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1. Цели и задачи вступительного испытания

Цель вступительного испытания по основам педагогики: выявление 
профессиональных задатков, навыков и способностей, личностных качеств абитуриента, 
знания и умения, необходимые для овладения профессиональными компетенциями по 
направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, определение степени мотивации.

Основная задача -  выявить мотивированность выбора профессии, представление о 
работе в образовательном учреждении, уровень профессиональной ориентированности.

Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, 
различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он нацелен на 
дифференцированное выявление уровней подготовки поступающих по дисциплине в 
рамках стандартизированной проверки. Объектами проверки выступают широкий спектр 
предметных умений, видов познавательной деятельности и знания о методах прикладной 
математики.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Для успешной сдачи вступительного испытания по дисциплине «Основы 
педагогики» абитуриент должен:

Знать:
- место педагогики в системе современной педагогики;
- объект и предмет педагогической науки;
- функции, задачи, источники педагогики;
Уметь:
-рассматривать (анализировать) педагогические ситуации с позиции системного 

подхода (как системные явления);
-пользоваться первоисточниками по психолого-педагогической тематике; 
-пользоваться разными информационными источниками для обогащения 

(расширения) педагогического знания;
-понимать социальную значимость профессии 
Владеть:
-понятийным аппаратом педагогики;
- четко и емко формулировать свои мысли;

3. Содержание дисциплины

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ
1.1 Понятие о педагогике.
1.2 Объект, предмет и функция педагогики.
2. Педагогика в системе наук.
2.1 Система педагогических наук.
2.2 Связь педагогики с другими науками
2.3 История становления науки.
3 Методология и методы педагогических исследований. 3.1 Понятие методологии и 
методов педагогики.

3.2 Научные основы педагогики и требования к педагогическому исследованию. 
4.Дидактика как теория обучения.
4.1 Сущность процесса обучения.
4.2Дидактика как теория обучения.
4.3 Становление и развитие дидактических взглядов.
4.4 Категории дидактики.
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4.5 Преподавание и учение как деятельность педагога и обучающегося.
5.Основы педагогической деятельности.
5.1 Личностные качества педагога.
5.2 Профессиональные знания, умения и навыки педагога.
5.3 Стили педагогического общения.
5.4 Техника педагогического общения 
6. Сущность воспитания.
6.1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 
образования.

6.2 Типы и методы, факторы воспитания.
6.3 Педагогические особенности современной семьи.
6.4 Конфликты и проблемы в семье

4. Примерный перечень вопросов (заданий)

Вопрос 1. Функции педагогической науки:
1. Теоретическая, технологическая
2. Контрольная, оценочная
3. Практическая, нормативная
4. Дидактическая; воспитательная
5. Развивающая, социализирующая

Вопрос 2. Предмет педагогики:
1. Образование как реальный педагогический процесс
2. Воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное 

явление, педагогическая система, процесс, деятельность
3. Педагогическая деятельность, направленная на передачу культуры и опыта
4. Реальная общественная воспитательная практика формирования

подрастающих поколений
5. Сущность детской личности, её формирование

Вопрос 3. Первые педагогические мысли встречаются в трудах:
1. Коперник, Ньютон
2. Галилей, Дж. Бруно
3. Сократ, Платон, Аристотель
4. Леонардо да Винчи
5. Ф. Бекон

Вопрос 4. Воспитание -  это
1. Процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и 

поведение воспитанника
2. Управление процессом развития и социализации личности
3. Процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им 

культуры и опыта
4. Деятельность человека, направленная на саморазвитие
5. Совокупность взглядов и убеждений, уровень практической подготовки к 

жизни и труду

Вопрос 5. Понятие "Педагогика" означает:
1. Учение об искусстве воспитания человека
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2.
личности

3.
4.
5.

Научная отрасль, изучающая формирование и развитие человеческой

Наука о воспитании и образовании личности 
Наука об обучении человека 
Наука о личности

Вопрос 6. Развитие педагогики как науки определило:
1. Прогресс науки и техники
2. Забота родителей о счастье детей
3. Биологический закон сохранения рода
4. Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду
5. Повышение роли воспитания в общественной жизни

Вопрос 7. Науки, входящие в систему педагогических:
1. Дидактика, психология, история, философия, школоведение
2. Общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика,

методики изучения отдельных предметов
3. Педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, социология, 

культурология
4. Общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология
5. История педагогики, педагогика высшей школы, теория воспитания, 

школьная гигиена

Вопрос 8. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности:
1. Наследственность, среда, воспитание
2. Наследственность, обучение
3. Цвет кожи
4. Среда, обучение
5. Наследственность, воспитание

Вопрос 9. Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 
личности:

1. Среда
2. Искусство
3. Деятельность
4. Наследственность
5. Школа

Вопрос 10. Движущие силы развития личности - это:
1. Деятельность (активная)
2. Противоречия (внешние и внутренние)
3. Самосознание, саморазвитие
4. Учение, труд, общение
5. Потребности, склонности, интересы

Вопрос 11. Впереди развития (по Выготскому Л.С.) идут процессы:
1. Воспитание и игра
2. Обучение и самообразование
3. Воспитание и обучение
4. Деятельность и общение
5. Активность и сознательность
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Вопрос 12. Дополнительный фактор личностного развития:
1. Общение / взаимодействие
2. Деятельность / активность
3. Учеба / труд
4. Игра / досуг
5. Саморазвитие / самовоспитание

Вопрос 13. Стадии социализации:
1. Начальная, основная, завершающая
2. Детство, отрочество, юность
3. Дотрудовая,трудовая,послетрудовая
4. Дошкольная, школьная, юношеская
5. Молодость, зрелость, старость

Вопрос 14. Основные группы факторов социализации:
1. Семья, ближайшее окружение
2. Общество, государство, этнос
3. Макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы социальной среды
4. Наследственность, среда, воспитание, деятельность
5. Тип поселения, культуры

Вопрос 15. Социализация человека включает:
1. Персонализацию, адаптацию
2. Адаптацию, интеграцию, самореализацию, индивидуализацию
3. Адаптацию, интеграцию, самореализацию
4. Адаптацию, персонализацию, интеграцию
5. Интеграцию, дифференциацию, индивидуализацию

Вопрос 16. Формирование личности означает:
1. Количественные изменения, происходящие в организме человека
2. Качественные изменения, происходящие в организме человека
3. Целенаправленное становление человека как социальной личности
4. Вхождение человека в социальную среду
5. Влияние на взгляды и мысли воспитанника

Вопрос 17. Личность -  это:
1. Живое существо обладающее даром мышления и речи
2. Своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость
3. Человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, 

способный к самопознанию и саморазвитию
4. Человек, как неповторимый представитель рода, с его 

психофизиологическими свойствами
5. Специфика характера, темперамента, интеллекта, потребностей, 

способностей

Вопрос 18. «Развитие» -  это:
1. Накопление количественных изменений в организме человека
2. Уничтожение старого и возникновение нового
3. Становление человека как социального существа, которое происходит в 

процессе жизни и деятельности
4. Процесс количественных и качественных изменений в важнейших сферах 

личности, осуществляющийся под влиянием внешних и внутренних факторов
7



5. Целенаправленный процесс формирования у людей заданных качеств

Вопрос 19. Под методологией понимают:
1. Общие принципы и категориальный строй науки

Вопрос 20. Учение о принципах построения, формах и методах научного познания
-  это:

1. Методология
2. Идеология
3. Аксиология
4. Философия
5. Акмеология

Вопрос 21. Метод научно-педагогического исследования -  это:
1. Выполнение умственных или письменных действий с целью углубления

знаний
2. Словесное пояснение, анализ, доказательство и истолкование различных 

положений материала
3. Способ изучения педагогических явлений
4. Восприятие исследуемого объекта в точно учитываемых условиях
5. Диалог между исследователем и респондентом с целью сбора каких-либо 

сведений

Вопрос 22. Межличностные отношения в коллективе можно изучить:
1. Тестированием
2. Наблюдением
3. Социометрией
4. Сочинением
5. Беседой с родителями

Вопрос 23. В результате педагогических исследований устанавливается:
1. Правила
2. Закономерности
3. Нормы
4. Принципы
5. Методы

Вопрос 24. Движущими силами педагогического процесса являются:
1. Противоречия развивающейся личности
2. Отношения между субъектами
3. Закономерности, отражающие внутренние и внешние связи
4. Взаимодействия между субъектами
5. Принципы, которыми следует руководствоваться

Вопрос 25. Для педагогического процесса характерны:
1. Противоречия функционирования процесса
2. Противоречия осуществления реального процесса
3. Противоречия планирования процесса
4. Противоречия взаимодействующих субъектов
5. Внешние и внутренние противоречия
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5. Шкала и критерии оценивания вступительного испытания

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры от 21.08.2020 г. № 1076, прием на обучение проводится по результатам 
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых, осуществляется 
У ниверситетом.

Вступительное испытание проводится в форме тестирования.
Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов -  100, минимальное количество баллов,

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания -  36.
Тест состоит из 25 вопросов весом по 4 балла. Соответствие количества набранных 

баллов количеству правильных ответов приведено в таблице:

Сумма
баллов

Количество 
правильных ответов в 

тесте

Сумма
баллов

Количество 
правильных ответов в 

тесте
4 1 56 14
8 2 60 15
12 3 64 16
16 4 68 17
20 5 72 18
24 6 76 19
28 7 80 20
32 8 84 21
36 9 88 22
40 10 92 23
44 11 96 24
48 12 100 25
52 13

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 
вступительному испытанию по дисциплине

а) Основная литература:
1. Педагогика [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / Л.П. Крившенко [и др.]; ред. 

Л.П. Крившенко. -  М.: КноРус, 2009. -  1 эл. опт. диск (CD-ROM). -  (Электронный 
учебник)

2. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для вузов / Е. П. 
Белозерцев [и др.]; под ред. В. А. Сластенина. -  М.: Академия, 2004. -  368 с. -  (Высшее 
профессиональное образование)

3. Общая и профессиональная педагогика / Цепляева С.А. Ч.1: Общая и 
профессиональная педагогика. Часть 1: учебно-методическое пособие по направлению 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» для бакалавров очной формы 
обучения, Ч. 1 / Цепляева С. А. -  Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. -  84 с. -  Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107834
4. Сковородкина. Общая и профессиональная педагогика: учебник [Электронный 
учебник] / Сковородкина И.З.,Герасимов С.А.. -  Архангельск: Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. -  553 с. -  Режим доступа:
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https://lib.rucont.ru/efd/279612

4. б) дополнительная:
1. Марченко А.И. Общая и профессиональная педагогика: упражнения для 

самостоятельной работы / А.И. Марченко, С.К. Гордина. -  Иркутск: ИрГСХА, 2004. -  41 
с.

2. Педагогика [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / Л. П. Крившенко [и др.]; ред. 
Л. П. Крившенко. -  М.: КноРус, 2009. -  1 эл. опт. диск (CD-ROM). -  (Электронный 
учебник)

7. Методические рекомендации по организации подготовки к 
вступительному испытанию по дисциплине основы педагогики

Данная программа адресована абитуриентам, поступающим в Иркутский 
государственный аграрный университет и предназначена для оказания методической 
помощи при подготовке к вступительным испытаниям.
Программа вступительного испытания по русскому языку для поступающих в Иркутский 
ГАУ содержит методические рекомендации, которые построены на принципах обобщения 
и систематизации учебного материала в соответствии с обязательным минимумом 
содержания среднего и основного общего образования.

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

1.1 Понятие о педагогике

Педагогику рассматривают как систему наук о воспитании и образовании людей 
разных возрастов.

Наука о воспитании человека приобрела свое название от двух греческих слов: 
«пайдос» -  «дитя» и «аго» -  «вести». В дословном переводе «пайдогогос» означает 
«детоводитель», то есть тот, кто ведет ребенка в течении жизни. Отсюда логично вытекает 
объект педагогики -  ребенок, человек, личность.

Ребенок является объектом разных наук, но каждая из них формирует в процессе его 
изучения свой особый предмет исследования. Закономерностями детского организма и 
протекания физиологических процессов занимаются анатомия и физиология. Педиатрия 
изучает особенности и закономерности состояния детского организма при различных его 
заболеваниях. В центре изучения возрастной и педагогической психологии -  
закономерности становления и развития психических функций у ребенка на разных 
возрастных этапах и под влиянием целенаправленного воздействия. Педагогика 
объединяет в себе данные всех естественных и общественных наук о ребенке в целом, о 
законах развития воспитательных общественных отношений, которые влияют на 
социальное становление личности.

Педагогика, можно сказать, является высшим этапом развития наук о ребенке, о 
становлении его личности в системе общественных отношений, в процессе воспитания.

Педагогика -  это в широком смысле наука о воспитании 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, путей реализации законов воспитания и методик обучения. 
Конкретизируя данное определение педагогики, можно сказать, что это наука о законах и 
закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и творческого 
саморазвития человека.
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Педагогика как область научных дисциплин о воспитании и обучении, образовании 
человека раскрывает закономерности педагогического процесса, а также становления и 
развития личности в педагогическом процессе. Педагогика познает свой объект -  
растущего, развивающегося человека -  в нерасторжимом слиянии природного, 
общественного и индивидуального в нем; в его сущности, становлении, свойствах и 
деятельности. Эти проблемы решаются в современной педагогике на основе философских 
концепций человека, данных социально-психологических, психологических и 
психофизиологических исследований.

1.2 Объект, предмет и функция педагогики

Предметом исследования педагогики является целостная система воспитания, 
образования, обучения, социализации и творческого саморазвития человека.

Теория педагогического процесса, его возможность, необходимость и пути 
реализации составляют предмет общей педагогики, а также философии педагогики. 
Теории и научные подходы в педагогике не имеют взаимоисключающего характера; они, 
скорее, дополняют друг друга. Как в теории, так и в практике педагогическое мышление 
есть особый вид осуществления диагностики, профилактики нарушений и 
терапевтической тактики.

Суть педагогического мышления состоит в том, что всеобщие принципы при любом 
их практическом применении модифицируются. Конкретизируясь, теоретическое знание 
приспосабливается к неповторимо индивидуальной ситуации и (или) случаю. Оно 
преобразуется, пересматривается, видоизменяется.

Среди всего многообразия педагогических целей выделяют:
1) цели нормативные (государственные) -  общие цели, определяющиеся в 

правительственных документах. Они разрабатываются на базе широкой информации о 
состоянии образования и экономики в России.

Эти цели служат общим ориентиром в работе любого педагога;
2) цели общественные -  формируются в виде потребностей, интересов и 

общественного мнения различных групп людей;
3) цели инициативные -  цели, разрабатываемые непосредственно педагогами 

практиками и имеющиеся у их воспитанников;
4) цели формирования знаний, умений, навыков, т. е. цели формирования сознания и 

поведения;
5) цель организационная -  ставится педагогом и относится к области его 

управленческой функции;
6) цель методическая связана с преобразованием технологии обучения и внеучебной 

деятельности;
7) цели формирования творческой деятельности -  развитие особенностей, задатков, 

интересов учащихся, умения их реализовать.
Задачи педагогики, ее понятийный аппарат. Задачи педагогики принято 

делить на два типа: постоянные и временные
Постоянные задачи
1. Задача вскрытия закономерностей в областях воспитания, обучения, образования 

и управления образовательными и воспитательными системами. Закономерности в 
педагогике -  это связь между преднамеренно созданными и объективно существующими 
условиями и достигнутыми результатами, где результатами являются воспитанность и 
обученность. Связи бывают двух типов. Закономерные связи -  связи, удовлетворяющие 
определенным требованиям. Одно из таких требований -  объективность связи, т. е. ее 
независимость от желания, настроения участников педагогического взаимодействия. 
Важен и причинно следственный характер связи. Он выражается в том, что результаты 
педагогического процесса предопределяются строгим набором факторов. Третий важный
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фактор -  всеобщность, т. е. проявление закономерных связей в работе педагога. И, 
наконец, отмечается повторяемость закономерных связей: их способность 
воспроизводиться в аналогичных ситуациях.

Каузальные (случайные) связи. Основная причина их возникновения -  отвлекающие 
временные психические состояния школьников. Изучение и обобщение практики, опыта 
педагогической деятельности. Профессиональная педагогическая деятельность -  это 
всегда творческий процесс. Однако существуют определенные рациональные средства 
эффективного влияния на учащихся. Для этого требуется теоретическое обоснование и 
научная интерпретация «творчества учителей».

2. Задача разработки новых методов, средств, форм, систем обучения, воспитания.
3. Задача прогнозирования обучения на ближайшее отдаленное будущее. 

Прогнозирование выполняет функцию управления развитием педагогики как 
теоретической и практической науки.

4. Задача внедрения результатов исследований в практику.
Временные задачи
Их возникновение диктуется потребностями практики и самой науки педагогики:
1) создание библиотек электронных учебников;
2) разработка стандартов педагогического профессионализма; 3) выявление 

типичных стрессов в работе учителя;
4) создание дидактических основ обучения «трудных» детей;
5) разработка тестов уровней педагогического мастерства;
6) анализ типовых конфликтов в отношениях учитель -  ученик. Задачи педагогики 

определяются педагогическими целями.
Основные категории педагогической науки

Педагогическими категориями в науке принято называть педагогические понятия, 
которые выражают научные обобщения.

К основным педагогическим категориям относятся:
1) образование;
2) воспитание;
3) обучение.
Образование является:
1) результатом обучения, усвоения систематизированных знаний, умений и способов 

мышления;
2) необходимым условием подготовки человека к определенному труду, к 

определенному виду деятельности. Образованным нельзя назвать человека, который 
владеет только определенным объемом систематизированных знаний, так как 
образованный человек должен еще и логически осмысливать изученное, творчески 
применяя полученные знания на практике.

Суть образования достаточно глубоко подчеркивается в древнем афоризме: 
«Образование есть то, что остается, когда все выученное забывается». Начитанность, 
энциклопедическую осведомленность нельзя отождествлять с образованностью, так же, 
как наличие или отсутствие диплома о высшем образовании не всегда является 
свидетельством образованного или необразованного человека.

Объем полученных знаний и уровень самостоятельного мышления делит 
образование следующим образом:

1) начальное;
2) среднее;
3) высшее.
По характеру и направленности образование можно разделить на:
1) общее;
2) профессиональное;
3) политехническое.
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Воспитание обычно характеризуется как систематическое и целенаправленное 
воздействие на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки ее к 
производственной, общественной и культурной деятельности. В педагогике различают 
узкое и широкое понимание этой категории. В широком социальном смысле воспитание 
можно рассматривать как передачу накопленного опыта от старшего поколения к 
младшему. Опыт включает в себя все созданное в процессе исторического развития 
(знания, навыки, нравственные, этические, правовые нормы). Утраченные звенья 
культуры очень тяжело восстановить. В узком социальном понимании воспитанием 
считается направленное воздействие на человека общественных институтов с целью 
формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных 
ценностей, политической ориентации.

В современном обществе существует целый комплекс воспитательных институтов:
1) семья;
2) друзья;
3) учебные заведения;
4) средства массовой информации;
5) литература;
6) искусство;
7) органы правопорядка и др.
Обучение -  специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учеников и учителей, благодаря которому обучаемый усваивает знания, 
умения, приобретает разнообразные навыки. В результате обучения у человека 
формируются определенное мировоззрение и мышление, развиваются умственные силы, 
потенциальные способности и возможности.

Основу обучения составляют:
1) знания;
2) умения;
3) навыки.
Знания отражают объективную действительность в форме фактов, представлений, 

понятий и законов науки. Они суммируют накопленный человечеством опыт. Благодаря 
умениям человек может сознательно и целенаправленно воплощать теоретические знания 
в практическую деятельность, опираясь при этом на жизненный опыт и приобретенные 
навыки. Навыки являются компонентами практической деятельности. Они проявляются 
при выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства благодаря 
многократным упражнениям.

2. Педагогика в системе наук

2.1 Система педагогических наук

Различают несколько отраслей педагогики в зависимости от задач и направленности 
данной науки:

1) ясельная педагогика;
2) дошкольная педагогика;
3) педагогика школы;
4) педагогика среднего специального образования;
5) педагогика профессионально-технического образования;
6) педагогика среднего специального образования;
7) педагогика высшей школы;
8) производственная педагогика;
9) социальная педагогика;
10) сравнительная педагогика;
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11) педагогика «третьего» возраста;
12) исправительно-трудовая педагогика;
13) специальные педагогические науки;
14) лечебная педагогика.
Ясельная педагогика изучает закономерности и условия воспитания детей 

младенческого возраста. Характерная особенность -  взаимодействие с другими отраслями 
знаний: психологией, физиологией, медициной.

Дошкольная педагогика -  наука о закономерностях развития, формирования 
личности детей дошкольного возраста. Разрабатывает теоретические основы и технологии 
воспитания дошкольников в государственных и негосударственных, учебно
воспитательных учреждениях и в условиях многодетных, полных, неполных семей. 
Педагогика школы является базой для построения вузовской педагогики, выступает 
основой формирования учительского и преподавательского профессионализма. 
Педагогика профессионально-технического образования -  отрасль науки, предметом 
которой являются закономерности подготовки рабочих высокой квалификации. Ее 
возникновение связано с потребностью практики бывшего СССР в обучении молодежи 
рабочим профессиям. Педагогика среднего специального образования развивается за счет 
заимствования, адаптации научных и прикладных положений школьной и вузовской 
педагогики. Педагогика высшей школы обусловлена фактором научного потенциала. 
Будущих специалистов обучают представители, имеющие высшую квалификацию. 
Производственная педагогика( педагогика взрослых) изучает:

1) закономерности обучения работающих;
2) переориентацию на новые средства производства;
3) повышение квалификации работающих;
4) переориентацию на новые профессии.
10 Социальная педагогика содержит теоретические и прикладные разработки в 

области внешкольного образования и воспитания детей и взрослых.
Педагогика «третьего» возраста разрабатывает систему образования, развития людей 

пенсионного возраста и находится в стадии становления.
Исправительно-трудовая педагогика содержит теоретические обоснования и 

разработки практики перевоспитания лиц, находящихся в заключении за совершенные 
преступления. Данная отрасль педагогики взаимосвязана с юриспруденцией и 
правоведением.

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

Специальные педагогические науки -  сурдопедагогика, тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика -  разрабатывают теоретические основы, принципы, методы и 
средства воспитания и образования детей и взрослых, имеющих отклонения в физическом 
и психическом развитии.

Лечебная педагогика развивается на границе с медициной. Основным ее предметом 
является система образовательно-воспитательной деятельности педагогов с больными и 
имеющими слабое здоровье учениками

Педагогика является самостоятельной наукой. Отделившись в свое время от 
философии, она не утратила тесной связи с другими гуманитарными науками:

1) философией;
2) психологией;
3) школьной гигиеной;
4) социологией;
5) фольклористикой и этнографией.

2.2 Связь педагогики с другими науками
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Философия выполняет важную методологическую роль в процессе разработки 
педагогической теории. Но прежде всего она помогает определить исходные позиции при 
исследовании педагогических явлений. С философией педагогику объединяет ряд общих 
вопросов и проблем, таких как взаимосвязь коллектива и личности, гносеологические 
проблемы (проблемы теории познания и ученического познания).

Педагогика связана и с такими относительно самостоятельными областями 
философии как этика, эстетика.

Психология помогает решать конкретные вопросы обучения и воспитания, 
способствует выработке умения составлять рациональный режим труда и отдыха, дает 
знания о возрастных и индивидуальных особенностях детей, которые необходимы в 
педагогической деятельности.

Современная педагогика тесно связана с инженерной психологией, которая 
исследует взаимодействие человека и техники. Появление этой отрасли науки 
обусловлено, в частности, интенсивной компьютеризацией обучения. Школьная гигиена 
изучает и определяет санитарно-гигиенические условия жизни учащихся, которые 
необходимо учитывать при организации учебного процесса.

Социология, занимающаяся изучением общества как сложной целостной системы, 
дает педагогике большой фактический материал для разработки рациональной 
организации процесса обучения и воспитания.

Совсем недавно сформировалась новая наука -  педагогическая социология, которая 
занимается переводом общих данных и результатов социологических исследований в 
конкретные задачи воспитания.

Фольклористика и этнография занимаются изучением народных традиций, обрядов 
и обычаев разных народов, памятников народного эпоса.

В настоящее время существует особая отрасль педагогики -  народная педагогика, 
которая изучает педагогическое содержание этих памятников народной культуры.

Педагогика сотрудничает также с другими отраслями научного знания, с которыми 
на первый взгляд трудно уловить взаимосвязь:

1) анатомией и физиологией человека;
2) математикой;
3) кибернетикой.
Педагогика использует их следующим образом:
1) заимствует научные идеи;
2) использует и обрабатывает данные, полученные этими науками.
Биологические науки рассматриваются как естественно - научная база педагогики.

Например, педагогика опирается на фундаментальные работы русских физиологов И. М. 
Сеченова и И. П. Павлова по вопросам нервно-психического развития человека, 
рефлекторной природы его деятельности и др.

Математика служит источником методов, которые применяются в процессе 
обучения. Кибернетика позволила создать в педагогике программированное обучение.

2.3 История становления науки

Уже в древнем мире многие общественные деятели и мыслители хорошо сознавали и 
указывали на огромную роль воспитания, как в развитии общества, так и в жизни каждого 
человека.

Из античной Греции ведёт своё происхождение и термин «педагогика», который 
закрепился в качестве названия науки о воспитании.

В Древней Греции педагогами назывались рабы, которым аристократы поручали 
присматривать за своими детьми, сопровождать их в школу и из школы, нести учебные 
принадлежности, а также совершать с ними прогулки. Греческое слово«пейдагогос»
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(пейда -  ребёнок, гогос -  вести) обозначает «детоводитель». В дальнейшем педагогами 
стали называть специально подготовленных людей, которые занимались обучением и 
воспитанием детей, и для которых педагогическая деятельность являлась профессией. 
Отсюда особая наука о воспитании стала называться -  педагогикой.

В средние века проблемы воспитания разрабатывались философами-богословами, 
педагогические идеи которых носили религиозную окраску и были пронизаны церковной 
догматикой.

Дальнейшее развитие педагогическая мысль получила в трудах мыслителей эпохи 
Возрождения Коменский - отец современной педагогики. «Великая дидактика», 
вышедшая в Амстердаме в 1654 г. -  одна из первых научно -  педагогических книг. Она 
является как бы своеобразным сплавом педагогических идей Нового времени. В ней 
сформулированы сенсуалистические педагогические принципы. Коменский призывает 
обогащать сознание ребенка, знакомя с предметами и явлениями чувственно 
воспринимаемого мира. В трактате проводиться мысль о необходимости поставить знания 
закономерностей педагогического процесса на службу педагогической практике. Взгляды 
Коменского противоречили догматам Средневековья. Он видел в каждой личности 
совершенное творение природы, отстаивал право человека на развитие всех его 
возможностей. Коменский был первым из педагогов, последовательно обосновавшим 
принцип природосообразности в воспитании. Природосообразность в воспитании 
означала для чешского ученого признание природного равенства людей. 
Фундаментальной идеей педагогики Коменского является пансофизм, т.е. обобщение всех 
добытых цивилизацией знаний и донесение этого обобщенного знания через школу на 
родном языке до всех людей, независимо от общественной, расовой, религиозной 
принадлежности. У него человек -  «микрокосм» В основе педагогических воззрений 
Руссо лежит его дуалистическое, сенсуалистическое мировоззрение мыслителя. Отвергая 
вероисповедальные религии, философ предполагал наличие внешней силы -  творца всего 
сущего.

Центральный пункт педагогической программы Руссо -  естественное воспитание. В 
трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» 
доказывалось, что человек создан на началах удивительной гармонии, но общество 
разрушило эту гармонию. Главный педагогический труд -  «Эмиль». В нем он выдвинул 
идею свободного воспитания. Главное и наиболее сложное искусство наставника -  уметь 
ничего не делать с учеником.

По Руссо на человека действуют три фактора: природа, люди, общество. Составной 
частью естественного воспитания является отрицательное воспитание. Воспитание 
униженных и оскорбленных.

Песталоцци предлагал при определении основ образования опираться на знание 
человеческой психологии. Песталоцци разработал метод элементного образования. Суть 
метода заключается в том, что чтобы пробудить задатки способностей, которые заложены 
в каждом ребенке.

Дистервег работал в сфере народной массовой школы. Интерпретатор. Основной 
педагогический труд -  «Руководство к образованию немецких учителей». В нем 
сформулированы два взаимосвязанных принципа обучения и воспитания -  
природосообразность и культуросообразность.

Ушинский основатель научной педагогики в России. Стержень его педагогической 
концепции -  принцип народности. Этот принцип должен был реализовываться через 
приоритет родного языка как предмета школьного образования. Не менее важное место он 
отводил идее труда как ведущего фактора развития личности.

Педагогика по Ушинскому должна твердо стоять на фундаменте обширного круга 
«антропологических наук». Процесс обучения должен строиться на основополагающих 
принципах:

1) сознательность и активность,
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2) наглядность,
3) последовательность,
4) доступность,
5) прочность.
Ушинский разработал учение о двухуровневой дидактике: общей и частной. 

Основополагающий тезис Ушинского -  двуединство обучения и воспитания.
Макаренко разработал стройную педагогическую систему, методологической 

основой которой является педагогическая логика, трактующая педагогику как «прежде 
всего практически целесообразную науку». Узловой пункт его теории -  тезис 
параллельного действия., т.е. органического единства воспитания и жизни общества. 
Квинтэссенцией методики системы воспитания является идея воспитательного 
коллектива.

3 Методология и методы педагогических исследований

3.1 Понятие методологии и методов педагогики

Успех развития любой науки во многом зависит от разработки методов 
исследования. Из истории развития педагогики видно, что изначально педагогическая 
мысль базировалась на философских умозрительных заключениях, выступая результатом 
творческой деятельности выдающихся мыслителей. Динамика ее развития в то время была 
менее интенсивна в сравнении с периодом, когда теоретическая деятельность стала 
сочетаться с практикой. К таким педагогам прежде всего относятся Я. А. Коменский, Г. 
Песталоцци, К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий и др. В XIX в. стало 
проводиться много экспериментов и исследований, способствовавших развитию теории 
обучения и воспитания.

В настоящее время для осуществления этой задачи разработано много методов. 
Кроме того, появилось целое учение о принципах построения, формах и способах научно
исследовательской деятельности, называемое методологией.

Методология педагогической науки представляет собой систему знаний о 
принципах подхода и способах получения знаний, отражающих педагогическую 
действительность, знаний о структуре педагогической теории. Методология также 
разрабатывает программы и методы по ведению исследовательской работы и ее оценке, 
она представляет собой систему знаний, на основе которых принимаются новые 
программы.

Каждый педагог может заниматься любым видом деятельности, в том числе и всеми 
одновременно. Под методологией понимают совокупность исходных философских идей, 
которые лежат в основе развития той или иной науки.

Основной идеей педагогики как науки является теория познания как отражения 
(рефлексии) реальной действительности в сознании человека.

Педагогическая наука развивается, исходя из следующих методологических 
положений:

1) воспитание как общественное явление обусловливается потребностями общества 
и тенденциями его развития. Важное значение в воспитании приобретает сама личность: 
ее устремления, задатки и способности;

2) решающее значение в получении воспитания играет активность самой личности. 
Личность должна стремиться к получению достойного воспитания, только при таком 
условии можно достигнуть наилучших результатов.

Без методологических знаний сложно грамотно провести педагогическое или какое 
либо другое исследование. Ведь в содержание методологической культуры входят: 
методологическая рефлексия (анализ собственной научной деятельности), способность к
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научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению 
определенных концепций, форм и методов познания, управления, конструирования.

Методология педагогики как отрасль научного познания выступает в двух аспектах, 
таких как:

1) система знаний, т. е. методологические исследования. Их задача -  выявление 
закономерностей и тенденций развития педагогической науки в ее связи с практикой, 
принципов повышения эффективности и качества педагогических исследований, анализ 
их понятийного состава и методов;

2) система научно-исследовательской деятельности, т. е. методологическое 
обеспечение. Этот аспект предполагает использование методологические знания для 
обоснования программы исследования и оценки ее качества. Методы педагогики -  это 
методы исследования, которые служат для исследования научно-педагогических задач. 
Выделяют несколько основных методов педагогического исследования.

1. Метод наблюдения.
Смысл метода наблюдения состоит в непосредственном и опосредованном 

восприятии изучаемых педагогических процессов наблюдателем. При всех своих 
возможностях методы наблюдения имеют один недостаток: при наблюдении полно 
раскрываются лишь внешние проявления, внутренние процессы остаются недоступны. 
Существуют непосредственные и опосредованные методы наблюдения. При 
непосредственном наблюдении исследователь может просматривать весь ход событий, 
выстраивая их в логическую цепочку и анализируя. Гораздо сложнее происходит процесс 
опосредованного наблюдения, так как при этом наблюдаемый процесс скрыт и лишь 
потом восстанавливается по каким-либо показателям.

Существует несколько классификаций методов наблюдения:
1) сплошные и дискретные наблюдения; 2) открытые и конспиративные;
3) лонгитюдные и ретроспективные.
2. Методы тестирования. Они трактуются как методы психологической диагностики 

испытуемых. Тестирование осуществляется по тщательно отработанным 
стандартизированным вопросам и задачам со шкалами их значений для выявления 
индивидуальных различий испытуемых.

Существуют различные виды тестов:
1) тесты для выявления успеваемости учащихся;
2) тесты для определения профессиональной предрасположенности;
3) тесты для выявления уровня интеллекта;
4) тесты для выявления креативности.
3. Опросные методы. Они просты в своем применении и позволяют с помощью 

минимальных временных затрат и несложной организации получить достаточно широкий 
спектр данных.

В практике наиболее популярны 2 вида методов:
1) беседа;
2) интервьюирование анкетирование.
4. Эксперимент
Педагогический эксперимент относят к основным методам исследований в 

педагогической науке. Педагогический эксперимент -  это организованная педагогическая 
деятельность учителей и учащихся, имеющая определенную цель.

По масштабу эксперименты бывают:
1) глобальные;
2) локальные.

Глобальные охватывают значительное число испытуемых, а локальные проводятся с 
минимальным количеством участников.

5. Социологические методы.
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Изучение школьной документации и продуктов деятельности учащихся. При 
попытке сделать педагогические обобщения и выводы, провести исследования 
необходимо изучение продуктов деятельности учащихся, а также школьной 
документации.

Изучение классных журналов, ведомостей обучения позволяет сделать выводы об 
уровне успеваемости учащихся.

В процессе изучения и обобщения передового педагогического опыта выделяют 
следующие виды экспериментов:

1) «мысленный»;
2) «стендовый»;
3) констатирующий;
4) созидательно-преобразующий;
5) контрольный.
«Мысленный» -  воспроизведение экспериментальных действий и операций в уме. 

«Стендовый» аналогичен ролевой игре, в которой участвуют испытуемые в реальной 
обстановке педагогического процесса. Констатирующий эксперимент проводится в начале 
исследования, изучая проблему лишь поверхностно. Он использует такие
исследовательские методики как анкетирование, беседы, наблюдение и др. По окончании 
констатирующего эксперимента делается вывод об актуальности и степени важности 
данной проблемы.

3.2 Научные основы педагогики и требования к педагогическому исследованию

Большую роль в успешном осуществлении педагогических исследований играет 
принцип единства теории и практики. Практика — критерий истинности того или иного 
теоретического положения. Теория, не опирающаяся на практику, оказывается 
умозрительной, бесплодной. Теория призвана осветить путь практике. Практика, не 
направляемая научной теорией, страдает стихийностью, отсутствием должной 
целеустремленности, малоэффективностью. Поэтому при организации педагогических 
исследований очень важно исходить не только из достижений педагогической теории, но 
и из развития практики. Без глубокого и всестороннего научного анализа практической 
деятельности будущих специалистов невозможно наметить эффективные пути 
совершенствования образовательного процесса в вузах. Любое педагогическое 
исследование — не самоцель. Оно должно отражать передовую практику, проверяться ею 
и способствовать успешному решению учебных и воспитательных задач, формированию 
всесторонне и гармонично развитых профессионалов. Другим методологическим 
принципом является конкретно-исторический подход к исследуемой проблеме, но он 
немыслим без творчества. Этого требует весь дух диалектики. Опыт убеждает, что нельзя 
глубоко исследовать ту или иную проблему подготовки будущих специалистов, идя 
только проторенными путями, следуя выработанным шаблонам и не пытаясь творчески 
преобразовать их. Если исследователь стремится по-настоящему помочь бурно 
развивающейся педагогической практике, он должен по-новому решать возникающие 
проблемы. В ходе исследования следует искать свое аргументированное объяснение 
новым фактам, явлениям, дополнять и уточнять сложившиеся взгляды, быть смелым в 
своих предположениях. Однако эта смелость должна сочетаться с научной 
обоснованностью и предусмотрительностью, так как психолого-педагогические 
исследования связаны с живыми людьми, а каждое общение с человеком должно его 
духовно обогащать. Творчество неотделимо от конкретно-исторического подхода к 
оценке педагогических явлений: то, что на определенном историческом этапе считается 
прогрессивным, в иных условиях может быть реакционным. Иначе говоря, нельзя 
оценивать психологопедагогические теории прошлого с позиций современности.
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Творческий подход к решению исследуемой проблемы тесно связан с принципом 
объективности рассмотрения педагогических явлений самих по себе.

Искусство исследователя заключается в том, чтобы найти пути и средства 
проникновения в суть феномена, не внеся при этом ничего внешнего, субъективного. К 
примеру, в истории науки долгое время бытовало мнение, что объективная реальность, в 
том числе и внутренний мир человека, непознаваема и что в лучшем случае эту 
реальность можно познать, уловить только с помощью самонаблюдения, самосозерцания 
(такой метод называется интроспекцией). Естественно, что данный метод не 
соответствовал принципу объективности рассмотрения исследуемых явлений. При 
изучении личности и групп людей объективность способов воздействия на них становится 
одним из краеугольных камней современных психологии и педагогики.

Методологической основой конкретной реализации принципа объективности при 
исследовании личности служат практические действия людей, представляющие собой 
социальные факты.

Успех педагогического исследования во многом зависит от реализации принципа 
всесторонности изучения педагогических процессов и явлений. Любой педагогический 
феномен связан многими нитями с другими явлениями и его изолированное, 
одностороннее рассмотрение неизбежно приводит к искаженному, ошибочному выводу. К 
примеру, образовательный процесс в вузе сложен, динамичен и неразрывно связан со 
многими факторами. Следовательно, его и надо изучать как определенное явление, 
относительно обособленное от внешней среды и в то же время находящееся в тесном 
контакте с ней. Такой подход дает возможность моделировать изучаемые явления и 
исследовать их в состоянии развития и в разных условиях. Он позволяет осуществить 
многоуровневое и многоплановое изучение того или иного психологопедагогического 
процесса, в ходе которого строится не одна, а ряд моделей, отражающих данное явление 
на разных уровнях и срезах. При этом возможен синтез этих моделей в новой целостной 
обобщающей модели и в конечном счете — в целостной теории, раскрывающей суть 
исследуемой проблемы.

Методологический принцип всесторонности предполагает комплексный подход к 
исследованию педагогических процессов и явлений.

Одно из важнейших требований комплексного подхода — установление всех 
взаимосвязей исследуемого явления, учет всех внешних воздействий, оказывающих на 
него влияние, устранение всех случайных факторов, искажающих картину изучаемой 
проблемы. Другое его существенное требование — использование в ходе исследования 
разнообразных методов в их различных сочетаниях. Опыт убеждает, что нельзя успешно 
исследовать ту или иную проблему с помощью какого-то одного универсального метода.

Комплексный подход к исследованию в области психологии и педагогики 
предполагает опору на достижения других наук, прежде всего таких, как социология, 
философия, культурология и др.

Очень плодотворен подход к исследованию педагогических явлений с позиций 
кибернетики, когда процесс обучения, воспитания и развития рассматривается как особый 
вид управления познавательной деятельностью студентов, формирования у них 
профессионально-этических качеств. В этом проявляется специфика прямых и обратных 
связей в педагогическом процессе, условия успешного функционирования учебной 
информации, изучаются средства, позволяющие повысить эффективность управления 
подготовкой будущих специалистов.

Важную методологическую роль в педагогическом исследовании играют категории 
диалектики — сущность и явление; причина и следствие; необходимость и случайность; 
возможность и действительность; содержание и форма; единичное, особенное и общее и 
др.
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Они служат надежным методологическим средством в руках педагога, которое дает 
ему возможность не только глубоко проникать в сложные проблемы обучения и 
воспитания будущих специалистов, но и творчески решать их.

4.Дидактика как теория обучения

4.1 Сущность процесса обучения

Дидактика как теория обучения и образования своими корнями уходит вглубь 
веков. Обучение было всегда, когда существовал человек. Теория обучения начала 
формироваться уже тогда, когда возникла осмысленная необходимость передать потомкам 
не только накопленные достижения, но и то, как их передавать дальше. Впервые, 
насколько известно, термин «дидактика» появился в сочинениях немецкого педагога 
Вольфганга Ратке (Ратихия) (1571—1635) для обозначения искусства обучения. 
Аналогичным образом, как «универсальное искусство обучения всех всему», трактовал 
дидактику и Я. А. Коменский.

В начале XIX века немецкий педагог Иоганн Фридрих Гербарт придал дидактике 
статус целостной и непротиворечивой теории воспитывающего обучения.

В отечественной педагогике активное развитие дидактика получила в конце XIX 
века благодаря трудам, которые написал К. Д. Ушинский и его последователи, среди 
которых: Каптерев Пётр Фёдорович, Бунаков Николай Фёдорович, Корф Николай 
Александрович, Стоюнин Владимир Яковлевич, Острогорский Алексей Николаевич и др. 
В советский период проблемы дидактики разрабатывали П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, Л. 
В. Занков Неизменным со времен Ратихия остаются и основные задачи дидактики — 
исследование проблем: чему учить и как учить; современная наука интенсивно исследует 
также проблемы: кого, когда, где и зачем учить.

Обучением называется целенаправленный процесс познания окружающего мира в 
результате взаимодействия школьника и учителя при достижении определенных целей 
образования. Высшей целью обучения и воспитания является всесторонне развитая 
личность. Иными словами, должны быть развиты как умственные, так и физические 
способности. Как правило, школьное обучение осуществляется на уроках, хотя есть и 
другие варианты, например внешкольная и внеклассная работа. Обучение тесным образом 
связывает два важнейших процесса: преподавание и учение.

Третьей категорией дидактики принято считать преподавание. Это процесс 
деятельности учителя в рамках обучения.

Целью преподавания является передача школьникам необходимых навыков, 
знаний и умений. Долгое время дидактику не интересовал сам процесс учения, внимание 
уделялось лишь рассмотрению преподавания. Еще одно дидактическое понятие -  учение. 
Учением принято называть познавательную деятельность школьника в период обучения. 
Процесс познавательной деятельности может осуществляться в результате 
самообразования. Однако дидактикой оно не совсем полно изучено. Интересен тот факт, 
что процесс учения интересует не только дидактику и педагогику, но и психологию. 
Несмотря на такое тщательное и всестороннее изучение дидактики, процессу учения не 
уделяли должного внимания на протяжении долгого времени. Лишь в XX в. этой 
проблемой всерьез заинтересовались исследователи. Связано это с зарождением науки 
под названием «педология».

4.2Дидактика как теория обучения

Принципы обучения -  это категория дидактики. Здесь рассматриваются 
основополагающие требования, которые возникают в рамках рассмотрения законов и 
закономерностей обучения. Более того, обучение оптимально лишь в том случае, если
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будут соблюдаться его принципы. Таких принципов в дидактике довольно много. Но 
много не означает хорошо. Это является лишь признаком неизученности самого понятия.

В качестве примеров дидактических принципов можно назвать принципы 
доступности, наглядности, прочности и многие другие.

Важной категорией в дидактике считаются закономерности обучения. Ими принято 
считать связи следствий с причинами, образующиеся между процессом обучения и 
социальными процессами, отдельными составляющими обучения.

Знания -  это еще одно понятие дидактики. Знаниями принято называть научные 
факты, понятия, схемы, образы, правила, законы, теории, которые нашли свое отражение в 
сознании и сохранились в памяти учащегося. Обычно говорят о нескольких видах знаний: 
эмпирических и теоретических. Первые человек приобретает из опыта, а вторые 
появляются в результате рассмотрения закономерностей, связей, отношений как между 
предметами, так и между явлениями.

Не менее значимой категорией в дидактике считают умения.
Умениями называют способы применения приобретенных знаний и жизненного 

опыта на практике. Умения можно сформировать при помощи упражнений. Одно из 
присущих для дидактики понятий -  это навыки, т. е. действия, которые выполняются 
человеком почти автоматически, поскольку они доведены до абсолютного совершенства.

Навыки человек приобретает в результате постоянного повторения. Одними из 
основополагающих навыков, формирующихся на начальных этапах обучения, принято 
считать беглое чтение, счет, письмо, решение задач и выполнение измерений.

Форма обучения -  не менее значимая категория в дидактической системе. Формой 
обучения называют способ внешней организации процесса обучения.

К формам обучения: урок, лекция, семинар, факультатив, экскурсия, домашняя 
работа и т. д. Категорией дидактики считается и технология обучения, являющаяся 
своеобразной системой приемов, способов и шагов. Последовательность их выполнения 
призвана обеспечить как наилучшее решение задач обучения, так и развитие личности 
каждого школьника. Не менее значимым понятием считается и сама дидактическая 
система. Ею называют совокупность методов, выделяющихся по некоторым признакам, а 
также средств и процессов, направленных на обеспечение всеобъемлющего и 
полноценного образования. Такую систему отличают определенные особенности, 
обеспечивающие внутреннюю целостность структуры, содержание обучения, его методы 
и формы. Все перечисленные понятия тесно взаимосвязаны. Но они являются и 
самостоятельными элементами всей дидактической системы. Категории дидактики носят 
исторический характер. Связано это, прежде всего с потребностями общества, 
изменяющимися в соответствии с его развитием и формированием самой дидактики.

4.3 Становление и развитие дидактических взглядов

Дидактика, как и многие другие науки, развивалась исторически. Это зависело от 
того, на каком этапе развития находилось человеческое общество.

Первые дидактические мысли были высказаны еще очень давно, в античную эпоху. 
Известно, что уже в Древней Греции и Древнем Риме были созданы довольно развитые 
образовательные системы.

Большое внимание воспитанию подрастающего поколения уделялось в Спарте. 
Однако обучение там имело несколько другое направление, чем сейчас. Будучи в течение 
трехсот лет мощной военной державой, Спарта нуждалась в сильных, 
дисциплинированных и выносливых воинах, поэтому большая часть времени отдавалась 
обучению молодого поколения военному делу и физической подготовке. Когда ребенок 
достигал семилетнего возраста, для него начинался новый, серьезный этап в жизни. 
Обучение длилось 12 лет и закачивалось, когда человек достигал 19-летнего возраста. 
Проводилось оно в специальных военизированных лагерях. Причем участвовали в нем не
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только мальчики, но и девочки. Помимо военного дела, детям преподавали основы 
чтения, письма и счета. Ученики должны были во всем походить на своего учителя, 
повторять то, что делал он. Причем в лагере существовала очень строгая дисциплина, а за 
неподчинение сурово наказывали. Более того, обязательным условием для учеников было 
почитание и уважение старших.

Совсем другая ориентация была в афинской системе образования. Она направлялась 
на всестороннее развитие человека. Люди стремились к совершенству и красоте. Как и в 
Спарте, обучение в Афинах начиналось с 7 лет, но продолжалось лишь до 16 лет, сначала 
в школе и гимнасии, а затем в университетах. Однако не всякий мог пойти учиться, 
потому что школы не были бесплатными. Но те, кто мог себе это позволить, обучались по 
индивидуально-групповым программам. На одного учителя приходилось до 20 и более 
учеников. Причем они были совершенно разного возраста.

По именам некоторых видных философов древности названы школы.
Так, от Пифагора берет начало пифагорейская школа. В этой школе использовался 

так называемый «акроаматический» способ обучения.
Сущность его состояла в том, что ученики должны были полностью подчиняться 

своему учителю. В этой школе был установлен строгий режим дня. Основными 
предметами, которым Пифагор уделял внимание, были математика, геометрия, 
философия, медицина и музыка. Пифагор использовал метод поучений и изречений, т. е. 
ученикам предлагались для заучивания афоризмы, которые они должны были применять и 
в дальнейшей жизни.

Другой известный философ, Сократ (ок. 470—399 гг. до н. э.), предложил свой метод 
обучения, который впоследствии получил название «сократовский». Иногда этот метод 
называют «сократовская, или эвристическая, беседа». Основывался он на вопросно
ответной системе обучения. Сократ, беседуя с каждым учеником, стремился подвести его 
к противоречию в своих рассуждениях, после чего путем индукции вел к верному 
суждению. Важную роль в этом методе играли последовательность, систематичность и 
логика вопросов, задаваемых учителем и дающих возможность получить новые знания. 
Словом, Сократ не только давал новые знания, но и развивал в своих учениках логическое 
мышление.

Еще одним известным философом, оставившим свой след в науке, был Платон 
(427—347 гг. до н. э.). Будучи основателем Академии в Афинах, он преподавал в ней и 
стал основоположником школы философов. Его произведения содержат ряд 22 
высказываний о том, какой должна быть система образования и воспитания. По его 
мнению, как только ребенок родится, его следует отдавать в общественные 
воспитательные дома. В этих домах он должен оставаться до 7 лет. После этого его 
следует отдать в школу для обучения чтению, письму, счету и игре на музыкальных 
инструментах. Как только детям исполнится 12 лет, они переходят учиться в 
гимнастическую школу, где огромная роль отводится физической подготовке. С 16 лет 
они изучают арифметику, геометрию, астрономию. В 18—20 лет каждый юноша обязан 
пройти военную подготовку.

Последователь Платона -  Аристотель (384—322 гг. до н. э.). Будучи его учеником в 
течение 20 лет, Аристотель в дальнейшем сам стал наставником. Как известно, он был 
учителем Александра Македонского. Философ говорил о трех составных частях 
воспитания: -  физическом; -  нравственном; -  умственном. По мнению Аристотеля, 
воспитание должно быть направлено на гармоничное развитие личности человека. Он 
должен быть частью природы и сочетать физические, нравственные и умственные 
качества. Философ стал автором первой возрастной периодизации. Согласно ей 
существует три периода жизни: -  до 7 лет; -  от 7 до 14 лет; -  от 14 до 21 года.

Сильно изменилась ситуация с периода Средневековья. Теперь всестороннее 
развитие личности уже не имело такого значения, как в эпоху античности. С 
возникновением христианства появилось огромное количество христианских школ, среди
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которых были приходская, монастырская, соборная, или епископальная. Приходские 
школы основывались при храмах. В них можно было получить начальные, элементарные 
знания. Здесь преподавали чтение, письмо, счет, чтение на латинском языке, церковное 
пение. Учителями в то время были дьяконы. Монастырские школы были открыты для 
всех: как для мирян, так и для будущих священников. Обычно монастырские школы 
появлялись при больших монастырях. Они были тесно связаны с епископальными 
школами, но практически ничем не отличались от приходских, во всяком случае, что 
касается предметов, тут тоже учили риторике, грамматике и религиозной философии. 
Постепенно у человека появились все условия для возникновения теории обучения.

Первые попытки систематизировать эту теорию были сделаны в XVII в. Яном 
Амосом Коменским (1592—1670). Он стал автором огромного труда под названием 
«Великая дидактика». Значение его исследований неисчерпаемо. Именно ему 
принадлежит мысль -  «учить всех всему». Коменский вывел некоторые принципы и 
правила обучения детей. В то время существовало жестокое противостояние между 
феодальным обществом и представителями нового поколения, выдвигавшими 
революционные идеи в области науки и философии. Тогда Коменским и была создана 
дидактика, воплотившая в себе все новые идеи. Более того, дидактика продолжила на 
практике осуществлять воспитание и обучение детей. Но у Коменского был один 
недостаток. Несмотря на новые тенденции и свежие мысли в области дидактических 
исследований, он не смог избежать влияния религиозной идеологии.

В основном свою работу Коменский основывал на трудах своих предшественников и 
на исследованиях английского философа Френсиса Бэкона (1561—1626). По мнению 
Коменского, человек является неотъемлемой частью природы, поэтому в первую очередь 
он подчиняется ее законам. На тот момент развития общества это было очень смелым 
утверждением. Но, тем не менее, ему удалось развить эту мысль. Итак, отличительными 
чертами этой концепции обучения были авторитарность, догматизм, пассивность 
учащихся и отрыв от жизни. Но в связи со стремительным развитием капиталистических 
отношений и выдвижением на первый план передовой буржуазии понадобилось 
коренным образом пересмотреть ставшую неактуальной концепцию обучения. Так, 
заявила о себе необходимость создать новую, более совершенную систему обучения, 
которая даст возможность подготовить поколение, способное существовать в новых 
социальных условиях.

Самым главным вопросом, который интересовал выдающихся мыслителей и 
педагогов, оставался вопрос об искоренении догматизма и деспотизма в воспитании 
молодого поколения, а также о развитии детской активности. Одним из исследователей 
этого направления был Жан- Жак Руссо (1712—1778), ставший ярким борцом за 
просвещение народа и за свободное развитие каждого человека. Ему же принадлежит и 
идея всемирной активности человека.

Выдающимся исследователем в этой области был К. Д. Ушинский (1824—1870). 
Ему принадлежит мысль о создании новой педагогики, основой которой должна стать 
переработка всего научного богатства, опыта и теорий народов. Тщательно изучив все 
концепции по этому вопросу, он пришел к выводу, что нет определенной концепции, 
которая может стать фундаментом обучения. В каждой из них он нашел какие-то 
несоответствия и недостатки. И Ушинский решил самостоятельно вывести универсальную 
педагогическую концепцию.

Результатом грандиозной работы стал труд под названием «Человек как предмет 
воспитания. Педагогическая антропология».

Кратко рассмотрев развитие дидактической мысли, следует отметить, что уже к 
середине XIX в. эта наука была представлена рядом концепций, различных по своей 
методологии. Причем были даны различные решения важнейших проблем дидактики. 
Одно из самых главных положений в дидактике было сформулировано Дистервегом. Он 
считал, что образование и развитие не приходят к человеку самостоятельно и не даны ему
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изначально. Достигает их он в процессе собственной деятельности и собственными 
силами. Из внешнего мира он получает лишь возбуждение. Еще одним важным 
заявлением является мысль о том, что дидактика может развиваться, только опираясь на 
психологические данные. Эта мысль принадлежит П. Ф. Каптереву. Так что понятно, 
почему становление дидактики как науки обусловлено ее историческим развитием.

4.4 Категории дидактики

Существует несколько основных понятий, или категорий, дидактики. Рассмотрим 
каждую из них более подробно.

Первой важной категорией является образование. Образованием принято называть 
целенаправленный процесс и конечный результат приобретения способов деятельности, 
познавательных навыков и научных знаний. Процесс их формирования базируется на 
мировоззрении и нравственных качествах личности, а также на результате развития 
творческих способностей. Исследователей дидактики интересует образование, 
накапливаемое в результате обучения. Но интересно им и самообразование. Более того, 
хотя и существуют другие источники образования человека, например кино, телевидение, 
социальная среда, дидактов они все-таки не привлекают. Не менее важным в дидактике 
является и обучение.

Обучением называется целенаправленный процесс познания окружающего мира в 
результате взаимодействия школьника и учителя при достижении определенных целей 
образования.

Высшей целью обучения и воспитания является всесторонне развитая личность. 
Иными словами, должны быть развиты как умственные, так и физические способности. 
Как правило, школьное обучение осуществляется на уроках, хотя есть и другие варианты, 
например внешкольная и внеклассная работа. Обучение тесным образом связывает два 
важнейших процесса: преподавание и учение.

Третьей категорией дидактики принято считать преподавание. Это процесс 
деятельности учителя в рамках обучения.

Целью преподавания является передача школьникам необходимых навыков, знаний 
и умений.

Долгое время дидактику не интересовал сам процесс учения, внимание уделялось 
лишь рассмотрению преподавания. Еще одно дидактическое понятие -  учение. Учением 
принято называть познавательную деятельность школьника в период обучения. Процесс 
познавательной деятельности может осуществляться в результате самообразования. 
Однако дидактикой оно не совсем полно изучено. Интересен тот факт, что процесс учения 
интересует не только дидактику и педагогику, но и психологию. Несмотря на такое 
тщательное и всестороннее изучение дидактики, процессу учения не уделяли должного 
внимания на протяжении долгого времени. Лишь в XX в. этой проблемой всерьез 
заинтересовались исследователи. Связано это с зарождением науки под названием 
«педология».

Принципы обучения -  это еще одна категория дидактики. Здесь рассматриваются 
основополагающие требования, которые возникают в рамках рассмотрения законов и 
закономерностей обучения. Более того, обучение оптимально лишь в том случае, если 
будут соблюдаться его принципы. Таких принципов в дидактике довольно много. Но 
много не означает хорошо. Это является лишь признаком неизученности самого понятия. 
В качестве примеров дидактических принципов можно назвать принципы доступности, 
наглядности, прочности и многие другие.

Важной категорией в дидактике считаются закономерности обучения. Ими принято 
считать связи следствий с причинами, образующиеся между процессом обучения и 
социальными процессами, отдельными составляющими обучения. Знания -  это еще одно 
понятие дидактики. Знаниями принято называть научные факты, понятия, схемы, образы,
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правила, законы, теории, которые нашли свое отражение в сознании и сохранились в 
памяти учащегося. Обычно говорят о нескольких видах знаний: эмпирических и 
теоретических. Первые человек приобретает из опыта, а вторые появляются в результате 
рассмотрения закономерностей, связей, отношений как между предметами, так и между 
явлениями.

Не менее значимой категорией в дидактике считают умения.
Умениями называют способы применения приобретенных знаний и жизненного 

опыта на практике. Умения можно сформировать при помощи упражнений. Одно из 
присущих для дидактики понятий -  это навыки, т. е. действия, которые выполняются 
человеком почти автоматически, поскольку они доведены до абсолютного совершенства. 
Навыки человек приобретает в результате постоянного повторения. Одними из 
основополагающих навыков, формирующихся на начальных этапах обучения, принято 
считать беглое чтение, счет, письмо, решение задач и выполнение измерений. Все 
перечисленные понятия тесно взаимосвязаны. Но они являются и самостоятельными 
элементами всей дидактической системы. Категории дидактики носят исторический 
характер. Связано это прежде всего с потребностями общества, изменяющимися в 
соответствии с его развитием и формированием самой дидактики.

4.5 Преподавание и учение как деятельность педагога и обучающегося

В педагогической интерпретации правило - это основанное на общих принципах 
описание педагогической деятельности в определенных условиях для достижения 
определенной цели.

Чаще всего под правилами обучения понимают те руководящие положения, которые 
раскрывают отдельные стороны применения того или иного принципа обучения.

На основе правил обучения нельзя прогнозировать развитие дидактических явлений 
- это лишний раз доказывает их практическую направленность.

В правилах обычно предусматривается типичный способ действия учителей в 
типичных ситуациях обучения.

Дидактические правила - это конкретные указания учителю о том, как нужно 
поступить в типичной педагогической ситуации. Истина, как всегда, находится между 
крайностями. Нельзя слишком увлекаться правилами и требовать их педантичного 
соблюдения, поскольку чрезмерно рьяное исполнение их может привести к сковыванию 
творческой инициативы учителей, но нельзя совсем от них отказываться, обрекая учебную 
работу на полную свободу действий. Правила вытекают из принципов обучения. Правила 
не только автоматически следуют из принципов, но являются обобщением практического 
опыта многих поколений учителей. Обычно правила имеют форму советов - напоминаний 
учителю о том, что нужно делать для возможно более полного выполнения требований 
принципа. Ответа на вопрос как действовать, они почти не содержат. Это обусловливает 
творческий характер их применения. Цель учителя в процессе обучения -  регулирование 
познавательной деятельности школьников, направленной на усвоение учебного 
материала. Однако методы передачи знаний, умений, навыков, а также роль ученика в 
процессе обучения на протяжении развития школы различались.

Раньше главной обязанностью учителя являлась передача суммы знаний и умений 
ученикам, при этом школьники оставались лишь пассивными слушателями.

Такой метод получил в дидактике название информационного или традиционного. 
На современном этапе существования школы ситуация коренным образом изменилась. 
Теперь учитель выступает главным образом в роли организатора активной деятельности 
самих школьников. В результате они сами усваивают необходимые знания, умения и 
приобретают навыки. Такой подход получил название «деятельный подход к обучению».

Как и деятельность учителя, деятельность ученика в процессе обучения можно 
разделить на несколько этапов.
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1. Ученики принимают учебные задачи и план работы, предложенные учителем.
2. Они осуществляют учебные действия.
3. Они регулирует и корректирует учебную деятельность под руководством учителя.
4. Они анализируют результаты своей учебной деятельности.
При этом анализом руководит учитель или они контролируют этот процесс 

самостоятельно. Не меняется структура деятельности ученика и в процессе 
самостоятельной работы. Говоря о деятельности школьников в рамках учебного процесса, 
не следует забывать и о психологических теориях обучения.

К таким теориям следует отнести, во-первых, теорию развивающего обучения, а во- 
вторых, теорию деятельного подхода в обучении.

В процессе обучения нужно ориентироваться прежде всего на развитие личности. И 
тут имеет значение не то, каких высот он уже достиг, а то, сколько он еще должен и может 
достичь. В процессе обучения ученики должны приобретать знания, умения и навыки по 
различным видам деятельности.

Можно сделать вывод, что все это оказывает огромное влияние на развитие 
человека.

Деятельность как учителя, так и учеников направлена прежде всего на усвоение 
учебного материала. Процесс усвоения осуществляется поэтапно. Так, сначала идет 
восприятие информации, потом ее осмысление. На следующем этапе полученная 
информация понимается, после чего начинается ее обобщение, затем закрепление и 
наконец применение.

Процесс восприятия затрагивает сразу как знаковый, так и словесный уровни. В 
связи с этим учителю необходимо учитывать, что воздействовать требуется одновременно 
на несколько органов чувств. Здесь крайне важен накопленный жизненный опыт. В 
наибольшей степени это должно касаться обучения в младших классах, так как 
восприятие у этих школьников не отличается устойчивостью, а мышление -  
эмоционально-образное.

Далее, когда материал будет воспринят, его обязательно следует осмыслить и 
хорошо понять. При этом должны быть проведены параллели между явлениями, раскрыты 
причины и следствия, мотивы поведения литературных героев и т. д. Благодаря этому 
начинает устанавливаться отношение школьника к материалу.

После осмысления материала происходит его обобщение. Тут школьник может 
выделить те или иные черты предметов и явлений и выявить основное. В этом случае 
учителю необходимо использовать в своей работе различного рода таблицы, схемы и 
классификации. Все это поможет ученикам лучше запомнить информацию.

Чтобы лучше запомнить тот или иной материал, потребуется закрепить его. Сделать 
это можно по-разному: во-первых, путем заучивания; во-вторых, при помощи 
воспроизведения основных элементов учебного материала; в-третьих, при выполнении 
соответствующих упражнений и практических работ.

Чтобы ученики как можно лучше запомнили учебный материал, его понадобится 
проиллюстрировать новыми примерами, упражнениями. Очень полезно, если ученики 
будут приводить свои примеры. То, насколько эффективно будут применяться 
полученные знания на практике -  в учебе и в жизни, зависит от уровня преподавания 
учебного материала. При этом важно помнить, что все эти этапы взаимосвязаны, хотя 
иногда и осуществляются в иной последовательности.

5 Основы педагогической деятельности

5.1 Личностные качества педагога

Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические способности 
для достижения успешной деятельности.
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Педагогические способности обычно включают в структуру рассматриваемых ниже 
организационных и гностических способностей, хотя эти способности могут существовать 
отдельно друг от друга: есть ученые, которые лишены способности передавать свои 
знания другим, даже объяснить то, что им самим хорошо понятно. Педагогические 
способности, требующиеся для профессора, читающего курс студентам и для того же 
ученого - руководителя лаборатории различны.

Ф. Н. Гоноболин дает следующие свойства личности, структура которых, по его 
мнению, и составляет собственно педагогические способности:

- способность делать учебный материал доступным;
- творчество в работе; - педагогически-волевое влияние на учащихся;
- способность организовать коллектив учащихся;
- интерес и любовь к детям;
содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность;
- педагогический такт;
- способность связать учебный предмет с жизнью;
- наблюдательность;
- педагогическая требовательность.
Требования второго уровня предъявляются к передовому педагогу вообще, вне 

зависимости от учебного предмета, который он преподает - это его личностная готовность 
к педагогической деятельности.

Готовность предполагает широкую и профессиональную системную 
компетентность, стойкую убежденность человека, социально-значимую направленность 
личности, а также наличие коммуникативной и дидактической потребности, потребности 
общения, передачи опыта.

Устойчивое побуждение к деятельности по избранной профессии, стремление 
реализовать в ней себя, применить свои знания, способности отражает сформированность 
профессиональной направленности личности. Это сложное, интегративное качество.

Составляющими профессионально-педагогической направленности личности 
преподавателей и мастеров производственного обучения являются 
социальнопрофессиональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, 
мотивы профессиональной деятельности и самосовершенствования, профессиональные 
позиции личности. В них отражаются отношение к профессионально-педагогической 
деятельности, интересы и склонности, желание совершенствовать свою подготовку.

5.2 Профессиональные знания, умения и навыки педагога

Педагогическая профессия, как мы уже отмечали, является одновременно 
преобразующей и управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно 
быть компетентным.

Понятие профессиональной компетентности педагога поэтому выражает единство 
его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности и характеризует его профессионализм.

Содержание подготовки педагога той или иной специальности представлено в 
квалификационной характеристике — нормативной модели компетентности педагога, 
отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и 
навыков.

Квалификационная характеристика — это, по существу, свод обобщенных 
требований к учителю на уровне его теоретического и практического опыта.

В общем виде психолого-педагогические знания определены учебными 
программами.

Психолого-педагогическая подготовленность заключает в себе знание 
методологических основ и категорий педагогики; закономерностей социализации и
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развития личности; сущности, целей и технологий воспитания и обучения; законов 
возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей, подростков, 
юношества. Она — основа гуманистически ориентированного мышления учителя- 
воспитателя.

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания — необходимое, но 
отнюдь не достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в 
частности теоретико-практические и методические знания, являются предпосылкой 
интеллектуальных и практических умений и навыков.

Педагогическое умение — это совокупность последовательно развертывающихся 
действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на 
теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной 
личности. Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую 
роль теоретических знаний в формировании практической готовности будущих учителей, 
единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер 
педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их 
совершенствования путем автоматизации отдельных действий. Наконец, данное 
понимание сущности педагогического умения позволяет понять его внутреннюю 
структуру, т.е. взаимообусловленную связь действий (компонентов умения) как 
относительно самостоятельных частных умений. Это в свою очередь открывает 
возможность как для объединения множества педагогических умений по разным 
основаниям, так и для условного их разложения в практических целях. Например, умение 
«провести беседу» может быть разложено на части: определить тему, наиболее адекватно 
отражающую интересы, потребности учащихся и в то же время учитывающую ведущие 
воспитательные задачи, стоящие перед классом; отобрать содержание, выбрать формы, 
методы и средства воспитания с учетом возраста воспитанников и конкретных условий; 
составить план (план-конспект) и т.д. Точно так же можно разложить любое другое 
умение.

Структура профессиональной компетентности учителя может быть раскрыта через 
педагогические умения.

Модель профессиональной готовности целесообразно строить от наиболее общих 
умений к частным умениям. Таким наиболее общим умением является умение 
педагогически мыслить и действовать, теснейшим образом связанное с умением 
подвергать факты и явления теоретическому анализу. Объединяет эти два крайне важных 
умения то, что в их основе лежит процесс перехода от конкретного к абстрактному, 
который может протекать на интуитивном, эмпирическом и теоретическом уровнях. 
Доведение умения до теоретического уровня анализа — одна из важнейших задач 
обучения будущих учителей педагогическому мастерству. В идеале полное соответствие 
учителя требованиям квалификационной характеристики означает сформированность 
интегрирующего в себе всю совокупность педагогических умений умения педагогически 
мыслить и действовать.

5.3 Стили педагогического общения

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их 
деление на авторитарный, демократический и попустительский. При авторитарном стиле 
общения педагог единолично решает все вопросы, касающиеся жизнедеятельности как 
классного коллектива, так и каждого учащегося. Исходя из собственных установок, он 
определяет цели взаимодействия, субъективно оценивает результаты деятельности. В 
наиболее ярко выраженной форме этот стиль проявляется при автократическом подходе к 
воспитанию, когда учащиеся не участвуют в обсуждении проблем, имеющих к ним 
прямое отношение, а их инициатива оценивается отрицательно и отвергается.
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Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики диктата и опеки. 
Противодействие школьников властному давлению педагога чаще всего приводит к 
возникновению устойчивых конфликтных ситуаций. Педагоги, придерживающиеся этого 
стиля общения, не позволяют проявлять учащимся самостоятельность и инициативу. Их 
оценки учащихся неадекватны, основаны лишь на показателях успеваемости.

Авторитарный педагог акцентирует внимание на негативных поступках школьника, 
но при этом не принимает во внимание мотивы этих поступков. Внешние показатели 
успешности деятельности авторитарных педагогов (успеваемость, дисциплина на уроке и 
т.п.) чаще всего позитивны, но социально-психологическая атмосфера в таких классах, как 
правило, неблагополучная. Ролевая позиция этих педагогов объектная.

Личность и индивидуальность учащегося оказываются вне стратегии 
взаимодействия. Авторитарный стиль общения, по данным Н. Ф. Масловой, порождает 
неадекватную самооценку учащихся, прививает культ силы, формирует невротиков, 
вызывает неадекватный уровень притязаний в общении с окружающими людьми. Более 
того, доминирование авторитарных методов в общении с учащимися приводит к 
искаженному пониманию ценностей, к высокой оценке таких качеств личности, как 
безответственность, властность; культивированию в ущерб внутренним достоинствам 
внешней привлекательности и физической силы.

Попустительский (анархический, игнорирующий) стиль общения характеризуется 
стремлением педагога минимально включаться в деятельность, что объясняется снятием с 
себя ответственности за ее результаты. Такие педагоги формально выполняют свои 
функциональные обязанности, ограничиваясь лишь преподаванием. Попустительский 
стиль общения реализует тактику невмешательства, основу которой составляют 
равнодушие и незаинтересованность проблемами как школы, так и учащихся. Следствием 
подобной тактики является отсутствие контроля за деятельностью школьников и 
динамикой развития их личности. Успеваемость и дисциплина в классах таких педагогов, 
как правило, неудовлетворительны. Общими особенностями попустительского и 
авторитарного стилей общения, несмотря на кажущуюся противоположность, являются 
дистантные отношения между учителем и учащимися, отсутствие между ними доверия, 
явная обособленность, отчужденность учителя, демонстративное подчеркивание им 
своего доминирующего положения.

Альтернативой этим стилям общения является стиль сотрудничества участников 
педагогического взаимодействия, чаще называемый демократическим. При таком стиле 
общения педагог ориентирован на повышение субъектной роли учащегося во 
взаимодействии, на привлечение каждого к решению общих дел. Основная особенность 
этого стиля - взаимоприятие и взаимоориентация. В результате открытого и свободного 
обсуждения возникающих проблем учащиеся совместно с педагогом приходят к тому или 
иному решению. Демократический стиль общения педагога с учащимися - единственный 
реальный способ организации их сотрудничества. Для педагогов, придерживающихся 
этого стиля, характерны активно-положительное отношение к учащимся, адекватная 
оценка их возможностей, успехов и неудач. Им свойственны глубокое понимание 
школьника, целей и мотивов его поведения, умение прогнозировать развитие его 
личности. По внешним показателям своей деятельности педагоги демократического стиля 
общения уступают своим авторитарным коллегам, но социально психологический климат 
в их классах всегда более благополучен. Межличностные отношения в них отличаются 
доверием и высокой требовательностью к себе и другим.

При демократическом стиле общения педагог стимулирует учащихся к творчеству, 
инициативе, организует условия для самореализации. Характеристика приведенных выше 
педагогических стилей общения дана в «чистом» виде. В реальной педагогической 
практике чаще всего имеют место «смешанные» стили общения. Педагог не может 
абсолютно исключить из своего арсенала некоторые частные приемы авторитарного стиля 
общения. Как показали исследования, они оказываются иногда достаточно
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эффективными, особенно при работе с классами и отдельными учащимися относительно 
низкого уровня социальнопсихологического и личностного развития. Но и в этом случае 
педагог должен быть в целом ориентирован на демократический стиль общения, диалог и 
сотрудничество с учащимися, так как этот стиль общения позволяет максимально 
реализовать личностно-развивающую стратегию педагогического взаимодействия. 
Помимо основных существуют промежуточные стили педагогического взаимодействия, в 
отношении которых следует исходить из того, что воспитательные силы всегда 
порождаются личностными отношениями, т.е. всецело зависят от личности педагога. И 
предельно мягкий и добрый Песталоцци, и строго организованный, требовательный и 
деловитый Макаренко, и сторонник свободного воспитания либерал Л.Н.Толстой, и 
жесткий в своих требованиях Дистервег - все они добивались больших успехов в деле 
обучения и воспитания, придерживаясь, естественно, разных стилей педагогического 
общения. В.А.Кан-Калик установил и охарактеризовал такие стили педагогического 
общения, как общение, основанное на увлеченности совместной творческой 
деятельностью педагогов и учащихся; общение, в основе которого лежит дружеское 
расположение; общение-дистанция; общение-устрашение; общение-заигрывание. 
Наиболее продуктивным является общение на основе увлеченности совместной 
творческой деятельностью. Театральный педагог М.О. Кнебель отмечала, что именно 
педагогическое чувство «гонит тебя к молодежи, заставляет находить пути к ней_'». 
Такой стиль общения отличал деятельность В.А.Сухомлинского. Достаточно 
результативным является и стиль педагогического общения на основе дружеского 
расположения, который можно рассматривать как предпосылку вышеназванного стиля. 
Дружеское расположение выступает стимулом развития взаимоотношений педагога с 
учащимися. Дружественность и увлеченность совместным делом объединяют эти стили 
между собой. Однако дружественность должна быть педагогически сообразной, так как 
определенная мера дистантности сохраняет статусные позиции и суверенность каждого из 
субъектов процесса взаимодействия. Вот почему одним из достаточно распространенных 
стилей общения является общениедистанция, которое используют в полной мере как 
опытные педагоги, так и начинающие.

5.4 Техника педагогического общения
Успешная работа учителя невозможна без овладения техникой педагогического 

общения. К сожалению, в научно-методической литературе больше описываются общие 
принципы, но крайне мало конкретного описания приёмов данной техники.

КОММУНИКАТИВНАЯ АТАКА
Коммуникативная атака -  завоевание инициативы в общении и целостный 

коммуникативный перевес, что впоследствии обеспечивает управление общением с 
классом. Вспомним изречения великих мыслителей. «Почти во всех делах самое трудное -  
начало»,- считал Ж.Ж. Руссо.

Чаще всего урок не получается от того, что ученики так и не настроились на 
«нужную волну»_Мы заходим в класс, а накануне был урок физкультуры. Стоят 
взъерошенные мальчишки с раскрасневшимися щеками, несколько девочек не успели 
переодеться и опоздали^ Все возбуждены.

Другая ситуация: перед вашим уроком ученики два урока писали контрольную по 
математике. Сидят усталые, с отрешенным видом. И так далее, и так далее^

Каждый раз перед нами стоит конкретная проблема, требующая эффективного 
разрешения. Необходимость яркого начала урока невозможно переоценить. Первые 
минуты особенно тяжелы и для говорящего и для слушающих. Педагог, конечно, 
волнуется. Очень плохо, если это чувство вовсе исчезло. Но с другой стороны, и дети еще 
не включились в работу, что вполне закономерно. Поэтому замечания в адрес учеников в 
этот момент неуместны. Замечание целесообразно только тогда, когда учитель уверен, что 
его поддержит коллектив. Нужны впечатляющие слова, действия, и класс не только сам 
настроится «на волну» преподавателя, но и заставит замолчать того, кто мешает слушать.
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Привычное начало урока или знакомство нового учителя с учащимися с помощью 
журнала навевает скуку, провоцирует ребят на нарушение дисциплины. Банальное начало 
создает впечатление, что не будет сказано ничего нового, и слушать перестают сразу. И, 
наоборот, увлекательное начало, интересные фразы учителя привлекают, рождают 
интерес.

«Сейчас вы узнаете, что овладеть очень сложным материалом на уроке будет 
невозможно, если_», «А знаете ли вы, что ^ »  Нестандартное начало занятия вызывает 
интерес к преподавателю, к тому, что он будет говорить. Опытный учитель начинает урок 
с «коммуникативной атаки». Ему необходимо в кратчайшие сроки войти в контакт с 
классом, создать единое информационное поле. Эффективность восприятия материала 
будет выше, если в начале изложения высказать мысли, созвучные настроению 
подростков. Опытные преподаватели, как правило, имеют несколько заготовок. Они 
стараются быть готовыми к любым неожиданностям.

ЗНАКОМСТВО С КЛАССОМ
Если вы идете в незнакомый класс, постарайтесь произвести наиболее 

благоприятное впечатление. Ученики будут ловить каждое ваше слово, внимательно 
следить, как вы одеты, как вы двигаетесь. Первый урок во многом предопределяет 
дальнейшую вашу работу в этом классе.

В одной из книг, описывающих социоигровые приёмы, нашёл очень эффективный 
приём: вместо банального, скучного и совершенно бесполезного знакомства по журналу, 
попросите класс представиться. Пусть каждый ученик расскажет о своём соседе по парте. 
Я вдруг заметил, как ребята смущались. Им было совсем небезразлично, что скажут их 
одноклассники. И, конечно, представьтесь и вы. Не стесняйтесь сказать о своих заслугах, 
наградах, достижениях. Пусть даже не связанных с Вашим предметом. Помню, как мои 
ученики гордились тем, что их учитель написал монографию о Бендерской крепости, а 
затем защитил диссертацию. Это работало на авторитет учителя, на доверительное 
отношение с ребятами.

Как и предыдущие приёмы, приём «адвокат» следует отнести к организационным. 
Это почетная для учеников и уважаемая роль. Все жалобы учащихся по домашнему 
заданию (непонятно, слишком много и пр.), не совсем усвоенный материал и т.д. 
передаются через «адвоката. А он защищает их интересы. Это позволит учителю 
сэкономить время, не выслушивая, порой одни и те же жалобы учеников. Конечно, эта 
роль может состояться как следует, если учитель будет к ней серьезно относиться и даст 
«адвокату» полностью реализовать свои права. Тут же возможен разбор жалоб на оценки 
за письменные работы и т.д. Многие жалобы могут не дойти до учителя, если «адвокат» 
сам достаточно подготовлен по данному предмету. Он способен сам объяснить 
«жалобщику» несостоятельность «претензий». «Адвокат» не способен решить все 
вопросы. Иногда появляются проблемы этического характера во взаимоотношениях 
между учителем и учеником. Это напряжение поможет вам снять классный «психолог», 
который в тактичной форме может оценить поведение на уроке и сделать при 
необходимости замечание любому участнику урока, в том числе и учителю. Не стоит 
опасаться подвохов и замечаний в свой адрес, если вы стремитесь к созданию 
дружественной, доверительной атмосферы на уроке. Если ваше замечание какому-то 
ученику было сделано не совсем тактично и «психолог» обратил на это внимание, то ваше 
извинение перед учеником будет воспринято с пониманием. По всем сложным вопросам, 
проблемам отношений с классом на всех этапах урока советуйтесь с детьми. Убедите 
учеников, что их мнение значимо для вас. Однако, чтобы не поставить себя в 
затруднительное положение, не устраивайте голосования. Лучше обсудите с учениками 
вашу общую проблему и предложите несколько вариантов решений, учитывая и 
предложенные ребятами. Следует сразу предупредить их, что все-таки последнее слово за 
вами, хотя вы, безусловно благодарны им за совместное обсуждение. Такое обсуждение 
тем эффективнее, чем сознательнее относятся ученики к учебному процессу. От
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взаимного обсуждения выиграют обе стороны: и учитель, и ученики. Одна существенная 
оговорка. Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, 
внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, 
действующих стихийно или согласно определенным целям. При этом сам человек не 
мыслится как пассивное существо. Он выступает как субъект своего собственного 
формирования и развития. Вопросы для самоконтроля 1. Педагогическая деятельность. 2. 
Личностные качества педагога. 3. Профессиональные знания, умения и навыки педагога. 
4. Стили педагогического общения. 5. Техника педагогического общения

6 Сущность воспитания

6.1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению
целей образования

Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике. В ходе исторического 
развития общества и педагогики определились различные подходы к объяснению этой 
категории. Прежде всего различают воспитание в широком и в узком смысле. Воспитание 
в широком смысле рассматривается как общественное явление, как воздействие общества 
на личность. В данном случае воспитание практически отождествляется с социализацией. 
Воспитание в узком смысле рассматривается как специально организованная деятельность 
педагогов и воспитанников для реализации целей образования в условиях 
педагогического процесса. Деятельность педагогов в этом случае называется 
воспитательной работой.

6.2 Типы и методы, факторы воспитания

Виды воспитания классифицируются по разным основаниям. Наиболее обобщенная 
классификация включает в себя умственное, нравственное, трудовое, физическое 
воспитание.

В зависимости от различных направлений воспитательной работы в 
образовательных учреждениях выделяют гражданское, политическое, интернациональное, 
нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, правовое, экологическое, 
экономическое воспитание.

По институциональному признаку выделяют семейное, школьное, внешкольное, 
конфессиональное (религиозное), воспитание по месту жительства (общинное в 
американской педагогике), воспитание в детских, юношеских организациях, воспитание в 
специальных образовательных учреждениях.

По стилю отношений между воспитателями и воспитанниками различают 
авторитарное, демократическое, либеральное, свободное воспитание; в зависимости от 
той или иной философской концепции выделяются прагматическое, аксиологическое, 
коллективистское, индивидуалистическое и другие виды воспитания.

Строго говоря, ни одна классификация методов воспитания в отечественной науке 
не отвечает требованиям классификации. Поэтому лучше говорить о системе методов 
воспитания в рамках той или иной концепции, о совокупности методов, определяемых 
целями, содержанием и условиями педагогического процесса.

Большинство отечественных авторов предлагает систему методов, основанную на 
культурно историческом подходе Л.С.Выготского к формированию личности (развитие 
личности осуществляется путем интериоризации культурно-исторического опыта 
общества), теории деятельности А.Н.Леонтьева и теории коллектива А.С.Макаренко.

Эта система методов включает в себя:
убеждение и пример - воздействие словом и другими средствами, обращенными к 

разуму и чувству с целью формирования этических представлений и других знаний;
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упражнение - организация деятельности и взаимодействия детей и взрослых с целью 
развития навыков поведения, усвоения опыта и способов деятельности;

поощрение и наказание - вспомогательные, стимулирующие методы.
Западные подходы к воспитанию, в частности к описанию системы методов, 

базируются в основном на бихевиористической психологии и психоанализе.
Согласно бихевиоризму, воспитание есть формирование правильных, социально 

одобряемых поведенческих реакций.
Согласно психоанализу, воспитание есть процесс приведения разрушительных 

инстинктивных влечений (ОНО) в гармонию с требованиями "сверхЯ", с нормами и 
правилами общественной жизни.

Несмотря на разницу подходов в западной и отечественной педагогике, в методах 
воздействия на личность есть общее. Это можно видеть на примере службы "Гайденс" в 
американской школе. Эта служба - группа психологов, социальных работников, учителей, 
воспитателей - имеет задачу оказывать психолого-педагогическую и социальную помощь 
ученикам в их затруднениях: познании себя и окружающего мира, в учении, выборе 
профессии, саморазвитии.

Для этого педагогическими работниками используются как чисто педагогические 
методы, так и психологические, психотерапевтические.

Во-первых, лекции, объяснения взрослых по различным социальным, 
нравственным, психологическим, медицинским, профессиональным вопросам (обычно 
для класса, большой группы)

. Во-вторых, групповые дискуссии и ролевые игры, тренинги для 5-20 человек. Это 
психотерапевтические методики. В ролевых играх инсценируются жизненные ситуации и 
проигрываются разные модели поведения, затем обсуждаются и выносятся рекомендации. 
Достигается цель формирования навыков общения, поведения, управления своими 
эмоциями. Групповые дискуссии под руководством ведущего напоминают наши беседы 
на нравственные темы.

В-третьих, используются индивидуальные беседы, занятия, консультации по 
материалам диагностики учащегося.

Для всего этого выделяется специальное время в расписании.
В западных школах для воспитания используются и специальные учебные предметы 

(курсы), состоящие из серии уроков, основная цель которых - формирование сознания и 
поведения, там это называется "аффективное воспитание". Например, курс обучения 
разрешению конфликтов.

В западных школах имеется и внеурочная деятельность школьников, в которой 
используются методы, сопоставимые с нашими упражнением, приучением, организацией 
деятельности (музыкальные фестивали, конкурсы ораторов, игра "Демократия").

При анализе видно общее в методах воспитания в отечественной и мировой 
педагогике: объяснение норм и правил, упражнение в деятельности, обсуждение 
жизненных вопросов. Однако есть разница.

На Западе широко используются психотерапевтические методы: обсуждение и 
разыгрывание ситуаций, психологические тренинги, тестирование.

Позитивное в этом - акцент на самопознании, саморазвитии, управлении собой.
Негативное - ограничение психологической лабораторией, недооценка реальной 

деятельности и реального, а не игрового решения жизненных проблем школьника. На 
этом последнем сделан акцент как раз в отечественной педагогике: воспитывать значит 
организовать жизнь детей. При этом нашей школе следует освоить приемлемые 
психотерапевтические методики воспитания детей, которые должна рекомендовать наука. 
Практическое использование методов воспитания ставит перед учителем вопрос о выборе 
адекватного метода и техники использования.

Согласно науке, это зависит от многих факторов: цели и содержания воспитания, от 
степени воспитанности учеников, уровня развития межличностных отношений,
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авторитета и опыта педагога, возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 
Так, в слабо развитом коллективе будут необходимы четкие требования. В группе со 
здоровым общественным мнением и традициями уместны советы, индивидуальные 
беседы.

Абсолютно "правильных" методов на все педагогические ситуации не существует. 
Воспитатель пользуется для достижения целей обычно комплексом методов, создавая 
стратегию воздействия, рассчитанную на определенное время.

Педагог-мастер владеет разными методами и находит оптимальные их сочетания 
для конкретной ситуации. Шаблон здесь противопоказан.

Под техникой применения методов понимаются речевые умения, жесты, мимика, 
приемы внешней выразительности педагога в моменты педагогического общения. А.С. 
Макаренко еще в 20-ые годы говорил, что учащиеся воспринимают воздействие педагога 
через его внешний вид, интонации, выражение лица. Это вопрос психотехники 
учительского труда, науки о психических состояниях, операциях, процессах при 
выполнении профессиональных функций. Наряду с педагогической техникой учитель 
должен владеть педагогической технологией: знать алгоритмы действий, формы 
воспитания, уметь осуществлять все операции по реализации любого метода воспитания. 
Эти вопросы изучает методика и технология воспитательной работы.

6.3 Педагогические особенности современной семьи

Педагогика рассматривает семью как часть целого общественного организма, как 
клетку общества, как социальный воспитательный коллектив. Все изменения, 
происходящие в социально-экономической сфере, обязательно находят свое отражение в 
семье. Но в отличие от других социальных коллективов - производственных, 
профессиональных, политических, - семья не подвергается прямой перестройке. Процесс 
морального, психологического обновления семьи более длителен, более противоречив и 
сложен.

Утверждение новых отношений, новой морали в семье осуществляется более 
медленными темпами, чем в экономической области. Ведь в преобразовании семьи 
участвуют кроме основных социально-экономических факторов и другие факторы - 
биологические, психологические, демографические. Этим можно объяснить причину 
устойчивости и живучести старого в семейной психологии. Этим, в частности, 
объясняется и трудность в прогнозировании развития семьи.

Жизнь семьи характеризуется многосторонними отношениями: 
социальнобиологическими, хозяйственно-экономическими, нравственными,
психологическими.

Каждый этап в развитии семьи связан с утратой одних и возникновением других 
функций, с изменением масштабов и характера социальной деятельности ее членов. Семья 
выполняет важные общественно значимые функции по отношению к обществу и по 
отношению к человеку.

Основными функциями семьи по отношению к обществу являются: • физическое 
воспроизводство населения. Для смены поколений необходимо соответствующее число 
детей в рамках определенного государства; • воспитательная функция - передача знаний, 
умений, навыков, норм, ценностей, духовное воспроизводство; • производственно
хозяйственная.

Социологи показали, что для того, чтобы освободить семью от хозяйственных забот 
(приготовление пищи, стирка, уборка жилища и пр.) потребуется дополнительно 40 - 45 
млн. человек; • организация досуга, так как значительная часть времени проводится вне 
работы, учебы (семейное общение).

Функции семьи по отношению к человеку: супружеская функция.
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Супруги - самые близкие люди, они взаимодополняют друг друга. Отдыхают, 
получают моральную поддержку; родительская функция - семья дает необходимое для 
гармонии в жизни, для того, чтобы в старости скрасить жизнь родителей; организация 
быта. Известно, что семейный быт - самый комфортный быт в психологическом смысле. 
Принимая во внимание функции семьи, их многообразие и взаимосвязь, мы можем 
выделить некоторые наиболее характерные особенности и тенденции развития 
современной семьи. Их осознание и учет в деятельности учителей и родителей помогут 
более эффективно реализовать воспитательные возможности семьи.

Особенности развития современной семьи.
К таким особенностям относятся: • специфика социального уклада в городской и 

сельской семье. Например, отношения в сельской местности складываются таким 
образом, что каждый ребенок чувствует себя под строгим контролем односельчан. С 
одной стороны, это явление положительное, с другой же - такой социальный контроль 
может носить мещанский, домостроевский характер, и тогда он из потенциально 
положительного превращается в потенциально угнетающий личность. В городе, тем более 
большом, такой контроль практически отсутствует. Нередки случаи, когда взрослые не 
знают детей, проживающих не только в одном с ними доме, но и в одном подъезде; • 
существует прямая зависимость: чем выше образование родителей, тем более успешно 
учатся их дети в школе.

Современные родители, как правило, имеют среднее или неполное среднее 
образование. Но современные родители - это активно работающие люди, и воспитание 
детей чаще всего возлагается на дедушек и бабушек, образование которых в большинстве 
случаев значительно ниже. Нередко в семье сталкиваются разные системы воспитания 
детей - дедушек и бабушек и молодых родителей.

Учителю, желающему разобраться в тонкостях семейного воспитания, необходимо 
иметь в виду данную особенность; • происходящее в обществе расслоение населения по 
степени материального достатка определяет различия в семейном воспитании детей, 
характер взаимоотношений между родителями и детьми. Как правило, на детей в семье 
затрачивается от 25 % до 50 % семейного дохода. В семье с большим материальным 
доходом при проявлении педагогической слепоты не исключены случаи пресыщения 
(излишняя ласка, задабривание, закармливание и пр.). Пресыщение - это такое отношение 
к жизни, материальным и духовным ценностям, созданным людьми, которое проявляется 
в полнейшем пренебрежении, безразличии к предоставляемым благам. Неслучайно из 
числа пресыщенных с детства вырастают скептики, тунеядцы, искатели острых 
ощущений; • идет процесс разукрупнения семьи - выделение молодой брачной семьи (так 
называемые семьи без дедушек и бабушек).

Объективно процесс разукрупнения семьи может быть оценен как положительный. 
Это обеспечивает ее укрепление и развитие как самостоятельного коллектива. Не 
отвергая мудрости, жизненного опыта старших - своих родителей, молодые супруги 
утверждают в своей семье отношения, выражающие их чувства, индивидуальность, их 
вкусы, интересы. Переживаемые трудности укрепляют дружбу, солидарность, учат делить 
и радости и беды. В отделенной семье складывается благоприятный психологический 
климат для воспитания детей. Однако молодая семья испытывает на первых порах и 
известные трудности: бытовая неустроенность, осложнение с определением детей в 
детские сады и др. Преодоление этих трудностей - предмет заботы общества; • 
уменьшение численности семьи, сокращение рождаемости детей. Типичной и для города, 
и для села является семья, воспитывающая одного-двух детей.

Причины сокращения рождаемости многообразны и сложны: занятость родителей 
на работе; недостаточная обеспеченность дошкольными учреждениями; рост 
материальных затрат на воспитание ребенка; большая перегрузка женщины-матери; 
неблагоприятные жилищные, бытовые условия семьи; эгоистическое стремление 
родителей "пожить для себя" и др.
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Сокращение рождаемости выдвигает новую педагогическую проблему - изучение и 
разработку методов воспитания в малодетной семье; • увеличение числа разводов. Нужно 
иметь в виду, что не всякий развод - плохо, поскольку устраняется источник негативного 
воздействия на психику ребенка. До 90% разводов падает на супружеские пары первого 
года жизни. Они происходят вследствие неподготовленности супругов к семейной жизни, 
неустроенности быта. • увеличение числа однодетных семей. Однодетная семья ставит 
ребенка в затруднительное положение в плане общения, получения опыта коллективной 
деятельности. В однодетной семье у ребенка нет наставников - старших братьев и сестер, 
нет и подопечных, где он приобретает соответствующий опыт защитника, старшего. 
Однодетная семья суживает опыт коллективных отношений. Ребенок становится центром 
семьи, которая отдает ему всю ласку, внимание, заботу. Если же к этому прибавить еще 
потерю родителями педагогической нормы в удовлетворении желаний и потребностей 
ребенка, то станет понятным, почему уже в младших классах как устойчивые черты 
поведения проявляются эгоизм, неразвитость коллективизма, черствость. Замечено, что 
похолодели отношения между родными братьями и сестрами, не говоря уже о 
двоюродных, троюродных.

Учителю важно иметь в виду и то, что пока детей из однодетных семей было 
немного, они легко обживались во дворе, школе, коллективе, кругу своих сверстников. 
Они видели семьи своих товарищей, имели хотя бы наглядные примеры отношений 
заботы, уважения в многодетной семье. Но пути к счастью у каждого свои. Вступление в 
брак не гарантирует человеку полного счастья, разрешения всех проблем сразу.

Брак — это построение взаимоотношений с супругом, детьми, родственниками 
каждый день. Особенно важен процесс построения взаимоотношений в начале совместной 
жизни, то есть необходима взаимная адаптация.

Период адаптации — обязательный этап становления семьи. Он может длиться 
годами или быть коротким. Многое зависит от желания, от умения идти навстречу друг 
другу. Адаптация супругов предполагает близость психологическую и эмоциональную, 
установление контакта между всеми членами семьи, определение правил общения и 
общежития. Уже говорилось о том, что люди в семьях стремятся удовлетворить 
потребности в любви, детях, в понимании и т. д. Большинство людей относятся к браку 
серьезно. Они надеются прожить долгую и счастливую совместную жизнь. Но почему не 
всем удается сохранить семью? Почему возникают конфликты? Почему происходят ссоры 
и нарастает непонимание?

Все люди неодинаковы, и, как всем известно, отношение к любви у всех различное. 
Одни понимают любовь как половую близость, другие — как духовную близость с 
дорогим человеком, другом. Многие ставят на первое место личные потребности и 
стремятся использовать мужа или жену как средство их удовлетворения. Такая любовь 
отмечена потребительским настроением. В нормальных же семьях супруги посвящают 
свою жизнь друг другу и детям, стремятся доставлять радость близкому человеку, не 
огорчать намеренно никого. Молодые люди часто не понимают, что семья — это умение и 
желание дарить счастье другому человеку, постоянный поиск путей сохранения 
взаимоотношений и любви. Очень жаль, когда обиды уже переполнили чашу терпения и 
ничего нельзя вернуть.

6.4 Конфликты и проблемы в семье

Конфликт является столкновением противоположных мнений, взглядов, интересов 
и потребностей. Каждый из нас сможет выделить несколько причин, которые вызывают 
частые конфликты в семье: • разные взгляды на семейную жизнь; • неудовлетворенные 
потребности и пустые ожидания; • пьянство одного из супругов; • неверность; • 
неуважительное отношение друг к другу; • нежелание участвовать в воспитании детей; • 
бытовая неустроенность; • неуважение к родственникам; • нежелание помогать по дому; • 
различия в духовных интересах; • эгоизм; • несоответствие темпераментов; • ревность и т.
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д. Это далеко не все причины, вызывающие конфликты в семье. Чаще всего причин 
несколько, и последняя не является основной.

Конфликты можно поделить на два типа в зависимости от их разрешения. 
Созидательный — представляет собой определенное терпение в отношениях друг к другу, 
выдержку и отказ от оскорблений, унижения; поиск причин возникновения конфликта; 
взаимная готовность к ведению диалога, старание изменить сложившиеся отношения. 
Итог: налаживаются доброжелательные отношения между супругами, общение 
становится более конструктивным. Разрушающий — представляет собой оскорбления, 
унижение: стремление «насолить», больше проучить, свалить вину на другого. Итог: 
исчезает взаимное уважение, общение друг с другом превращается в обязанность, часто 
неприятную. Стоит признать, что большинство разрушающих конфликтов возникает по 
вине женщин. Они чаще, чем мужчины, стремятся сделать «назло», «отомстить», 
«проучить». Мужчины же чаще пытаются вывести конфликт на созидательный путь, т. е. 
найти конструктивный выход из конкретной ситуации.

Итак, определимся, что является основой для порождения конфликта в семье:
1. Неудовлетворенная потребность в самоутверждении.
2. Стремление одного или обоих супругов реализовывать в браке прежде всего 

личные потребности (эгоизм).
3. Неумение супругов общаться друг с другом, с родственниками, друзьями и 

знакомыми, коллегами по работе.
4. Сильно развитые материальные амбиции у одного или обоих супругов.
5. Нежелание одного из супругов участвовать в ведении домашнего хозяйства.
6. Наличие у одного или обоих супругов завышенной самооценки.
7. Нежелание одного из супругов заниматься воспитанием детей или несовпадение 

взглядов на методы воспитания.
8. Различия представлений супругов о содержании ролей мужа, жены, отца, матери, 

главы семьи.
9. Непонимание как результат нежелания вести диалог.
10. Разные типы темперамента супругов и неумение учитывать тип темперамента.
11. Ревность одного из супругов.
12. Супружеская неверность одного из супругов.
13. Половая холодность одного из супругов.
14. Вредные привычки у одного из супругов и связанные с ними последствия.
15. Особые случаи.
Но особо хотелось бы отметить, что любой из вышеперечисленных конфликтов 

имеет свое разрешение и при правильном, заинтересованном подходе не ведет к разрыву 
семейных уз.

Способы снятия конфликта в семье
Часто после ссор трещина в отношениях остается надолго, болит, как незаживающая 

рана. Это приводит к разводам или охлаждению отношений. На такие конфликты нельзя 
махнуть рукой, нельзя забыть, нельзя страдать привычно и покорно. Что же необходимо 
сделать?

Старайтесь следовать следующим правилам.
1. Попробуйте установить причину конфликта. Но старайтесь услышать друг друга, 

правильно понять. Чаще всего причина обрастает несуществующими претензиями и 
придирками, за которыми не видно истинного смыла конфликта. Пусть сначала говорит 
инициатор конфликта — обиженный супруг. Часто его претензии — это своеобразный зов 
о помощи, именно так надо расценивать поступки инициатора. Тем более что чаще 
именно он хочет наладить отношения в семье. Не стоит отмахиваться от его 
эмоциональных речей, выслушайте претензии и обиды, не перебивая. Но и инициатору 
стоит обдумать свои слова, не предъявлять неясных упреков, не говорить намеками. Ясно 
сформулированная, искренняя речь — лучший помощник в разрешении конфликта.
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2. Конфликт — это не повод оскорблять или стараться задеть другого. Конфликт 
должен привести к конструктивному общению, к деловому обсуждению проблемы. Цель 
— установить доброжелательную обстановку в семье, не забывайте об этом ни на минуту. 
Конфликт, ссора не равна битве. Потому победа здесь не важна, а важно наладить 
отношения. В связи с этим нельзя допускать личные оскорбления, указания на недостатки. 
Лучше обсудить ошибки, просчеты, проступки, а не личные недостатки друг друга. 
Нельзя втягивать в конфликт детей, родителей, знакомых, соседей, друзей. Третье лицо 
обязательно, вольно или невольно, примет какую-нибудь сторону, вряд ли посторонние 
люди будут справедливы в оценке ситуации. Неприемлемо участие в конфликте ребенка, 
так как именно он страдает больше всего от ссор родителей. Постарайтесь также избегать 
агрессивного поведения и повышенного эмоционального тона. Если вы будете вести себя 
спокойно и сдержанно, вам легче будет договориться, так как не будет возникать 
раздражение.

3. В конфликте существа разногласий, не отвлекайтесь от обсуждения темы, не 
пытайтесь сразу выяснить все проблемы. Может потребоваться много времени для 
выяснения всех разногласий. Обсуждайте самую больную точку отношений, обстоятельно 
разберите все нюансы и ошибки. Не высмеивайте мнение супруга, даже если оно кажется 
вам нелепым, абсурдным. Важно понять позицию друг друга.

4. Ищите компромисс. Конфликт возникает потому, что супруги имеют разные 
мнения, интересы и не имеют желания, а иногда и не могут уступить, отказаться от них. 
Поэтому конфликт часто долго не угасает. Необходимо для выхода из ситуации хотя бы 
частично принять и выполнить просьбы супруга. С другой стороны, не настаивать на 
идеальном, максимальном выполнении претензий, довольствоваться надо хотя бы 
частичной уступкой. Избегайте детского упрямства, откровенного эгоизма— это ведет к 
большим разногласиям.

5. Проявите чувство юмора. Иногда это помогает сгладить конфликт, но не 
избавляет от обсуждения проблемы. Также можно иногда промолчать или игнорировать 
выпад супруга, чувствуя, что он расстроен и встревожен. Имейте мужество признать 
ошибку, если вы ее допустили, необходимо подойти и извиниться. Не обостряйте 
конфликт из-за пустяка, так как он может превратиться в затяжную войну. Несколько 
правил, чтобы сойтись характерами

Правило № 1
Старайтесь не идти па конфликт. Скажите себе,, если ваш супруг затевает ссору: 

«Стоп! Не поддавайся!». Скажите ласковое слово, обнимите и поцелуйте, чтобы ваш 
супруг оттаял, опомнился. Помните: то один, то другой супруг должен играть роль 
сдержанного и терпимого. Преодолевайте свое скверное настроение с помощью чего- 
нибудь приятного.

Правило № 2
Не старайтесь скрыть обиду, отложить ее на завтра. Говорите о сути конфликта, не 

напоминайте старых грехов.
Правило № 3
Учитывайте настроение супруга, даже если уверены, что он не прав. Оно может не 

совпадать с вашим, поэтому старайтесь не требовать выполнения ваших желаний тогда, 
когда у супруга плохое настроение.

Правило № 4
Не упрекайте для того, чтобы вызвать замешательство и натиском принудить 

выполнять то или иное требование. Психологи советуют действовать наоборот: «Хочешь 
упрекнуть — похвали!». Этот аванс может дать хорошие результаты.

Правило № 5
Прежде чем сказать о своей обиде супругу, подумайте один на один с собой, что 

именно вас не устраивает. Часто причиной обиды становится ваша усталость, 
раздражение.
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Правило № 6
Учитесь мириться друг с другом. Здесь поможет иносказание. Включитесь в общую 

работу, употребляя объединяющие слова «мы», «наше», «у нас». Потом садитесь за стол 
переговоров, где возможны будут признания ошибок.

Правило № 7
Проявляйте искренний интерес к человеку. Старайтесь вникать в то, что волнует 

вашего супруга. Это поможет избежать ссор.
Девять советов, как улучшить семейную жизнь
Для мужей:
1. Приносите время от времени жене цветы, ухаживайте за ней, проявляйте иногда 

незначительные знаки внимания, нежность.
2. Благодарите жену за услуги, даже если они мелкие.
3. Не критикуйте жену в присутствии посторонних.
4. Восхищайтесь иногда успехами своей жены, хвалите ее.
5. Выделяйте ей деньги на хозяйство, чтобы она могла их тратить по своему 

желанию.
6. Проявляйте желание прочитать те книги, которые читает ваша жена, 

интересуйтесь ее жизнью.
7. Помогайте по дому, поднимайте настроение, когда она раздражена, устала.
8. Разрешите принимать знаки внимания от друзей, знакомых, не делайте ревнивых 

замечаний.
9. Воздержитесь от сравнения с вашей матерью или женой вашего друга в вопросах 

приготовления пищи, ведения хозяйства.
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