросы-задания: 

1. Раскройте сущность и направления культурно-просветительской 

деятельности с различными категориями населения? 

Социально-культурная деятельность соответственно может 

быть определена как интегративная многофункциональная сфера 

деятельности, одна из составляющих социальной работы; ее 

целью являются организация рационального и содержательного 

досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потреб-

ностей, создание условий для самореализации каждой отдельной 

личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и 

любительского творчества в рамках свободного времени. 

 

Педагогический аспект социально-культурной деятельности 

заключается в регулировании процессов социализации и индиви-

дуализации человека, то есть в социальном воспитании и 

развитии, осуществляемых в формах досуговой деятельности и 

направленных на решение следующих культурно-воспитательных 



задач: 

 

• целенаправленное приобщение человека к богатствам культуры, 

формирование его ценностных ориентации и «возвышение» 

духовных потребностей; 

 

• стимулирование социальной активности, инициативы и 

самодеятельности человека в сфере досуга, повышение его досу-

говой квалификации, то есть умения рационально, содержательно 

и разнообразно организовать свое свободное время в целях 

поддержания физического и духовного здоровья и самосовер-

шенствования; 

 

• создание условий для выявления и развития способностей 

личности, реализации ее творческого потенциала и позитивного 

самоутверждения. 

 

Сегодня социально-культурная деятельность может рас-

сматриваться как самостоятельная подсистема общей системы 

социализации, социального воспитания и образования людей. 

Она является важнейшей функцией государственных и негосу-

дарственных структур, сферой приложения усилий многочис-

ленных общественных движений и инициатив, средством ис-

пользования свободного времени различными группами населе-

ния. 

 

Современная социально-культурная деятельность не просто шире 

и многогранней прежней культурно-просветительной. Прин-

ципиально то, что в ее основе лежит уже упомянутая выше 

субъект-субъектная модель организации культуры, досуга, 

просвещения. В соответствии с нею социальный работник (со-

циальный педагог) выступает в качестве компетентного 

посредника между культурой и человеком или общностью людей, 

стимулирующего активность и самодеятельность каждого из 

участников досугового объединения. Наиболее адекватной для 

такого типа социально-педагогического взаимодействия является 

педагогика сотрудничества, правда, не столько ее дидактические 

идеи, сколько сам принцип партнерства и совместного движения 

к цели. 

 

Задачи, а тем более конкретное содержание социально-

культурной деятельности, не являются неизменными, раз и 

навсегда данными. Они отражают динамику общественной 

жизни, диктуются ее потребностями, особенностями 

социокультурного развития. 



 

основные направления и содержание социально-культурной 

деятельности: 

 

• противостоять девальвации культуры, «размыванию» критериев 

оценки ее ценностей, способствовать сохранению культурной 

преемственности поколений; 

 

• обеспечить социокультурную защиту права людей на доступ к 

высоким образцам искусства, на удовлетворение своих духовных 

потребностей, права на личную культурную самобытность; 

 

• создавать условия для содержательного и развивающего досуга 

населения, реализации его права на художественное образование 

и любительское творчество, способствовать повышению 

досуговой культуры каждого человека; 

 

• стимулировать развитие общественной активности и 

инициативы в создании различных самодеятельных формирова-

ний в сфере досуга, оказывать любительским объединениям 

компетентную и действенную поддержку и помощь; 

 

• осуществлять дифференцированный подход в работе с 

различными возрастными и социальными группами населения, в 

том числе с продвинутым в культурном отношении континген-

том, обеспечивая реализацию его интеллектуального и культуро-

творческого потенциала; 

 

• эффективней использовать в социокультурной работе 

перспективные и популярные у населения формы и средства ор-

ганизации досуговой деятельности, освоить в этом качестве воз-

можности экранных искусств и основных каналов их проката. 

 

2. Обоснуйте выбор наиболее целесообразных действий педагога с 

родителями в данной ситуации. 

 

Одним из направлений деятельности классного руководителя является 

работа с родителями. Наряду с традиционными формами работы, в совре- 

менной школе появилось большое количество новых, оригинальных подхо- 

дов, которые обусловлены изменениями в социуме и образовательном про- 

странстве. 

К традиционным формам работы классного руководителя с семьей от- 

носятся: посещение семьи ученика, проведение родительских собраний, пе- 

реписка с родителями, создание классных и школьных родительских комите- 

тов. 



Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы пе- 

дагога с родителями. При посещении семьи происходит знакомство с усло- 

виями жизни ученика. Педагог беседует с родителями о его характере, инте- 

ресах и склонностях, об отношении к родителям, к школе, информирует ро- 

дителей об успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения до- 

машних заданий и т.д. Переписка с родителями — письменная форма ин- 

формирования родителей об успехах их детей. Допускается извещение роди- 

телей о предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с 

праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие пе- 

реписки — доброжелательный тон, радость общения. 

Родительское собрание - форма анализа, осмысления опыта воспита- 

ния на основе данных педагогической науки. Существуют следующие виды 

родительских собраний: организационные, собрания по плану психолого- 

педагогического просвещения, тематические, собрания-диспуты, итоговые 

(четвертные) и т.д. Тематика родительских собраний обычно определяется 

педагогами и может обсуждаться на родительском комитете. 

Общешкольные (или по параллелям) родительские собрания проводят- 

ся, как правило, два раза в год. Здесь родителей знакомят с документами о 

школе, с основными направлениями, задачами и итогами ее работы. Класс- 

ные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. На них обсуж- 

даются задачи учебно-воспитательной работы класса, планирование воспита- 

тельной работы в классе, намечаются пути наиболее тесного сотрудничества 

семьи со школой, подводятся итоги работы. Классные родительские собра- 

ния эффективны лишь тогда, когда на них не только подводят итоги успевае- 

мости, но и рассматривают актуальные педагогические проблемы. На таких 

собраниях обсуждение успеваемости учащихся не самоцель, а мостик к ре- 

шению той или иной педагогической проблеме. 

Система работы педагога с родителями предусматривает и вовлечение 

их в школьное самоуправление. Одной из форм самоуправления является 

создание родительских комитетов. Родители учащихся юридически не вхо- 

дят в школьный коллектив и вообще коллектива не образуют, но они не ме- 

нее педагогов или своих детей заинтересованы в успешной работе школы. 

Они своего рода социальные заказчики школы, поэтому должны иметь воз- 

можность влиять на ее деятельность и участвовать в школьной жизни. Обра- 

зуя ассоциацию, родители вправе создавать свои органы самоуправления и 

решать некоторые вопросы жизни школы самостоятельно. Этим целям могут 

служить родительский комитет и его комиссии, секции и другие рабочие ор- 

ганы. Кроме того, родители могут входить как равноправные члены в школь- 

ный совет, если школьное самоуправление предусматривает создание этого 

органа. 

Одной из форм сотрудничества классного руководителя с группой 

наиболее опытных, инициативных родителей является классный родитель- 

ский комитет. Родительский комитет работает на основе положения о роди- 

тельском комитете школы. Он совместно с классным руководителем и под 

его руководством планирует, готовит и проводит всю совместную работу по 



педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, ока- 

занию помощи в воспитании детей класса, анализирует, оценивает и подво- 

дит итоги сотрудничества школы и семьи. Представители родителей, посто- 

янные помощники педагога входят в общешкольный родительский совет. 

Это координирующий штаб разнообразной работы со всеми родителями, 

объединяющий усилия школы и семьи для решения воспитательных задач. 

Помимо традиционных форм работы современная школа ищет новые, 

более эффективные формы взаимодействия классного руководителя с роди- 

телями ребенка. Индивидуализация и психологизация учебно- 

воспитательного процесса привела к появлению новых или серьезной моди- 

фикации ранее существовавших форм. 

Одной из интересных моделей работы является психолого- 

педагогический консилиум. Он помогает лучше и глубже понять состояние 

отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую 

помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изменить в сло- 

жившейся ситуации). В состав консилиума можно включить учителя, завуча, 

педагога-психолога, учителя -логопеда, старшую медсестру, членов роди- 

тельского комитета. На консилиуме обсуждается воспитательный потенциал 

семьи, ее материальное положение и статус ребенка в семье. Итогом работы 

консилиума может быть: наличие сведений об особенностях конкретной се- 

мьи; определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; разработка 

программы в целях индивидуальной коррекции поведения родителей. 

Важным направлением работы классного руководителя является оказа- 

ние консультативной помощи родителям. Одной из форм работы являются 

индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки 

к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог учителя и родителя, а прово- 

дя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. Существуют и «заочные» консультации. Одной 

из форм такой работы является «Почта доверия». Готовится ящик (конверт) 

для вопросов родителей, куда родители могут помещать свои вопросы ано- 

нимно. Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изу- 

чить литературу, посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта 

форма получила отклик у родителей. Как показал опыт проведения «заоч- 

ной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых не 

желали говорить вслух. 

Возможно проведение тематических консультаций. Они организу- 

ются с целью ответить на все вопросы родителей по определенной теме. Они 

могут проводиться самим классным руководителем или с привлечением спе- 

циалистов. Возможно проведение «Вечеров вопросов и ответов». Это фор- 

ма позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг друга, обсу- 

дить некоторые проблемы развития детей. 

Появились новые просветительские формы повышения психолого- 

педагогической культуры родителей. Одной из них является университет 

педагогических знаний. Он вооружает их необходимыми знаниями, осно- 



вами педагогической культуры, знакомит с актуальными вопросами воспита- 

ния с учетом возраста и запросов родителей, способствует установлению 

контактов родителей с общественностью, семьи со школой, а также взаимо- 

действию родителей и учителей в воспитательной работе. Программа уни- 

верситета составляется педагогом с учетом контингента учащихся класса и 

их родителей. Формы организации занятий в университете педагогических 

знаний достаточно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, конференции 

для родителей и т.д. 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных 

форм повышения педагогической культуры. Отличительная особенность 

диспута заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в 

обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения всесто- 

ронне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и 

накопленный опыт. Успех диспута во многом зависит от его подготовки. 

Примерно за месяц участники должны познакомиться с темой будущего дис- 

пута, основными вопросами, литературой. Самая ответственная часть диспу- 

та - ведение спора. Многое определяет здесь поведение ведущего (им может 

быть педагог или кто-то из родителей). Необходимо заранее установить ре- 

гламент, выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать свою 

позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный прин- 

цип диспута - уважение к позиции и мнению любого участника. 

Темой диспута может служить любая спорная проблема семейного и школь- 

ного воспитания, например: «Частная школа — за и против», «Выбор про- 

фессии — чье это дело?». 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогиче- 

ской культуры. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность. На конференциях выступают педаго- 

ги, работники районного отдела образования, представители медицинской 

службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет 

педагогам, специалистам и родителям моделировать жизненные ситуации, 

проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать про- 

фессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать дове- 

рительные отношения с педагогами и специалистами. 

Все чаще в работе с родителями используются интерактивные формы 

работы. Особой популярностью пользуются исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые игры. Ролевые игры — форма кол- 

лективной творческой деятельности по изучению уровня сформированности 

педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр с ро- 

дителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из 

школы», «Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает 

определение темы, состава участников, распределение ролей между ними, 

предварительное обсуждение возможных позиций и вариантов поведения 

участников игры. При этом важно проиграть несколько вариантов (положи- 

тельных и отрицательных) поведения участников игры и путем совместного 

обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации способ действий. 



В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений. В процессе об- 

суждения участники игры с помощью специалистов пытаются проанализиро- 

вать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

По-прежнему значимым вектором работы остается проведение сов- 

местных с родителями досуговых мероприятий. Это и спортивные соревно- 

вания «Папа, мама, я - спортивная семья» и «Огоньки», посвященные Меж- 

дународному женскому дню 8 марта, и вечера «Встреча с профессией», и 

концерты художественной самодеятельности и др. Все это позволяет лучше 

узнать своих детей родителям, открыть для себя еще неизвестные стороны их 

интересов, увлечений, таланта. Формы досуга: совместные праздники, подго- 

товка концертов, спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; 

соревнования, конкурсы, КВН; домашние клубы выходного дня; кружки, ор- 

ганизованные родителями. Кроме того, даже не систематические, а единич- 

ные коллективные дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют 

огромный воспитательный эффект. Возможно, например, проведение вечера- 

встречи «Мир увлечений нашей семьи», на котором демонстрируются подел- 

ки, сувениры - все то, чем семья увлекается в свободное время. 

Учитывая, что родители оказывают в современных условиях, очень 

важное влияние на деятельность школы, увеличивается количество открытых 

мероприятий, на которые могут быть приглашены родители, или, в которых 

они могут принять активное участие. 

«Дни открытых дверей» существовали давно. Однако сегодня можно 

говорить о данной форме общения педагогов и родителей как нетрадицион- 

ной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей. 

По мнению исследователей, школьное учреждение способно в полной мере 

удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является от- 

крытой системой. «Дни открытых дверей» дают родителям возможность 

увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и 

деятельность детей и педагогов. Если раньше не предполагалось, что роди- 

тель может быть активным участником жизни детей при посещении класса, 

то сейчас школы стремятся не просто продемонстрировать педагогический 

процесс родителям, но и вовлечь их в него. В этот день родители, а также 

другие близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его 

воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность сво- 

бодно посетить школу; пройти по всем его помещениям, ознакомиться с 

жизнью ребенка в школе, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пооб- 

щаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность 

педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления роди- 

телей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требо- 

ваниями учителя. Наиболее часто открытые уроки практикуются в начальной 

школе. Необходимо хотя бы один - два раза в полугодие давать возможность 

родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать мно- 

гих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей 



сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. 

День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще все- 

го в субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, 

стремясь показать свое мастерство, раскрыть способности детей. День за- 

вершается коллективным анализом: отмечаются достижения, наиболее инте- 

ресные формы урока, результаты познавательной деятельности, ставятся 

проблемы, намечаются перспективы. 

Таим образом, подводя итоги, мы хотели бы отметить, что работа с ро- 

дителями является важным направлением деятельности классного руководи- 

теля. Наряду с традиционными формами работы (собрания, создания класс- 

ных родительских комитетов и др.), появляются новые, которые отражают 

специфические запросы времени в плане организации учебно- 

воспитательной работы в школе.__ 

 

 

18. Задача 2. 

Ученица 10-го класса полностью игнорирует один из предметов в 

школе. Умная, способная, независимая, она посещает уроки по этому 

предмету, но демонстративно ничего не делает, читает книги, журналы. 

Открыто выражает свое неуважение к учителю и откровенно говорит ему об 

этом. 

Вопросы-задания: 

Охарактеризуйте формы организации работы с родителями в современной 

школе. Формы взаимодействия педагогов и родителей - это способы 

организации их совместной деятельности и общения. 

Выделяются две основные группы форм взаимодействия школы с 

родителями: традиционные и нетрадиционные формы 

На сегодняшний день целесообразно рассматривать дифференцированный 

подход ко всем формам взаимодействия школы с родителями. Педагогам 

нужно стараться не навязывать всем родителям одинаковые формы 

взаимодействия, в основном ориентироваться на потреб-ности, запросы 

родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к 

делам школы и класса. 

Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия: 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

коллективные групповые индивидуальные 

1. Родительское 

собрание 

2. Родительский 

лекторий 

3. Конференция по 

8. Взаимодействие с 

родительским 

комитетом 

9. Взаимодействие с 

творческими группами 

13. Беседа 

14. Посещение на дому 

15. Консультация-

размышление 

16. Выполнение 



обмену опытом 

4. Вечер вопросов и 

ответов 

5. Диспут-

размышление по 

проблемам воспитания 

6. Встреча родителей с 

администрацией школы, 

учителями класса 

7. «Дни открытых 

дверей»  

10. Групповые 

консультации 

11. Практические 

занятия для родителей с 

привлечением 

специалистов 

12. Клуб  

индивидуальных 

поручений 

17. Переписка 

18. Телефонный 

разговор 

Рассмотрим кратко каждую группу форм взаимодействия педагогов и 

родителей. 

Коллективные формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Родительское собрание - основная форма работы с родителями, где 

осуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, 

повышает их педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые под-

ходы к воспитанию детей. 

Конференция, по обмену опытом - чаще всего мероприятие, где можно 

обсудить один и несколько вопросов воспитания, представить 

положительный опыт и традиции семейного воспитания. 

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей, когда уже 

выявлены проблемы или различные вопросы по различным аспектам 

воспитания учащихся. 

Диспут-размышление по проблемам воспитания - размышление над 

проблемами воспитания, которые проходят в неформальной обстановке, 

предполагает максимальное включение всех участников диспута. 

Встречу родителей с администрацией школы, учителями класса проводятся 

ежегодно, на них педагогический коллектив знакомит родителей со своими 

требованиями, нормативными документами, целями и задачами воспитания, 

выясняются вопросы родителей и возможности сотрудничества и 

взаимодействия. 

В практике работы школ широкое распространение получили «Дни открытых 

дверей», которые проводятся по-разному. В одних школах это совместный 

праздник педагогов и семьи, на котором организуются выставки работ 

учащихся, родителей, творческие отчеты коллективов, награждаются дети, 

родители, педагоги за различные достижения, проводятся соревнования, 

конкурсы коллективов, семей. Другой вариант «Дня открытых дверей» 

прово-дится для родителей с целью их непосредственного общения с 



учителями, психологом, социальным педагогом и в ряде школ организуется 

несколько раз в году. 

Групповые формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Эти формы взаимодействия обусловлены выделением определенных групп 

родителей по различным признакам (актив родителей; родители-

организаторы работы объединений по интересам; родители, 

разрабатывающие и решающие какие-либо проблемы в школе, или классе; и 

т.д.). Такие объединения имеют свои уставы, положения, планы работы. 

Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским 

комитетом, который может выбираться родительским собранием на весь 

учебный год. На заседаниях родительского комитета, которые проводятся по 

мере необходимости, учитель и родители вырабатывают способы реализации 

тех идей и решений, которые приняты собранием. Взаимодействие педагогов 

с творческими группами (советами дел). В этом случае педагог 

взаимодействует с различными группами временных организаторов 

конкретной деятельности, оказывая помощь, кон-сультируя, при 

необходимости включаясь в активную совместную деятельность.  

Групповые консультации, практические занятия для родителей с 

привлечением специалистов, например по оказанию помощи детям в 

овладении навыками мыслительной деятельности, быстрого чтения. 

Групповые занятия могут носить исследовательский характер. Так, учителя и 

классный руководитель приглашают на урок родителей тех детей, которые 

испытывают типичные трудности в учебной деятельности. Педагоги 

стремятся построить свои уроки с опорой на этих учащихся. После 

посещения ряда уроков учителя и родители вместе пытаются выявить 

причины трудностей детей, найти способы оказания им помощи.  

Индивидуальные формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Дети и их семьи очень разные, у каждой семьи свои проблемы. В этой связи 

индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей являются 

необходимыми и чаще всего наиболее эффективными в установлении 

контакта с семьей. К ним относят беседу, посещение на дому, консультацию-

размышление, выполнение индивидуальных поручений, совместный поиск 

решения проблемы, переписку. Индивидуальная работа с родителями требует 

от педагогов больше усилий и изобретательности, но ее эффективность по 

сравнению с работой в большой группе значительно выше. Индивидуальные 

формы взаимодействия являются основными в работе с проблемными 

семьями и детьми. В современных условиях роль индивидуальных форм 

существенно возросла, и в реальности они становятся более 

востребованными со стороны родителей. Во время беседы важно 

расположить к себе родителей, разбудить желание поделиться с педагогом 



своими мыслями, сомнениями. Все это поможет лучше понять ребенка, найти 

наиболее целесообразные способы решения проблем воспитания конкретной 

личности в семье и школе. Посещение на дому - особенно полезна эта 

встреча у ребенка дома, так как есть возможность сразу получить 

представление о разных сторонах жизни и воспитания ребенка. Общение с 

родителями может осуществляться по телефону. Многие учителя используют 

переписку. Сегодня большие возможности для связи предоставляет 

электронная почта. Индивидуальная консультация - распространенная форма 

взаимодействия с родителями, которая может проводиться по инициативе 

учителя или по просьбе родителей. 

В каждом реальном случае педагог выбирает разные формы взаимодействия 

с родителями, учитывая их потребности и предложения. Главное - сделать 

родителей своими союзниками. 

 

 

2. Проанализируйте ситуацию. Какие воспитательные меры, с 

вашей точки зрения, следует предпринять классному 

руководителю? 

 

 

19. Задача 1.  

 

Отрывок из письма в редакцию шестнадцатилетней Тани: «Родители 

меня не понимают! Говорят, что любят, но разве так любят?... 

 

1)Раскройте сущность и направления профессионального 

взаимодействия с участниками культурно-просветительской деятельности.  

Под методами культурно-просветительской работы понимают 

способы передачи и усвоение знаний, которые действуют на сознание, 

чувство и поведение людей, привлечение их в сферу общественно-полезной 

деятельности в интересах решения просветительских, дидактических и 

воспитательных задач. 

В культурно-просветительской работе широко применяются педагогические 

методы, методы пропаганды и агитации, методы идейно-рационального 

влияния, методы коллективного творчества. 

Под формой культурно-просветительской работы необходимо 

понимать определенные способы организации людей и совокупность разных 

средств и методов влияния, т.е. способы отбора и изложение материала, 

который составляет основу содержания, идейно-тематический замысел 

мероприятия. 

Формы культурно-просветительской работы делятся на 

индивидуальные, групповые и массовые, а также комплексные и простые (не 

комплексные). 



Комплексные формы характеризуются сложностью структуры, 

разнообразием применения средств и методов. К ним относятся: 

тематические вечера, устные журналы, народные университеты, школы 

культуры, вечера отдыха и т.п. 

Не комплексные формы  работы - такие, в которых содержание 

раскрывается преимущественно с помощью одного средства и одного 

метода. Например: выступления, доклада, беседы, лекции, встречи, диспуты. 

К массовым формам культурно-просветительской работы относятся: 

митинги, публичные лекции, тематические вечера, устные журналы, 

манифестации, фестивале, спортивные праздника, ритуальные парады и т.п. 

  

 

 

2. Какими качествами личности, по Вашему мнению, должны обладать 

родители, чтобы между ними и детьми были здоровые взаимоотношения? 

 

В здоровых семьях родители и дети связаны с естественными 

повседневными контактами. Слово «контакт» в педагогическом смысле 

может означать мировоззренческие, нравственные, интеллектуальные, 

эмоциональные, деловые связи родителей и детей, такое тесное общение 

между ними, в результате которого возникает душевное единение, 

согласованность основных, жизненных устремлений и действий. Природную 

основу таких отношений составляют родственные связи, чувства 

материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и 

заботливой привязанности детей к родителям. 

Существуют следующие стадии отношений родителей и детей: 

родители и дети испытывают устойчивую потребность во взаимном 

общении; родители вникают в заботы и интересы детей, и дети делятся с 

ними; чем скорее родители вникают в интересы и заботы детей, тем скорее 

дети испытывают желание делиться с родителями; поведение детей 

вызывают в семье конфликты, и при этом правы родители; поведение детей 

вызывает в семье конфликты, и при этом правы дети; конфликты возникают 

по причинам обоюдной неправоты; полное взаимное отчуждение и 

враждебность 

В каждой семье объективно складывается определенная система 

воспитания. Имеется в виду понимание целей воспитания, формулировка его 

задач, целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет 

того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть 

выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных 

взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом их 

возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество. 



Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними 

членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства 

собственного достоинства у других его членов. Родители, разумеется, могут 

и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей 

воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо 

принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из 

них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, 

сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, 

принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, 

вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но даже если 

сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются 

сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, 

чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои 

возможности. Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование 

интересов и мнений ребенка, систематическое лишение его права голоса при 

решении вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных неудач 

формирование его личности. 

Опека в семье – система отношений, где родители, обеспечивая своим 

трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-

либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном 

формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных 

воздействий оказывается другая проблема – удовлетворение потребностей 

ребенка и ограждение его от трудностей. Родители блокируют процесс 

серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом 

родного дома. Именно эти дети оказываются более неприспособленными к 

жизни в коллективе. По данным психологических наблюдений именно эта 

категория подростков дает наибольшее число срывов в переходном возрасте. 

Как раз эти дети, которым казалось бы не на что жаловаться, начинают 

восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат 

предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, 

ограждение от трудностей. Однако результат во многом совпадает: у детей 

отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или иначе отстранены 

от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем 

семьи 

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования 

взрослых от детей, может порождаться тактикой «невмешательства». При 

этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и 

ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию. 

Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность 

родителей как воспитателей.Сотрудничество как тип взаимоотношений в 

семье предполагает опосредствованность межличностных отношений в семье 

общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и 



высокими нравственными ценностями. Именно в этой ситуации 

преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим 

типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, 

становится группой высокого уровня развития – коллективом.Одной из 

особенностей семейного воспитания является постоянное присутствие перед 

глазами детей образца поведения своих родителей. Подражая им, дети 

копируют как положительные, так и отрицательные поведенческие 

характеристики, научаются правилам взаимоотношений, которые не всегда 

соответствуют общественно одобряемым нормам. В конечном итоге это 

может вылиться в асоциальные и противоправные формы поведения. 

 

20 Задача 2. 

Мама озадачена тем, что ее дочь общается не с одноклассниками, а с 

учащимися намного старше себя. Дочь стала скрытной, вечерами 

задерживается. Мама обращается к классному руководителю за советом. 

 

. 1. Охарактеризуйте социализацию в контексте социального 

воспитания, конкретизируйте сущность, основные агенты и стадии. 

Автором термина «социализация» применительно к человеку является 

амер.социолог Ф.Г. Гиддингс, который в 1887 г. в книге «Теория 

социализации» употребил его в значении, близком к современному, - 

«развитие социальной природы или характера индивида, подготовка 

человеческого материала к социальной жизни». 

Социализация - процесс и результат становления индивида социальным 

существом. (Мудрик А.В.) 

Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления 
человека в условиях конкретного общества. 

Приспособление (социальная адаптация) - процесс и результат встречной 

активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон. Адаптация 

предполагает согласование требований и ожиданий социальной среды по 

отношению к человеку с его установками и социальным поведением; 

согласование самооценок и притязаний человека с его возможностями и с 

реалиями социальной среды. Таким образом, адаптация - это процесс и 
результат становления индивида социальным существом. 

Обособление - процесс автономизации человека в обществе. Результат этого 

процесса - потребность человека иметь собственные взгляды и наличие 

таковых(ценностная автономия), потребность иметь собственные 

привязанности(эмоциональная автономия), потребность самостоятельно 



решать лично его касающиеся вопросы, способность противостоять тем 

жизненным ситуациям, которые мешают его самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению(поведенческая 

автономия). Таким образом,обособление - это процесс и результат 
становления человеческого индивидуальности. 

Из сказанного следует, что в процессе социализации заложен внутренний, до 

конца неразрешимый конфликт между мерой адаптации человека в 

обществе и степенью обособления его в обществе. Другими словами, 

эффективная социализация предполагает определенный баланс адаптации и 

обособления. 

Составляющие процесса социализации. 

В целом процесс социализации условно можно представить как совокупность 

четырех составляющих: 

 стихийная социализация человека во взаимодействии и под влиянием 

объективных обстоятельств жизниобщества, содержание, характер и 

результаты которой определяются социально-экономическими и 

социокультурными реалиями; 

 относительно направляемая социализация, 

когдагосударство принимает определенные экономические, 

законадательные, организационные меры для решения своих задач; 

(сроки службы в армии; образование и т.п.); 

 относительно социально контролируемая социализация 

(воспитание) - планомерное созданиеобществом и 

государством правовых, организационных, материальных и духовных 

условий для развития человека; 

 сознательное самоизменение человека, который имеет 

просоциальный, асоциальный или антисоциальный вектор 

(самостроительсво, самосовершенствование, саморазрушение), в 

соответствии с индивидуальными ресурсами и в соответствии или 

вопреки объективным условиям жизни. 

ЭТАПЫ, АГЕНТЫ, СРЕДСТВА СОЦИАЛИЗАЦИИ, МЕХАНИЗМЫ И 

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Этапы социализации 

В самом общем виде этапы социализации можно соотнести с возрастной 

периодизации жизни человека. 

младенчество - 0-1 

раннее детство - 1-3 юношеский - 18-23 



дошкольное детство - 3-6 молодость - 23-30 

мл. шк. возраст - 6-10 ранняя зрелость - 30-40 

мл. подр. возраст - 1—12 поздняя зрелость - 40-55 

ст. подр. возраст - 12-14 пожилой возраст - 55-65 

ранний юнош. - 15-17 старость - 65-70, 

долгожительство - свыше 70 лет 

Агенты социализации 

Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его 

становление играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми 

протекает его жизнь. Их принято называть агентами социализации. На 

разных возрастных этапах состав агентов специфичен. Так, по отношению к 

детям и подросткам таковыми выступают родители, братья, сестры, 

родственники, сверстники, соседи, учителя. В юности или в молодости в 

число агентов входят также супруг или супруга, коллеги по работе и пр. По 

своей роли в социализации агенты различаются в зависимости от того, 

насколько они значимы для человека, как строится взаимодействие с ними, в 

каком направлении и какими средствами они оказывают свое влияние. 

Средства социализации 

Социализация человека осуществляется широким набором универсальных 

средств, содержание которых специфично для того или иного общества, того 

или иного социального слоя, того или иного возраста социализируемого. К 

ним можно отнести: способы вскармливания младенца и ухода за ним; 

формируемые бытовые и гигиенические умения; окружающие человека 

продукты материальной культуры; элементы духовной культуры (от 

колыбельных песен и сказок до скульптур); стиль и содержание общения и 

т.п. 

С помощью этих способов и мер поведение человека и целых групп людей 

приводится в соответствие с принятыми в данной культуре образцами, 

нормами, ценностями. 

Факторы социализации (социального воспитания), механизмы 

социализации 

Социализация человека происходит в ситуации, когда он имеет дело с 

множеством обстоятельств, оказывающих то или иное влияние на него. Эти 

обстоятельства можно назвать факторами социализации. 



В словарях фактор определяется как одно из необходимых условий того или 

иного процесса. Есть разные подходы к выделению факторов социализации и 

их классификации. Рассмотрим один из них. 

Условия или факторы социализации в обобщенном виде можно объединить в 

группы. 

Первая - мегафакторы(космос, планета, мир), которые влияют на 

социализацию всех жителей планеты. 

Вторая - макрофакторы(страна, общество, государство), которые влияют 

на социализацию очень больших групп людей, живущих в определенных 

странах, территориях. Влияние этих двух групп факторов опосредствованно 

двумя другими группами (мезофакторами и микрофакторами). 

Третья - мезофакторы(мезо - средний, промежуточный), 

- условия социализации больших групп людей, выделяемых по 

национальному признаку - (этнос как фактор социализации); 

- по месту и типу поселения, в котором они живут (регион, город, поселок, 

село); 

- по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой 

коммуникации (радио, телевидение, кино и др.). 

Мезофакторы влияют на социализацию как прямо, так и опосредствованно 

через факторы четвертой группы - микрофакторы. 

К ним относятся непосредственно влияющие на конкретных людей - семья, 

группы сверстников, микросоциум, организации, в которых осуществляется 

социальное воспитание - учебные, профессиональные, общественные, 

религиозные организации. Четвертая группа - микрофакторы - влияют на 

развитие человека через так называемых агентов социализации, т.е. лиц, в 

непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. На 

различных возрастных этапах состав агентов специфичен. Так, по 

отношению к детям и подросткам таковыми выступают родители, братья и 

сестры, родственники, сверстники, соседи, учителя. В юности или в 

молодости в число агентов входят также супруг или супруга, коллеги по 

работе, учебе и (или) службе в армии. В зрелом возрасте добавляются 

собственные дети, а в пожилом - и члены их семей. 

В связи с тем, что социализация человека происходит во взаимодействии с 

различными факторами и агентами, а так же учитывая его активность в 

процессе социализации, можно выделить несколько универсальных 

«механизмов» социализации. Условно их можно назвать и охарактеризовать 



следующим образом:традиционный- через семью и ближайшее 

окружение;институциональный- через институты 

общества;стилизованный- через субкультуры;межличностный- через 

значимых лиц; рефлексивный - индивидуальное переживание и осознание. 

Механизмы социализации 

Традиционный механизм социализации представляет собой усвоение 

человеком норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны для его 

семьи и ближайшего окружения (соседского и профессионального), а они не 

всегда полностью соответствуют общественно одобряемым. Это усвоение 

происходит, как правило, на неосознанном уровне с помощью запечатления, 

некритического восприятия господствующих стереотипов. Традиционный 

механизм может быть эффективен и тогда, когда человек знает «как надо», 

«что надо», но это его знание противоречит традициям ближайшего 

окружения. В таком случае оказывается прав М. Монтень, который писал: 

«...Мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые 

житейские правила тащат нас за собой». 

Институциональный механизм социализации,как следует уже из самого 

термина, осуществляется в процессе взаимодействия человека с институтами 

общества как специально созданными для его социализации, так и 

реализующими социализирующие функции попутно, параллельно со своими 

основными функциями (производственные, общественные, клубные и др. 

структуры, а также средства массовой коммуникации). В процессе 

взаимодействия человека с различными институтами социализация 

происходит на базе нарастающего накопления им соответствующих знаний и 

опыта социально одобряемого поведения. Печать, радио, кино, телевидение 

влияют на социализацию не только с помощью трансляции определенной 

информации; но и через определенные образцы, которые реализуются в 

поведении героев книг, кинофильмов, телепередач. 

Стилизованный механизм социализации действует в рамках определенной 

субкультуры. Под субкультурой понимается тот комплекс морально-

психологических черт и поведенческих проявлений, которые типичны для 

людей определенного возраста или определенного профессионального или 

культурного слоя, который в целом создает стиль жизни той или иной 

возрастной, профессиональной или социальной группы. Субкультура, как 

правило, легко выявляется, ибо проявляется в ряде норм поведения и 

взаимоотношений, в некоторых чертах стиля поведения и общения, речи, 

внешнем виде, способах свободного времяпрепровождения. Для субкультуры 

характерны пристрастия к определенным пластам эстетической культуры, 

определенная иерархия ценностей относительно стиля жизни. 



Межличностный механизм социализации действует в процессе общения 

человека с субъективно значимыми для него лицами. Таковыми могут быть 

родители (в любом возрасте), любимый учитель, уважаемый взрослый или 

сослуживец, друг-сверстник своего или противоположного пола. В процессе 

общения идет идентификация (отождествление) с конкретным человеком. 

Естественно, что значимые лица могут быть членами тех или иных 

институтов общества, влияющих на человека, а если это сверстники или 

коллеги, то они могут быть и носителями возрастной или профессиональной 

субкультуры. Но нередки случаи, когда общение со значимыми лицами 

возникает вне организаций и групп. Кроме того, общение со значимыми 

лицами в группах и организациях может оказывать на человека влияние, не 

идентичное тому, какое оказывает на него сама группа или организация. 

Влияние всех названных механизмов иногда в большей мере, а иногда 

минимально опосредствуется рефлексией, т.е. внутренним диалогом, в 

котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или 

иные ценности, свойственные различным институтам общества, семье, 

обществу сверстников, значимым лицам. Поэтому есть все основания 

рассматривать рефлексию как специфический механизм социализации (реф-

лексивный механизм). 

Социализация каждого человека происходит с помощью всех названных 

выше механизмов. Однако в зависимости от возраста, принадлежности к 

различным социокультурным и профессиональным группам, у конкретных 

людей соотношение роли механизмов различно. 

Так, в условиях села, а также в малообразованных городских семьях большую 

роль может играть традиционный. В условиях крупного города особо явно 

определяет позицию человека в процессе социализации институциональный и 

стилизованный механизм. 

Из всего вышесказанного очевидно, что социализация человека идет в 

процессе его взаимодействия с многообразными и довольно 

многочисленными факторами, группами, агентами, осуществляется с 

помощью различных механизмов. 

 

 

 

2. Какие рекомендации может дать классный руководитель родителям 

девочки. 



Если это девочка подросток, то, я думаю, что это явление "трудного" 

переходного возраста. Девочки взрослеют несколько раньше, поэтому они 

практически всегда выглядят старше своих ровесников и стараются 

встречаться с учащимися старше. В этот период ребёнок прежде всего  

борется за “физическое” и психологическое отделение от родителей, за свою 

независимость. Он становится скрытным,  у него появляются свои секреты. 

Он подолгу, зачастую ночью говорит по телефону и очень сердится, если 

кто-либо мешает ему. Он не принимает советов от родителей и с трудом 

переносит любое вмешательство в свою жизнь. 

В подростковый период на первый план выходит мнение и оценка значимой 

группы сверстников. Любая точка зрения взрослого перепроверяется, 

подвергается критике или отвергается. И это родители должны очень чётко 

представлять.  

Если ребёнок общается со старшими ребятами, необходимо 

выяснить:" Почему?"  Может быть дочь не получает достаточного внимания 

со стороны родителей. Учитель может посоветовать маме, больше общаться с 

дочерью, приглашать в гости её друзей, попытаться понять что в них 

интересуеет ее дочь, а также просто общаться с ними, вместе выезжать на 

экскурсию, сходить в кино, поговорить на темы интересующие дочь и ее круг 

общения. 

При достижении взаимопонимания постепенно отношения девочки и мамы 

снова наладятся. 

 

 

21. Задача 1.  

Проанализируйте определения понятия «воспитание», встречающиеся в 

современной психолого-педагогической литературе:  

«Воспитание – это деятельность по передаче новым поколениям 

общественно-исторического опыта; планомерное и целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования 

конкретных установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, 

обеспечивающих нужные условия для его развития, подготовки к 

общественной жизни и производительному труду». М. В. Гамезо 

«Воспитание есть целенаправленное воздействие (в процессе обучения, 

параллельно с ним или вне его) на человека с целью сформировать у него 

определенные (рассматриваемые обществом в каждый исторический период 

его развития как социально значимые позитивные) ценностные ориентации, 

принципы поведения, системы оценок и т. д., выраженное отношение к себе, 

к другим людям, к обществу, к миру» (И. А. Зимняя). 

«Психология воспитания – особая отрасль педагогической психологии, 

которая исследует внутреннюю сущность воспитательного процесса... 

Предмет психологии воспитания – формирование личности в процессе 



воспитания» (А. В. Петровский). 

«Воспитание – социальное, целенаправленное создание условий 

(материальных, духовных, организационных) для усвоения новым 

поколением общественно-исторического опыта с целью подготовки его к 

общественной жизни и производительному труду» (Л. Д. Столяренко) 

«Педагогическая воспитательная деятельность – это преднамеренное 

создание условий становления личности, и она всегда предполагает 

собственную активность воспитываемого лица. На высших стадиях эта 

активность приобретает сознательный характер и превращается в 

целенаправленную и планомерную деятельность по самовоспитанию» (Т. В. 

Габай). 

«Суть проблемы воспитания заключается в оказании ребенку 

индивидуализированной педагогической помощи в целях становления его 

субъективности в единстве природных, психологических и культурных 

качеств» (М. А. Холодная) 

«Воспитание – это процесс организованного целенаправленного 

воздействия на личность и поведение ребенка; научно обоснованное общение 

людей, рассчитанное на развитие каждого из них как личности» (И. Н. 

Логинов). 

1. Какова сущность понятия «воспитательная система»? 

Охарактеризуйте компоненты воспитательной системы и 

критерии ее развития. 

Воспитательная система - это развивающийся во времени и пространстве 

комплекс взаимосвязанных компонентов: целей, ради которых они 

создаются; совместной деятельности людей, её реализующих; самих людей 

как субъектов этой деятельности; освоенной ими среды; отношений, 

возникающих между участниками деятельности; управления, 

обеспечивающего жизнеспособность и развитие системы. 

Общая способность содействовать развитию личности ребенка 

представляется исследователю как целое, складывающееся из отдельных 

(частных) способностей, таких как: 

· способность диагностировать развитие личности учащегося, детского и 

педагогического коллективов; 

· способность выдвинуть и обосновать цель воспитательного процесса; 

· способность организовать жизнедеятельность сообщества детей и 

взрослых в максимальной степени благоприятную для самореализации 

и самоутверждения личности ребенка, педагога и родителя; 

· способность интегрировать усилия субъектов воспитательного 

процесса, сделать их наиболее эффективными; 

· способность создать в образовательном учреждении и за его пределами 

развивающую среду, нравственно благоприятную и эмоционально 

насыщенную; 



· пособность осуществить научно обоснованный анализ сложившейся 

социально-педагогической ситуации, подученных результатов 

воспитательной деятельности и т.д. 

Основные компоненты системы воспитания 

Воспитательная система состоит из совокупности компонентов. К числу 

основных компонентов системы воспитания школьников можно отнести 

следующие компоненты: 

· Индивидно-групповой; 

· Ценностно-ориентационный; 

· Функционально-деятельностный; 

· Диагностико-результативный; 

· Отношенческо-коммуникативный. 

Индивидно-групповой компонент представляет собой сообщество детей и 

взрослых, участвующих в создании, управлении и развитии воспитательной 

системы образовательного учреждения. Он состоит из нескольких элементов, 

таких как: 

1. администрация, учителя и сотрудники учреждения образования; 

2. учащиеся; 

3. родители учащихся; 

4. другие взрослые, участвующие в воспитательном процессе и 

жизнедеятельности учебного заведения. 

Ценностно-ориентационный компонент состоит из следующих элементов: 

· ценности сообщества детей и взрослых; 

· цели воспитания; 

· принципы и ключевые идеи построения воспитательной системы и 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Этот компонент часто называют ценностно-смысловым ядром 

воспитательной системы или главным детерминирующим и интегрирующим 

фактором ее функционирования и развития. Базисные ценности 

воспитательной системы определяют ее цели, которые, в свою очередь, 

служат не просто элементами, а важнейшими факторами образования, 

функционирования и развития этой системы. На пути к достижению целевых 

ориентиров происходят изменения в жизнедеятельности школьного 

сообщества, содержания и организации воспитательного процесса. Из 

совокупности идей, отражающих представления сообщества детей и 

взрослых о ценностях, целях, перспективах и принципах организации 

воспитательного процесса и жизни в учебном заведении, как правило, 

выделяют одну наиболее важную, определяющую "лицо" и стратегическую 

линию развития данного учреждения. Эту идею называют ключевой. 

Функционально-деятельностный компонент складывается из следующих 

элементов: 

· системообразующего вида деятельности, форм и методов организации 

совместной деятельности и общения; 

· основных функций воспитательной системы; 

· управления и самоуправления воспитательной системой. 



Этот компонент обеспечивает упорядоченность и целостность 

воспитательной системы, функционирование и развитие ее основных 

элементов и связей. Его основу составляют совместная деятельность и 

общение учащихся, педагогов и родителей. В образовательных учреждениях 

выбираются в качестве приоритетного различные виды деятельности: 

трудовая, клубная, краеведческая, познавательная и др. Его выбор зависит от 

следующих факторов: интересы и потребности учащихся, особенности 

педагогического коллектива, тип учебного заведения, традиции учреждения 

образования и окружающего социума, финансово-материальные 

возможности учебного заведения. 

 

2.  Приведите характеристику одной из воспитательной системы, 

обращая внимание на содержательные особенности ее компонентов (на 

примере одной из авторских школ). 

 

Важнейшие принципы педагогической теории и практики А. С. Макаренко 

 

А. С. Макаренко считал, что четкое знание педагогом целей воспитания — 

самое непременное условие успешной педагогической деятельности.  

Уважение к личности ребенка, благожелательный взгляд на его 

потенциальные возможности воспринимать хорошее, становиться лучше и 

проявлять активное отношение к окружающему неизменно являлись основой 

новаторской педагогической деятельности А. С. Макаренко. К своим 

воспитанникам он подходил с горьковским призывом “Как можно больше 

уважения к человеку и как можно больше требования к нему”. К 

распространенному в 20-е годы призыву к всепрощающей, терпеливой любви 

к детям Макаренко добавил свой: любовь и уважение к детям обязательно 

должны сочетаться с требованиями к ним; детям нужна “требовательная 

любовь”, говорил он. Социалистический гуманизм, выраженный в этих 

словах и проходящий через всю педагогическую систему Макаренко, 

является одним из ее основных принципов. А. С. Макаренко глубоко верил в 

творческие силы человека, в его возможности. Он стремился 

“проектировать” в человеке лучшее. 

 

Макаренко считал, что разумно выбранные, умело и редко применяемые 

наказания, кроме, конечно, телесных, вполне допустимы. 

 

А. С. Макаренко решительно боролся с педологией. Он одним из первых 

выступил против сформулированного педологами “закона о фаталистической 

обусловленности судьбы детей наследственностью и какой-то неизменной 

средой”. Он доказывал, что любой советский ребенок, обиженный или 

испорченный ненормальными условиями своей жизни, может исправиться 

при условии создания благоприятной обстановки и применения правильных 



методов воспитания. 

 

В любом воспитательном советском учреждении воспитанников следует 

ориентировать на будущее, а не на прошлое, звать их вперед, открывать им 

радостные реальные перспективы. 

 

Центральная проблема педагогической практики и теории А. С. Макаренко 

— организация и воспитание детского коллектива, о чем говорила и Н. К. 

Крупская. 

 

Октябрьская революция выдвинула актуальную задачу коммунистического 

воспитания коллективиста, и естественно, что идея воспитания в коллективе 

занимала умы советских педагогов 20-х годов. 

 

Большая заслуга А. С. Макаренко заключалась в том, что он разработал 

законченную теорию организации и воспитания детского коллектива и 

личности в коллективе и через коллектив. Макаренко видел главную задачу 

воспитательной работы в правильной организации коллектива. Важнейшим 

качеством советского человека является его умение жить в коллективе, 

вступать в постоянное общение с людьми, трудиться и творить, подчинять 

свои личные интересы интересам коллектива. 

 

О трудовом воспитании 

 

А. С. Макаренко говорил, что правильное коммунистическое воспитание не 

может быть нетрудовым. Наше государство — это государство трудящихся.  

А. С. Макаренко стремился воспитать в своих колонистах умение заниматься 

любым видом труда, независимо от того, нравится он или нет, приятен или 

неприятен.  

Говоря о постановке трудового воспитания в школе и семье, А. С. Макаренко 

считал, что следует в процессе выполнения детьми трудовых заданий 

упражнять их в приобретении организационных навыков, развивать у них 

умение ориентироваться в работе, планировать ее, воспитывать бережное 

отношение к затрачиваемому времени, продукту труда. 

 

Значение игры в воспитании 

 

А. С. Макаренко считал, что игра имеет для ребенка такое же значение, как 

для взрослого “деятельность, работа, служба”. 

Классифицируя игрушки, А. С. Макаренко выделял следующие типы: 

 

1. Игрушка готовая или механическая: куклы, лошадки, автомобили и т. д. 

Она хороша тем, что знакомит со сложными идеями и вещами, развивает 

воображение. Нужно, чтобы ребенок хранил эти игрушки не для того, чтобы 



ими хвастаться, а действительно для игры, для организации какого-то 

движения, изображения той или иной жизненной ситуации. 

 

2. Игрушка полуготовая, как-то: картинки с вопросами, ящики, 

конструкторы, кубики и т. д. Они хороши тем, что ставят перед ребенком 

определенные задачи, для разрешения которых требуется работа мысли. Но 

вместе с тем они имеют и недостатки: они однообразны и потому могут 

надоесть детям. 

 

3. Самый благодатный игровой элемент — это различные материалы. Они 

более всего приближают к деятельности взрослого человека. Такие игрушки 

реалистичны, и в то же время они дают простор большой творческой 

фантазии. 

 

В игровой деятельности детей дошкольного возраста необходимо 

комбинировать эти три типа игрушек, считал Макаренко. Он так же 

подробно анализировал содержание игр младших и старших школьников и. 

дал ряд советов, как они должны быть организованы. 

 

О семейном воспитании 

 

А. С. Макаренко уделял огромное внимание вопросам семейного воспитания. 

Он утверждал, что семья должна быть коллективом, в котором дети 

получают первоначальное воспитание и который, наряду с учреждениями 

общественного воспитания, влияет на правильное развитие и формирование 

личности ребенка. Макаренко утверждал, что только в той семье дети 

получат правильное воспитание, которая сознает себя частью советского 

общества, в которой деятельность родителей рассматривается как 

необходимое обществу дело. 

 

Указывая на то, что советская семья должна быть коллективом, Макаренко 

подчеркивал, что это “свободный советский коллектив”, который не может 

подчиняться произволу отца, как это имело место в старой семье. Родители 

имеют власть и авторитет, но они не бесконтрольны в своих действиях. 

В семье должно быть, по мнению Макаренко, несколько детей. Это 

предупреждает развитие в ребенке эгоистических наклонностей, дает 

возможность организовать взаимопомощь между детьми разных возрастов, 

способствует развитию в каждом ребенке черт и качеств коллективиста, 

умения уступить другому и подчинить свои интересы общим. 

 

 

 

22. Задача 2. 

Основной формой организации учебной работы в школе является урок. 

Соблюдение учащимися определенных правил поведения – необходимое 



условие для успешного обучения на уроках.      

Некоторые учителя отмечают хорошую дисциплину учащихся первых 

классов. Они указывают, что эти дети проявляют организованность и 

дисциплинированность на уроках, что работу с ними в этом отношении 

остается только продолжать, но не начинать и устойчивые навыки 

культурного поведения этих детей помогают постепенно поднять культуру 

всего класса.      

Однако некоторые учащиеся ведут себя в школе недисциплинированно. 

Учителя указывают, что эти дети недостаточно подготовлены к тем 

требованиям, которые предъявляет школа, они неусидчивы, внимание их 

неустойчиво, не умеют сосредоточиться, болтливы, излишне импульсивны, 

настаивают, чтобы их чаще спрашивали, обижаются, что их не вызывают.  

Вопросы-задания: 

1. Охарактеризуйте образовательные технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

 

Современный урок в контексте стандарта может быть пред-
ставлен как образовательная технология, где цели и результаты 
урока связаны (воспроизводимы), а процесс зависит от типа урока 
и методов, выбранных педагогом. 
Структура современного урока, с нашей точки зрения, соответствует 

признакам образовательных технологий: 
—диагностичностъ описания цели (иными словами, цели урока должны 

быть описаны так, чтобы они определялись по четко выделенным 
критериям); 
—воспроизводимость педагогического процесса (в том числе предписание 

этапов, соответствующих им целей обучения и характера деятельности 
обучающего и обучаемого); 

— воспроизводимость педагогических результатов. Ведущими 
ориентирами для современного урока могут стать следующие 
положения: 
1)от триединой цели урока — к формулировке целей через деятельность 

учащихся и далее — к самостоятельному целеполаганию; 
2)от традиционного «линейного» урока изучения нового материала или 

закрепления пройденного — к многокомпонентному уроку, фундаменту 
современной организации учебного процесса; 
3)от традиционной отметки — к современной оценке. 
На основе анализа структуры современного урока, мы можем говорить о 

возникновении технологии урока, построенного в соответствии со 
стандартом нового поколения (см. схему 1). 

ЦЕЛИ:  
от триединой 

цели урока 
 

ОСНОВНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ:  

от 
«традиционного» 
линейного урока 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

от отметки — к 

оценке 

♦к определению 
целей через 
деятельность 
учащихся 
♦к 

♦линия 

мотивизации 

♦линия 

предметные 
метапредметные 
личностные 
 



самостоятельному 
целеполаганию 
 

♦линия 

мотивизации 

 

содержания 
♦линия 
дидактических 
приемов, методов, 
стратегий 
♦линия 
организационная 

♦линия . . .  

♦линия ... 

 

  
к многокомпонентному уроку 

 

Схема 1. От традиционного «линейного» урока к уроку, соответствующему 

ФГОС ООО 

 
Современный урок построен как технология и открыт для при-

менения современных образовательных технологий. 
О каких технологиях пойдет речь в нашем пособии? 
Некоторые технологии, рекомендуемые к использованию в шко-

ле: 
развивающее обучение; 
коллективная система обучения (КСО); 
технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 
исследовательские и проектные методы; 
технология «дебаты»; 

технология развития критического мышления;  
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; 

информационно-коммуникационные технологии;  
система инновационной оценки «портфолио»;  
технологии интерактивного и дистанционного обучения.  
 
Дополнить этот список можно следующими технологиями:  
педагогические мастерские, 
 кейс-технологии,  
ТРИИК,  
технология деятельностного метода. И др. 
Эти технологии различаются по декларируемым задачам, по 

организации процесса обучения, одни в большей степени направ-
лены на развитие творческого мышления, другие — на развитие 
коммуникативных способностей, но цели и конечный результат этих 
технологий можно в самом общем виде описать как формирование 
метапредметных результатов.  

Цель — достижение ме-тапредметных результатов — сегодня 
заявлена во ФГОС, а характеристика этих результатов 
сформулирована в терминах универсальных учебных действий 
(УУД). 

В понятие «универсальные учебные действия» входят: 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
—давать определение понятиям; 
—устанавливать причинно-следственные связи; 
—осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 



—обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 
понятию с большим объемом и т. д. 

Коммуникативные УУД  
Выпускник научится: 
—учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
—формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
—устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
—аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом и т. д. 
Личностные УУД 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
—историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 
—ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 
—основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями и т. д. 

Регулятивные УУД: 
—способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
—совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность; 
— способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса и т. п. 
Педагогическая деятельность, несмотря на ее творческий характер, 

технологична, а значит строится не только на вдохновении учителя, но и на 
определенных алгоритмах, циклах, модулях, то есть на всем том, что 
позволяет учителю конструировать образовательный процесс применительно 
к его целям, задачам и условиям. Цели и результаты выбранных педагогом 
технологий должны соответствовать задачам современного образования. А 
следовательно из спектра образовательных технологий учителю необходимо 
отбирать технологии, цели и результаты которых соответствуют 
современной стратегии развития образования. 

 

2. Объясните, исходя из ситуации, возможные причины недостатков в 

подготовке детей к обучению в школе. Является ли это следствием ошибок 

только семейного воспитания? 

Считается, что  дети готовы к обучению в школе в возрасте 6-7 лет. 

Общий уровень психического развития должен соответствовать возрастной 

норме. Тем не менее, не секрет, что многие умения и навыки у 

первоклассников не сформированы, либо сформированы в недостаточной 

степени. 

В школе дети сталкиваются с большим количеством различных правил 

и ограничений. Любому ребенку требуется время, чтобы организовать свое 

поведение в соответствии с этими правилами. Учителя знают об этом и 

стараются помочь первоклассникам. Знают об этом и большинство 



родителей, которые стараются включить ребенка в систему подготовки к 

школе. Ребенку не всегда удается, даже чаще почти не удается 

скоординировать работу различных систем организма: воспринять самые 

разнообразные ощущения (звонок, инструкция учительницы, схема на доске, 

прикосновение другого человека, запах булочек из столовой), переработать 

всю эту информацию, как-то к ней отнестись и дать именно тот ответ на 

сложное воздействие среды, которого ожидает от него школа. 

При подготовке к школьному обучению не стоит забывать о 

несформированности навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми; также для ребят этого возраста типично недостаточное развитие 

произвольности познавательной сферы. 

Большую трудность для детей 6-7летнего возраста, начинающих 

обучаться в школе, представляет саморегуляция поведения. Ребенок должен 

сидеть на одном месте во время урока, не разговаривать, не ходить по классу, 

не бегать по школе во время перемен, тормозить свои импульсивно 

возникающие реакции и желания, следить за своей речью, действовать 

согласно школьным правилам, выполнять инструкции учителя, соотносить 

свои действия с заданным образцом. От него требуется проявление 

необычной, довольно сложной двигательной активности, например, при 

обучении рисованию и письму. 

Многие первоклассники не могут постоянно удерживать себя в 

определенном состоянии, управлять собой в течение длительного времени. 

Все эти проблемы легко преодолимы посредством специальных занятий и 

группового взаимодействия, активную позицию в котором занимают 

значимый взрослый, педагог и психолог. 

Типичные трудности, с которыми сталкивается ребенок при 

поступлении в школу: 

-слишком высокий или слишком низкий темп работы (ребенок не 

успевает выполнять задания вместе со всеми или не умеет подождать 

других); 

-пугающие и раздражающие  сенсорные впечатления (ребенок не 

выносит того, что его руки испачканы в краске, не может продуктивно 

работать на занятиях по технологии, изобразительному искусству; или он 

боится, что кто-то из детей прикоснется к нему на перемене, толкнет, и 

поэтому целый день не встает со своего места); 

-огромное количество впечатлений, большую часть которых нужно 

проигнорировать, а остальные обработать (ребенок не может 

сконцентрироваться на словах учителя, отвлекаясь на скрип двери, 

шуршание тетрадей и слова соседа по парте); 

-необходимость в сравнительно короткое время построить 

взаимоотношения с новыми взрослыми и сверстниками, выходить к доске, 

выполнять новые задания; поддержка со стороны взрослого могла бы ему 

помочь, но для этого необходим эмоциональный контакт с учителем, 

который еще не сформирован; 



-непредсказуемость ситуации (каждый из участников образовательного 

процесса вносит свой вклад в поток ощущений, обрушивающихся на 

ребенка; происходящих событий очень много, часто они непредсказуемы, 

уникальны в жизненном опыте ребенка, а у него нет возможности или навыка 

гибко и быстро реагировать на происходящие изменения); 

-необходимость задействовать недостаточно развитые каналы 

восприятия (некоторые дети не замечают то, что написано на доске слева от 

них, пишут только на правой стороне тетради или начинают читать с 

середины строки; другим трудно воспринимать информацию, написанную на 

доске, далеко от них; третьи хорошо усваивают то, что они видят, и намного 

хуже-устные объяснения учителя и т.д.); 

-высокие требования к выносливости (ребенок истощается за 5-10 

минут занятия). 

Все это может привести к перевозбуждению или, наоборот, 

пассивности, неспособности выполнять даже доступные ребенку в обычной 

жизни действия. 

Необходимо отметить, что дети, поступающие в первый класс, все еще 

дошколята, которые воспринимают школу как новую «игру», и для них 

остается ведущей игровая деятельность. По большому счету ребенка нужно 

увлечь, заинтриговать поставленной задачей, быть рядом при ее выполнении, 

но не выполнять за него. 

Роль родителей в подготовке детей к школе огромна: взрослые члены 

семьи выполняют функции и родителей, и воспитателей, и учителей. Однако, 

 не все родители в условиях оторванности от дошкольного учреждения могут 

обеспечить полную, всестороннюю подготовку своего ребёнка к школьному 

обучению, усвоению школьной программы. Как  правило, дети, не 

посещавшие детский сад, показывают уровень готовности к школе ниже, чем 

дети, которые посещали детский сад, т.к. родители  «домашних» детей не 

всегда имеют возможность посоветоваться со специалистом и строят учебно-

воспитательный процесс по своему усмотрению, в отношении от родителей, 

чьи  дети посещают дошкольные учреждения, готовятся к школе на занятиях 

в детском саду. 

 Психологическая подготовка детей к школе в семье совершенно 

необходима. Многие родители понимают, насколько важно у ребёнка 

желание учиться, поэтому они рассказывают ребёнку о школе, об учителях и 

о знаниях, приобретаемых в школе. Все это вызывает желание учиться, 

создает положительное отношение к школе. Далее нужно подготовить 

дошкольника к неизбежным трудностям в учении. Сознание преодолимости 

этих трудностей помогает ребёнку правильно отнестись к своим возможным 

неудачам. 

- В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» четко прописаны и указаны 

права, обязанности и защита прав родителей и несовершеннолетних 

обучающихся. Родителям желательно ознакомиться и принимать во 

внимание существование данного документа об образовании. 



Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 



8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 



2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

3. Комиссия  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии). 

 

23. Задача 1.  

Результаты ряда современных исследований показывают, что в 

обострении демографического кризиса основную роль играют не такие 

факторы риска, как холестерин, курение, гипертония, бедность, экология. 

Увеличение смертности, раннее старение нации связывают с проблемами 

воспитания подрастающего поколения и духовным состоянием человека. 

Зависть, ненависть, жадность, тоска и уныние являются сильнейшими 

психологическими факторами увеличения внезапных смертей и раннего 

старения нации. 

Вопросы-задания: 

1. Охарактеризуйте основные направления и формы организации 

культурно-просветительской деятельности в современных 

социокультурных условиях.  

 



Понятие социально-культурной деятельности пришло в отечественной 

науке на смену понятию «культурно-просветительная работа», 

общепринятому в советское время для обозначения одного из массовых 

инструментов идеологической работы по коммунистическому воспитанию 

масс. Не случайно появлению этого термина предшествовала политико-

просветительная деятельность (политпросвет), с которой связана культурная 

революция 20-30-х годов. 

Понятие социально-культурной деятельности пришло в отечественной 

науке на смену понятию «культурно-просветительная работа», 

общепринятому в советское время для обозначения одного из массовых 

инструментов идеологической работы по коммунистическому воспитанию 

масс. Не случайно появлению этого термина предшествовала политико-

просветительная деятельность (политпросвет), с которой связана культурная 

революция 20-30-х годов. 

Современная социально-культурная деятельность не просто шире и 

многогранней прежней культурно-просветительной. Принципиально то, что в 

ее основе лежит уже упомянутая выше субъект-субъектная модель 

организации культуры, досуга, просвещения. В соответствии с нею 

социальный работник (социальный педагог) выступает в качестве 

компетентного посредника между культурой и человеком или общностью 

людей, стимулирующего активность и самодеятельность каждого из 

участников досугового объединения. Наиболее адекватной для такого типа 

социально-педагогического взаимодействия является педагогика со-

трудничества, правда, не столько ее дидактические идеи, сколько сам 

принцип партнерства и совместного движения к цели. 

Суть социальной работы, как известно, заключается в том, что она создает 

условия для достойной жизни человека как субъекта общества, содействует 

его полноценному социальному функционированию, в том числе и в области 

культуры и досуга, помогает удовлетворить разнообразные как 

материальные, так и духовные интересы. «Невозможность для человека 

удовлетворить свои потребности, ущемление социальных потребностей, 

состоящее в дефиците общения, образования, доступа к профессии, 

социальных услуг, - это сфера компетенции социального работника». В этом 

плане социокультурная деятельность закономерно рассматривается как одно 

из важных направлений социальной работы. 

Сфера досуга, как известно, - сфера свободного выбора. Поэтому 

решающим здесь становится мастерство педагога-воспитателя, специалиста 

по организации досуговой деятельности: сумеет ли он сделать ценности 

культуры и искусства притягательными для подростка, для молодого 

человека, сможет ли он пробудить к ним интерес? Не навязать и тем самым 

внушить отвращение, а помочь открыть для себя ранее неведомую область, 

даже не культуры, а жизни. 

основные направления и содержание социально-культурной 

деятельности: 



• противостоять девальвации культуры, «размыванию» критериев оценки 

ее ценностей, способствовать сохранению культурной преемственности 

поколений; 

• обеспечить социокультурную защиту права людей на доступ к высоким 

образцам искусства, на удовлетворение своих духовных потребностей, 

права на личную культурную самобытность; 

• создавать условия для содержательного и развивающего досуга 

населения, реализации его права на художественное образование и 

любительское творчество, способствовать повышению досуговой 

культуры каждого человека; 

• стимулировать развитие общественной активности и инициативы в 

создании различных самодеятельных формирований в сфере досуга, 

оказывать любительским объединениям компетентную и действенную 

поддержку и помощь; 

• осуществлять дифференцированный подход в работе с различными 

возрастными и социальными группами населения, в том числе с 

продвинутым в культурном отношении контингентом, обеспечивая 

реализацию его интеллектуального и культуро-творческого потенциала; 

• эффективней использовать в социокультурной работе перспективные и 

популярные у населения формы и средства организации досуговой 

деятельности, освоить в этом качестве возможности экранных искусств и 

основных каналов их проката. 

 

Формы социально-культурной деятельности– могут представлять собой 

виды культурно-досуговых общностей объединений (кружки, коллективы 

художественной самодеятельности, клубы по интересам, добровольные 

общественные формирования). Формы представляют собой конкретные 

типовые акции, рассчитанные на массовую или дифференцированную 

аудиторию. Такие формы являются элементами единого культурно-

досугового процесса, на базе конкретного КУ, направленного на выполнение 

текущих и перспективных задач. 

Формы могут носить стабильный и не стабильный характер, который 

определяется периодичностью. Содержание форм реализуется через функции 

и принципы. Важнейшей задачей является донесение содержание формы до 

посетителя, поэтому большое значение имеет вопрос о способах реализации 

содержания. 



К такому механизму относятся средства– это пути и способы передачи 

содержания. 

К ним относятся: 

-устные (живое слово, литература); 

-печатные (периодика, литература); 

-кино и средства массовой информации; 

-художественная литература; 

-искусство; 

-самодеятельное творчество; 

-технические средства; 

-наглядные средства. 

В практике особо широко применяются те средства, которые передают 

особую эмоциональную окраску содержания досуговых программ. Каждое 

средство является носителем, какого-либо содержания. Как правило, 

используется комплекс средств, которые наиболее действенны для той или 

иной формы. 

В зависимости от средств воздействия и характера аудитории, формы делятся 

на: 

-Массовые. 

-Групповые. 

-Индивидуальные. 

Любая форма прямо зависима от содержания и обусловлена выбором 

средств. В тесной связи с формами находятся методы. 

Метод– это пути и способы, приёмы по использованию средств воздействия 

для разрешения поставленных задач. 

- Методы стимулирования общественного сознания. 

- Методы становления активности в рамках организации досуга. 

- Методы вовлечения в КДД. 



- Методы и средства тесно взаимосвязаны. 

Культурно-досуговая деятельность определяет 3 родовых метода: 

-Иллюстрация. 

-Театрализация. 

-Игра. 

 

 

 

2. Обоснуйте возрастающую роль воспитания в современном обществе с 

учетом региональной культурной образовательной среды.  

 

Общей целью  воспитания является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  В современных 

условиях важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Задачи духовно-нравственного воспитания  предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 



 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 



 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 



 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ХМАО – Югры, 2011 г 

Согласно концепции развития воспитания в системе общего образования 

ХМАО-Югры, «целью развития воспитания является создание качественно 

новых условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной 

социализации подрастающих поколений югорчан»  



Согласно стратегии, «современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» Человек, способный ко всему этому, в идеале должен обладать 

следующими качествами:  

• Свободная личность (высокий уровень самосознания, гражданственность, 

чувство собственного достоинства, честность, ориентация в духовной жизни, 

ответственность, самоуважение и т.п.)  

• Гуманная личность (милосердие, доброта, способность к состраданию, 

готовность оказать помощь, терпение не, доброжелательность, стремление к 

миру, толерантность а т.п.)  

• Духовная личность (потребность в познании и самопознании,, поиск 

смысла жизни, стремление к красоте и т.п..)  

• Творческая личность (развитые способности, потребность в знаниях, 

умениях, развитый интеллект, интуиция и т. п.)  

• Практическая личность (трудолюбие, хозяйственность, знание народных и 

региональных обычаев и особенностей, владение языками, компьютером, 

хорошие манеры, обеспечение благосостояния семьи, здоровый образ жизни, 

забота о здоровье ).  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

 - обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования;  

- развитие социального партнерства и координации деятельности между 

всеми заинтересованными субъектами образовательного пространства; 

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная в 

ХМАО Программа развития воспитания, где отражены цели, задачи, 

направления работы, этапы и методы реализации мероприятий по развитию 

воспитательной системы школы; скоординированность действий всех 

участников образовательного процесса - администрации, педагогов, 

классных руководителей, родителей и учащихся.  

Согласно Распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года» приоритетными направлениями в 

области воспитания были определены:  



- духовно - нравственное воспитание учащихся;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- воспитание здорового образа жизни обучающихся;  

- правовое воспитание.  

Основу реализации Концепции составит система целевых программ развития 

воспитания, выбор которых определен приоритетными направлениями 

округа 

 

 

«Сотрудничество»  

  

 

 – гражданин»  

  

  

 

 

24. Задача 2. 

 «Результаты образования определяются той платформой, на которой 

стоят учитель  и ученик. В ее основе лежит  понимание того, кто такой 

человек, что означает его образование, откуда берутся знания. 

Традиционно считается, что в школе дают знания,  а ученики их 

получают. И мало кто задумывается, что в основе такого подхода лежит 

направленность на формирование ученика-потребителя с соответствующей 

установкой: все должны ему «давать» (учителя, школа, государство), а его 

задача  – только  «брать». Иногда говорят, что  богатства, которые 

выработало для него человечество,  передаются ученику для его же пользы – 

чтобы он лучше вписался  в общество и действовал  затем на его благо, 

привнося в общечеловеческие закрома  свою посильную лепту. Что же 

касается индивидуальной миссии  или предназначения ученика-человека, то 

они в данной образовательной системе  учитываются лишь  постольку, 

поскольку работают на общие цели  доминирующего общественного уклада. 

По-другому звучит данный принцип в образовании, ориентированном на  

воспитание личности, умеющей самоопределяться и действовать в различных 



ситуациях, создавая всякий раз соответствующую продукцию – мнения, 

идеи, поступки, произведения различных жанров. Создание учеником  

«плодов» своей деятельности позволяет ему быть  не только отражателем 

бытия, но и его строителем. Личностное предназначение человека  

проявляется не в том, чтобы «брать» извне готовые знания, а чтобы 

продуцировать новые знания и опыт. 

«Иметь» и «быть» – две противоположные ценностные ориентации, 

которые лежат в основе двух соответствующих образовательных парадигм – 

традиционной и личностно-ориентированной.  

Первая  характеризует направленность обучения на  приобретение 

учащимся  некоторой суммы  информации, первоначально отчужденной от 

него, но необходимой ему для получения определенного социального 

статуса, например, овладение аттестатом зрелости. Цель подобного типа 

образования – обеспечить вхождение  учащегося  в социум в качестве 

адекватного ему члена. В данном случае образование есть трансляция 

индивиду и последующая интериоризация (формирование внутренних 

структур  человеческой психики благодаря усвоению структур социальной 

деятельности) им культурно исторических ценностей, норм, традиций, 

передача  ему того содержания и форм образования, которые  отобраны 

специальными государственными институтами. 

Образовательная ориентация «быть» означает другой тип образования, 

когда  деятельность учащегося основана  на реализации его личностного 

потенциала и приводит к созданию им образовательных продуктов, 

адекватным  познаваемым областям. Такое образование изменяет  

(образовывает) внутреннюю субстанцию  самого обучающегося и 

способствует  появлению его собственного знания.  

Образование в стиле «быть» имеет личностный, продуктивный, 

открывающий характер. 

Учащийся выступает субъектом своего образования, имеющим 

возможность выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

ставить собственные образовательные цели, отбирать содержание и формы 

обучения». 

 

Вопросы-задания: 

1. Охарактеризуйте современные дидактические концепции 

обучения. 

 

Своим происхождением термин "дидактика" обязан древней 

Греции. Дидактика – часть педагогики, разрабатывающая проблемы 

обучения и образования. Впервые это слово появилось в сочинениях 

немецкого педагога В. Ратке для обозначения искусства обучения. Как 

"универсальное искусство обучения всех всему" трактовал дидактику и 

Я.А. Коменский, опубликовавший в 1657 году свою знаменитую работу 



"Великая дидактика". В начале XIX в. И.Ф. Гербарт придал дидактике статус 

целостной и непротиворечивой теории воспитывающего обучения. 

В современном понимании дидактика представляет собой важнейшую 

отрасль научного знания, которая изучает и исследует проблемы 

образования и обучения. 

Дидактика – теоретическая и вместе с тем прикладная наука, изучающая 

реальные процессы обучения. Полученные в результате дидактических 

исследований знания позволяют приводить в соответствие с 

изменяющимися целями содержание образования, устанавливать принципы 

обучения, определять методы и средства, создавать новые образовательные 

технологии. 

Как теория образования и обучения, дидактика имеет свои понятия. 

Основными категориями дидактики являются: преподавание, учение, 

обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, 

организация, виды, формы, методы, средства, результаты (продукты) 

обучения. Отсюда определение сводится к следующему: дидактика – наука 

об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах. 

Принципы дидактики – это основные положения, которые определяют 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с его общими целями и закономерностями. То есть принципы 

обучения характеризуют способы использования законов и закономерностей 

в соответствии с намеченными целями. 

Дидактическое творчество – деятельность в сфере образования по 

изобретению различных способов отбора учебного материала, методов его 

применения. 

Дидактическая концепция характеризуется внутренней целостностью 

структур, образованных единством целей, организационных принципов, 

содержания, форм и методов обучения. Традиционно в педагогике выделяют 

три принципиально отличающиеся между собой концепции: 

 дидактика И.Ф.  Гербарта; 

 дидактика Д.  Дьюи; 

 современная дидактика. 

Высшая цель воспитания по Гербарту состоит в формировании 

нравственной личности, морально сильного характера. Достичь этого можно 

путем правильного педагогического руководства, дисциплины и связанного 

с ней обучения. Дьюи сделал акцент на развитие собственной активности 

обучаемых. 

Дидактические теории и концепции. 

В основе определенной дидактической теории или концепции лежит 

понимание сущности процесса обучения. Для оценки дидактической теории 

или концепции выдвигают следующие критерии: результативность и 



эффективность обучения, организованного в соответствии с определенной 

теорией или концепцией. В качестве основных показателей 

результативности обучения принимают полноту и степень приближения к 

заданным нормам, определяемым через цели обучения и результаты 

обучения (в качестве которых могут быть приняты новообразования в 

личности, психические изменения, качество знаний, способы деятельности, 

уровень мышления). Эффективность обучения свидетельствует не столько 

об уровне достижения цели, сколько о трудоемкости, времени и 

затраченных ресурсах (материальных, экономических, человеческих). 

Концепция дидактического энциклопедизма. Сторонники данного 

направления (Я.А. Каменский, Дж. Мильтон, И.Б. Баседов) считали, что 

основная цель образования состоит в передаче обучающимся предельно 

большого объема научных знаний и опыта жизнедеятельности. 

"Энциклопедист" считает, что содержание и глубина понимания 

определенного фрагмента действительности, события, явления или процесса 

прямо пропорциональна количеству изученного учебного материала. В этом 

случае содержание образования перегружено информацией, лавиной 

обрушивающейся на обучающегося. Для полного освоения содержания 

образования требуется поиск интенсивных методов со стороны педагога и 

большая самостоятельная работа учащихся. 

Концепция дидактического формализма. Ее сторонники (Э. Шмидт, 

А.А. Немейер, И. Песталоцци, А. Дистерверг, Я.В. Давид, 

А.Б. Добровольский) рассматривали обучение как средство развития 

способностей и познавательных интересов обучающихся. "Многознание уму 

не научает" (Гераклит) – главный принцип сторонников дидактического 

формализма. По мнению Песталоцци, главной целью обучения должно стать 

акцентирование "правильности мышления учеников, или формальное 

образование", "учить мыслить, и только, а остальное придет к нам в 

процессе роста" (Добровольский). По мнению представителей данной 

школы, с помощью математики и классических языков можно наиболее 

успешно решать задачи обучения, поэтому в образовании человека этим 

предметам отдается предпочтение. Слабость данной концепции состоит в 

том, что невозможно обеспечить развитие интеллекта ученика средствами 

только инструментальных предметов, без использования других учебных 

дисциплин. 

Концепция дидактического прагматизма (улитаризма). Представители 

данного направления (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер) трактуют обучение как 

непрерывный процесс "реконструирования опыта" обучающегося. Для того 

чтобы овладеть социальным наследием, человеку необходимо освоить все 

виды деятельности, известные современной цивилизации. Поэтому 

приоритет отдается не изучению отдельных предметов, а формированию 

новых отношений и типов поведения через практические занятия, через 

"погружение" обучающегося в разные виды деятельности. В соответствии с 

этим процесс обучения приспосабливается к субъективно-прагматическим 

запросам учащихся, представляя им полную свободу в выборе учебных 



предметов. При таком подходе нарушается диалектическая взаимосвязь 

познания и практической деятельности как основы гармонического развития 

человека в процессе обучения. 

Концепция функционального материализма. В основе концепции 

(В. Оконь) лежит положение об интегральной связи познания с 

деятельностью. Поэтому в качестве основного критерия для построения 

учебных дисциплин представители данного направления видят ряд 

"ведущих идей", имеющих мировоззренческое значение. Например, идея 

эволюции в биологии, функциональных зависимостей в математике, 

классовой борьбы в истории. Слабость данной концепции состоит в том, что 

при конструировании содержания учебных предметов нельзя ограничиться 

только ведущими идеями. 

Парадигмальная (от греч. рaradigma – пример, образец) концепция 

обучения. Суть этой концепции (Г. Шейерль) состоит в том, что учебный 

материал следует представлять, во-первых, не систематически, а "фокусно" 

(без соблюдения исторической, логической последовательности), 

акцентируя внимание на типичных фактах и событиях; во-вторых, 

"экземпляристски" представлять содержание вместо непрерывного 

изложения всего учебного материала. Слабость данной концепции состоит в 

том, что нарушается принцип систематичности представления учебного 

материала. Поэтому такой подход неприемлем для предметов с линейной 

структурой материала, например математики. 

Кибернетическая концепция обучения. Представители данного 

направления (С.И. Архангельский, Е.И. Машбиц) рассматривают обучение 

как процесс передачи и переработки информации. То есть абсолютизируется 

роль учебной информации и механизмов ее усвоения, а значит, процесс 

усвоения знаний. При этом недооценивается значение логико-

психологических и индивидуально-личностных особенностей субъектов 

учебного процесса. Методологической основой данного направления 

является теория информации и систем, а также кибернетические 

закономерности передачи информации. 

Ассоциативная теория обучения. Ее методологические основания были 

заложены Дж. Локком и Я.А. Каменским. данная теория базируется на 

следующих принципах: 

 всякое обучение опирается на чувственное познание: наглядные образы 

важны постольку, поскольку обеспечивают продвижение сознания к 

обобщениям; 

 основной метод – упражнение. 

Основная задача ассоциативного обучения заключается в обогащении 

сознания обучающегося образами и представлениями. Слабость данной 

теории в том, что ее средствами не обеспечивается формирование 

творческой деятельности, не закладываются умения самостоятельного 

поиска новых знаний. 



Теория поэтапного формирования умственных действий в процессе 

обучения. Авторы данной теории (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

установили, что возможности управления процессом учения значительно 

повышаются, если учащихся проводить через взаимосвязанные этапы: 

 предварительное ознакомление с действием и условиями его 

выполнения; 

 формирование действия с развертыванием всех входящих в него 

операций; 

 формирование действия во внутренней речи; 

 переход действия в глубокие свернутые процессы мышления. 

В рамках этой теории успешность обучения определяется созданием со 

стороны учителя и уяснение обучающимися ориентировочной основы новых 

действий и тщательным ознакомлением с самой процедурой выполнения 

действий. По мнению специалистов, эта теория дает хорошие результаты, 

если обучение действительно начинается с материализованных действий. 

Поэтому она особенно результативна при подготовке спортсменов, 

операторов, музыкантов, водителей. Однако обучение не всегда начинается 

с предметного восприятия, поэтому рамки применения этой теории 

ограничены. 

Управленческая модель обучения. Авторы (В.А. Якунин и др.) 

рассматривают обучение в терминах управления. С этих позиций процесс 

обучения осуществляется на основе соотнесения дальних, средних и 

ближних целей (стратегических, тактических, оперативных задач). 

Раскрывая процесс обучения, выделяются этапы его организации как 

процесса управления: 

 формирование целей; 

 формирование информационной основы обучения; 

 прогнозирование; 

 принятие решения; 

 организация исполнения; 

 коммуникация; 

 контроль и оценка результатов; 

 коррекция. 

Сложившуюся в мире систему образования многие называют 

"поддерживающим обучением". Оно основано на подготовке человека к 

решению повседневных проблем и предназначено в основном для 

поддержания существующей системы образа жизни и деятельности 

человека. Однако в мире обозначилась иная тенденция, связанная с 

переходом на другой тип обучения – "инновационный". Такое обучение 

должно подготовить человека к использованию методов прогнозирования, 



моделирования и проектирования в жизни и профессиональной 

деятельности. 

Инновационное обучение предполагает, прежде всего, личностный подход 

– развитие способностей личности на основе образования и 

самообразования. 

Основное противоречие современной системы образования – это 

противоречие между быстрым темпом приращения знаний в современном 

мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. Это 

противоречие заставляет педагогическую теорию отказаться от 

абсолютного образовательного идеала – всесторонне развитой личности, и 

перейти к новому идеалу – максимальному развитию способностей человека 

к саморегуляции и самообразованию. 

Современная дидактическая концепция характеризуется следующими 

особенностями: 

 в ее основе лежит системный подход к пониманию процесса обучения; 

 ее сущностью является сочетание педагогического управления с 

собственной инициативой и самостоятельностью учащихся; 

 она изменила подход к содержанию обучения, сочетая принципы 

классической теории с новейшими теориями обучения. 

Дидактические законы носят вероятностно-статический характер. Они 

делятся на общие и конкретные. В основе общих законов лежат действия, 

которые охватывают всю систему учебного процесса, конкретные действуют 

на отдельные компоненты системы. 

Конкретные закономерности обучения: 

 дидактические – результаты прямо пропорциональны 

продолжительности обучения и находятся в прямой зависимости от 

осознания целей обучения; продуктивность усвоения обратно 

пропорциональна количеству материала и сложности; 

 гносеологические – продуктивность прямо пропорциональна объему 

учебной деятельности, практическому применению, умению учиться; 

умственное развитие прямо пропорционально усвоению объема 

взаимосвязанных знаний, опыта; результаты обучения зависят от 

умения включать изучаемый предмет в связи с ранее осознанным и от 

регулярности и систематического выполнения домашних заданий; 

 психологические – продуктивность обучения прямо пропорциональна 

интересу, учебным возможностям, количеству тренировок, 

упражнений, интенсивности тренировки; результативность 

деятельности зависит от уровня сформированности навыков и умений; 

количество повторений оказывает сильное влияние на продуктивность 

обучения, процент сохранения заученного материала обратно 

пропорционален объему; 



 кибернетические – эффективность обратно пропорциональна частоте; 

качество знаний зависит от эффективности контроля; качество 

обучения прямо пропорционально качеству управления процессом 

обучения; эффективность управления прямо пропорциональна 

количеству и качеству управляющей информации; 

 социологические – развитие индивида обусловлено развитием других 

индивидов, с которыми он находится в общении; продуктивность 

обучения зависит от интенсивности познавательных контактов; 

эффективность образования зависит от уровня интеллектуальной 

среды, интенсивности взаимообучения, она повышается в условиях 

познавательной направленности, вызванной соревнованиями; 

 организационные – эффективность зависит от организации учебного 

процесса, потребности учиться, формирования познавательных 

интересов; результаты обратно пропорциональны отношению 

учащегося к учебной трудоспособности учащегося и учителя. 

Современные дидактические принципы высшей школы: 

 Развивающее и воспитывающее обучение 

 Научность и доступность. 

 Сознательность и творческая активность студентов. 

 Наглядность и развитие теоретического мышления. 

 Системность и систематичность обучения. 

 Переход от обучения к самообразованию. 

 Связь обучения с практикой профессиональной деятельности. 

 Коллективный характер обучения. 

 Гуманизация и гуманитаризация обучения. 

 Компьютеризация обучения. 

 Интегративность обучения, учет межпредметных связей. 

 Инновативность обучения. 

 

 

В 60-70-е гг. Л.В. Занков дополнил дидактические принципы новыми: 

 обучение должно осуществляться на высоком уровне трудности; 

 в обучении необходимо соблюдать быстрый темп в прохождении 

материала; 

 преобладающее значение в обучении имеет овладение теоретическими 

знаниями. 

 

 



2. Проанализируйте позиции, представленные А. В. Хуторским, 

относительно роли учащегося (студента) и педагога в образовательном 

процессе.  

…Результаты образования определяются той платформой, на которой стоят 

учитель и ученик. В ее основе лежат понимание того, кто такой человек, что 

означает его образование, откуда берутся знания. 

Традиционно считается, что в школе дают знания, а ученики их получают. И 

мало кто задумывается, что в основе такого подхода лежит направленность 

на формирование ученика-потребителя с соответствующей установкой: все 

должны ему «давать» (учителя, школа, государство), а его задача – только 

«брать». Иногда говорят, что богатства, которые выработало для него 

человечество, передаются ученику для его же пользы – чтобы он лучше 

вписался в общество и действовал затем на его благо, привнося в 

общечеловеческие закрома свою посильную лепту. Что же касается 

индивидуальной миссии или предназначения ученика-человека, то они в 

данной образовательной системе учитываются лишь постольку, поскольку 

работают на общие цели доминирующего общественного уклада. 

По-другому звучит данный принцип в образовании, ориентированном на 

воспитание личности, умеющей самоопределяться и действовать в 

различных ситуациях, создавая всякий раз соответствующую продукцию – 

мнения, идеи, поступки, произведения различных жанров. Создание 

учеником «плодов» своей деятельности позволяет ему быть не только 

отражателем бытия, но и его строителем. Личностное предназначение 

человека проявляется не в том, чтобы «брать» извне готовые знания, а чтобы 

продуцировать новые знания и опыт. 

«Иметь» и «быть» – две противоположные ценностные ориентации, которые 

лежат в основе двух соответствующих образовательных парадигм – 

традиционной и личностно ориентированной. 

Первая характеризует направленность обучения на приобретение учащимся 

некоторой суммы информации, первоначально отчужденной от него, но 

необходимой для получения определенного социального статуса, например, 

овладение аттестатом зрелости. Цель подобного типа образования – 

обеспечить вхождение учащегося в социум в качестве адекватного ему 

члена. В данном случае образование есть трансляция индивиду и 

последующая интериоризация (формирование внутренних структур 

человеческой психики благодаря усвоению структур социальной 

деятельности) им культурно-исторических ценностей, норм, традиций, 

передача ему того содержания и форм образования, которые отобраны 

специальными государственными институтами. 

Образовательная ориентация «быть» означает другой тип образования, когда 

деятельность учащегося основана на реализации его личностного 

потенциала и приводит к созданию им образовательных продуктов, 

адекватных познаваемым областям. Такое образование изменяет 



(образовывает) внутреннюю субстанцию самого обучающегося и 

способствует появлению его собственного знания. 

Образование в стиле «быть» имеет личностный продуктивный, 

открывающий характер. 

Учащийся выступает субъектом своего образования, имеющим возможность 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, ставить 

собственные образовательные цели, отбирать содержание и формы 

обучения. 

 

 

 

 


