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Введ ни 

Учебное пособие .Педаrоrическая психо оrияв схемах, таблицах и опорных

конспектах» адресовано студентам психолоrо.педarorических вузов и имеет своей

целью повышение эффективности усвоеция учебноrо материала по данной дис 

циплине.
На современном этапе преобладающими являются методы традиционноrо обу 

чения, использование которых приводйт преимущественно к механическому

запоминанию получаемой информации. Особо отрицательное влияние на каче 

ство усвоения знаний оказывает затрудненность самостоятельной работы сту.
дентов с учебной литературой, в которой часто представлен материал, недоста.

точно дифференцированный в сознании обучающихся. Таким образом, возни.

кает необходимость поиска различных путей, направленных' на повыш ние

эффективности учебной деятельности, на оказание помощи учащимся при YCBO 

ении знаний.

Одним из способов разрешения данноrо вопроса является использование ло.

rических' схем, таблиц и опорных конспектов. Ознакомление с таким учебным
материалом позволяет сформировать у студентов представление об основных

катеrориях изучаемой научной отрасли, определить актуальные проблемы и

пути их решения.

Материал, представленный в данном пособии, основан на уЧебниках и автор.

ских моноrpафиях по педаrоrической психолоrии. В издании использованы TaK 

же дaHHЫ ;полученные в психолоrо педаrоrическихисследованиях последних

дет. Книrа може'т быть IJспользована как преподавателями на занятиях, так и

студентами' при подrотовке к семинарам и экзаменам.
\



.Раздел I

Педаrоrическая психолоrия
I

'

как наука

Предме.у' и задачи
. .

,

 ,

. педаrоrическои психолоrии

Педаrоrическая психолоrия  'поrранична.я, комплексная область знания,

которая занимает определенное место между психолоrией и педаrоrикой.

Педаrоrика исследует сущность обучения и воспитания, разрабатывает
теории и технолоrии обучения и воспитания, определяет их принципы,

содержание, формы и меrоды.

Психолоrия выявляет индивидуальные, возрастные особенности и зако 

номерности развития и поведения людей, что служит важнейшей предпо 

СЫ-?IКОЙ для определения способов и средств обучения воспитания.

Предмет педаrоrичес.кой психолоrии определяется различными исследов теля 
ми по разному.

./ Закономерности овладения знаниями, умениями и навыками, индивидуаль.

ные различия в этих процессах; закономерности формирования творческоro

МlЦшления [25, с. 7]*.
./ Закономерности присвоения общественно выработанных способов действий

и используемых в l.Iих знаний,той или иной стади развития, а также взаи 

мосвязь процессов учения и развития [13, с. 5].
./ Закономерности развития в условиях обучения и воспитания [9, c.124].
./ Психолоrические закономерности обучения и воспитания, причем как со

стороны обучаемоrо, воспитуемоrо, так и со стороны педаrоrа [15, с. 13].
./ Факты, механизмы и закономерности освоения ,социокультурноrо опыта че 

ловека, закономерности интеллектуальноrо и личностноrо развития ребенка
как субъекта учебной деятельности, орrанизуемой и управляемой педаrorом

в разных условиях образовательноrо процесса [21, с. 30].

* См. список рекомендуемой литературы.
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Задачи педarоrичеСКQЙ, рсихол rии( .А", Зимн,я!)
('1> Раскрытие 14еханиз:мЬв и закономерностей обучающеrо и воспйтывающеrо

воздействия на интеллектуальное и личностно :развитие обучаемоrо.
('1> Определение механизмов и законом.ерностей о военияобучающимс.tl социо.

культурноrо опыта, ero структурирования в индивидуальном сознании обу 
чаемоrо и использования в различных ситуациях.

r:F Определение связи между уровнями интеллектуальноrо и личностноrо раз 

вития обучаемоrо и формами, методами обучаioщеrо и воспитывающеrо воз 

действия (сотрудничество, активные формы обучения и т. д.).
r:F Определение особенностей орrанизации и упра.вления учебной деятельнос.

тью обучаемых и влияния этих процессов на интеллектуальное, личностное

развитие и учебно познавательнуюактивность.
r:F Изучение психолоrических основ' деятельности педаrоrа.

r:F Определение фактов, механизмов, закономерностей развивающеrо обучения.
r:F Определение закономерностей, условий, кри'териев усвоения знаний, форми.

рование,операциональноrо состава деятельности на основе процесса решения

задач.

r:F Определение психолоrических основ диаrностики' уровня и качества усвое.

нии и  оотнесенияс образовательными стандS:ртами.
r:F Разработка психольrических основ совершенсofвования образовательноrо про 

цесса на всех уровнях образовательной системы.

Структура педarоrиче койпсихолоrии'.

Традиционно педаrоrИческая психолоrия' рассматривается в составе трех разде 

лов:

психолоrия обучения;
психолоrия воспитания;

психолоrия учителя.

И. А. Зимняя в структуру педаrоrической психолоrии включает следующие

компоненты [21, с. 35]:.
. психолоrия образовательной деятельности (как ,единства учебной и педаrо.

rической деятельности);
. психолоrия учебной деятельности и ее субъекта обучающеrося (ученика,

студента);
. психолоrия педаrоrl:lческой деятельности (в единстве обучающеrо и воспи.

тывающеrо воздействия) и ее субъекта (учителя, преподавателя);
. психолоrия учебно педаrоrическоrосотрудничества и общения.

На современном этапе педаrоrическая психолоrия все более дифференцируется
и представлена тремя направлениями:

О психолоrия высшей школы (высшеrо образования);

О пед rоrическаяпсихолоrия школьноrо обучения;

О психолоrия профессиональноrо образования.
.



Психолоrо педаrоrическое

исследование

Метод это те приемы и  peДCTBa,с помощью которых оказывается воз.

можным получить достаточные данные об исследуемом объекте.

OCHOBЫBa cьна таких методолоrических принципах психолоrии, как систем 

ность, комплексность, принцип развития, принцип единства сознания идея.

тельности, педаrоrическая психолоrия в к ждомконкретном исследовании 'при 
меняет комплекс' методов. Однако один из методов всеrда ;выступает в качестве

OCHoBHoro, а друrие дополнительных.

Классификация методов

психолоrо-педаrоrическоrо исследования

Основвые

. Наблюдение

. Эксперимент

ВспомоrатеJIЬвые
. Анализ результатов

деятельности
. Опрос
. Тестирование
. Профессиоrрафия

НаБJIЮдевне наиболее распространенный метод, с помощью KOToporo

изучают психолоrо.пе'даrоrические явления в различных условиях обуче.
нии и воспитания без вмешательства в их течение. Представляет собой

планомерное, целенаправленное' восприятие объекта наблюде ияс после.

дующей систематизацией фактов и осуществлением выводов.

Виды' наблюдения

. Житейское наблюдение

. Научное наблюдение

. В лioченноенаблюдение

. Невключенное наблюдение

7



о Включенное наблюдение предусмат 

ривает участие исследователя в дe 

ятельности, которую он изучает.

О НевКJlюченное наблюденuе не пре 

дус атриваетучастие исследовате.

ля в деятельности, которую он изу 

чает.

о Jf.(итейское наблюдение оrраничи.
вается реrистрацией фактов, носит

случайный, неорrанизованный ха.

рактер.

О Научное naблюдение является opra 

низованным, предполаrает четкий

план, фиксацию результатов в специ 

альном дНевнике, построение rипоте 

зы, объясняющее наблюдаемые явле 

ния и проверку правильности rипо 

тезы в последующих наблюдениях,

Педаrorическая наблюдательность учителя предполаrает два взаимосвязанных

компо ента:перцептивный и эмп(l,тийный.

Основные требования к психолоrо.цедаrоrическому наблюдению
1. Наблюдение должно иметь конкретную цель. Чем уже и точнее цели наблю 

.дения, тем леrче реrистрировать результаты и делать достоверные заключения.

2. Наблюдение должно проходить по заранее выработанному плану.

3. Количество исследуемых признаков должно быть минимальным, и они должны

быть точно определены.
.

4. Психолоrо педаrоrическиеявления следует наблюдать в естественных усло.

виях.

5. Сведения, получаемые путем различных наблюдений, ДОЛЖIjЫ быть сравни 

ваемыми: с применением одинаковых критериев; с сопоставлением данных, по.

:лученных через равные промежутки времени; в одних и тех же оценках и т. д.

6. Наблюдатель должен заранее знать, какие ошибки мо]:'ут иметь место при

наблюдении, и предупреждать их [29, с. 76 88].
.

Эксперимент метод, преДПОЛ8,fающий активное вмешательство иссле 

дователя в деятельность испытуемоrо с целью создания наилучших усло.

вий для изучения конкретных психолоrо педаrоrическихявлений.

Виды эксперимента
О Лабораторный вид протекает в спе.

циально орrанизованных условиях,

а деЙствия испытуемоrо определи.

ются инструкцией.
О Естественный вид предполаrает

изучение, осуществляемое в обыч 
i

ных условиях.

8

О, Конста1'fJ,ирующий вид предполаrа 
ет изучение необходимых психоло 

ro педаrоrическихявлений, опреде.

ляет факты.
.

О Формирующий вид предусматрива.
ет, что в процессе эксперимента раз 

виваются определенные кцчества

обучаемых.
О Контрольный вид преДУСNатривает,

что по результатам эксц риментаоп.

ределяются изменения, свидетель.

ствующие об эффективности предЛО 
женной развивающей проrраммы.



ОСJlовиые требования -к орrанизации психолоrо.педаrО:I'И'Ческоrо эксперимента
1. Заманчивость деятельности, выполняемой ребенком.
2. Кратковременность экспериментальной процедуры.
3. Посто.я -ствостимульноrо материала по содержанию на протяжении несколь 

Кltх возрастных периодов.

4. Леrкость Овладения формальн йстороной выполняемой и реrистрируемой в

эксперименте деятельности.

5. Возможность завершения каждоrо экспериментальноrо задания удачей для

испытуемоrо или хотя бы цидимостью удачи [40; c 2 19,35 74].

Вспомоrатепьные методы психопоrо-педаrоrическоrо исспедования

АНАЛИ3РЕ3УЛЬТАТОВ(ПРОДУКТОВ)ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 eTOДопосредованноrо изучения психолоrо.педаrоrических явлений по

практическим результатам и предметам труда, в которых воплощаются

творческие -силы и спо обностиобучающихся.
Целенаправленный, систематический анализ сочинений, изложений, текстов, YCT 
ных и письменных сообщений (ответов) учащихся. Анализ содержания, формы
этих сообщений способствуют пониманию педarorом личностной и учебной направ 

леннос обучающихся, rлубины и точности освоения ими учебноro предмета, их

отношения к учебе, школе, институту, самому учебному предмету и педarоry.

I

ОПРОС

 eTOД,предполаrающий  TBeTЫиспытуемых на конкретные вопросы ис 

следователя.

Опрос бывает nись.менны.м (анкетирование), коrда вопросы задаются на бумаrе,
и устны.м (интервью/беседа), во время KOToporo устанавливается личный KOH 

такт с испытуемым.

I

ТЕСТИРОВАНИЕ

 eTOДпсихолоrической диаrностики, использующий стандартизирован 
ные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений.
.Тестирование позволяет с известной вероятностью определить актуаль ыйypo 
вень развития у индивида необходимых навыков, знаний, личностных xapaKTe 

ристик. Тест кратковременное, одинаковое для всех испытуемых задание,

по результатам KOToporo опреде яетсяналичие и уровень развития определен 

ных психических качеств человека.

I

МЕТОД ПРОФЕссиоrРАФИИ
Широко используется среди методов, направленных на изучение трудовой
деятельнОсти человека, и является описательнЬ.технической и психофизи 

,
о.лоrической характеристиками профессирнальной деятельности человека.

Этот метод ориентирован на сбор, описание, анализ, систематизацию материала

о педаrorической деятельности и ее орrанизации с различных сторон. Результа 
том профессиоrраммир,ованйя являютс.я проф сиоrраммыили сводки данных о

процессе труда учителя и ero орrанизации, а также психоrраммы. В состав по 

следних входят профессионально важные кач'ества (ПВЕ) и психолоrические и

психофизиолоrические составляющие, актуализируемые педаrоrической деятель 
ностью и обеспечивающие ее исполнение.
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Этапы психопоrо-педаrоrическоrli 'исследовани.' <.

, ,
.

.
, 'А

, t

Подrотовительиый (знакомство с литературой, постановка целей,

выдвижение rипотез на основе изучения литературы по проблеме
исследования, план рование)

Собственно исследовательский (например, экспериментальный)

Этап качественuоi'О и количественноrо анализа (обработк )
полученных данных

Этап интерпретации, собственно обобщения, установления причин,
факторов, обусловливающих характеристики протекания

исследуемоrо явления



Этапы становления
v

педаrоrическои ПСИХОl10rии
.

.

Понятие .педаrо ическцяпсихолоrия вошло в научный оборот с появле 

нием книrи п. Ф. Каптерева .Педаrоrическая психолоrия» (1876).

Выделяют три этапа становления педаrorической психолоrии [21, с. 17 27].
. .

ПЕРВЫЙ ЭТАП (середина XVII В. конец XIX В.)
Этот период представлен именами педаrоrов я. А. KOMeHcKoro (1592 1670),
r. Песталоцци (1746 1827),'И.rербарта (1776 1841),А. Дистервейrа (1790 
1866), К. д. Ушинскоrо (1824 1870), П. Ф. Каптерева (1849 1922).

.

ВТОРОЙ ЭТАП (конец XIX, В. начаJlО 50.х п. ХХ В.)

Исследования зарубежных и отечественных психолоrов и педarоrов этоrо

периода создалибазис педаrorической'психолоrии. Это работы А. п. Неча..
ева, А. Вине, В. Анри, Э. Меймана, r. Эббинrауза, ж. Пиаже, А. Валлона,

.

Дж. Дьюи, э. Клапареда, Дж. YOTco a,Э. Толмена, r. rазри, Т. Халла,
Б. Скинера, л. .с. BblroTcKoro, п. П. Блонскоrо, В. Штерна, М. Монтессори
и др. Период характеризуется формированием особоrо психолоrо педаrоrи 

ческоrо направ.цения nедолоzuи. В исследованиях (Дж. М. Болдуин,
э. Киркпатрик, э. Мейман, П. п. Блонский, Л. с. Выrотский и др.) комп 

лексно, на'основе совокупности психофизиолоrических, анатомических,

психолоrических и социолоrических измерений определялись особенности
поведения ребенка в целях диаrностики развития.

ТРЕТИЙ ЭТАП (50.е rr. ХХ В. ваши дни)
В 1954 r. Б. ,Ф. Скиннер на основе психолоrической теории бихевиоризма

выдвинул идею проrраммированноrо обучения. В 1960 x1'1'. Л. Н. Ланда

сформулировал
"

теорию ,алrоритмизированноrо обучения, десятилетием

позднее В. Оконь и М. Махмутов построили' целостную систему проблем 
Horo обучения. В 1960 1970.x1'1'. п. я. rальпер н,н. Ф. Талызина разра 
ботали основные поло ениятеории поэтапноrо формирования YMCTBeH 
ных действий. В этот период получили экспериментальное обоснование

два основных направления развивающеrо обучения: в 1950 1960 x1'1'.

дидактико.методическая система Л. В. ,Занкова, в 1970 x1'1'. теория раз.

вивающеrо обучения д. Б. Эльконина', В. В. Давыдова. Концепция эксте 

риоризации знаний разрабатывалась Н. А. Менчинской, Д. Н. Боroявлен 

ским. Появилась концепция суrrестопеДИИ,r. К. Лозанова, метод активи 

зации резервных возможностей личности r. А. Китайroродской.
Таким образом, на современном этапе происходит теоретическое обосно 

вание наиболее эффективных систем обучения учебной деятельности,

развития способностей и личности учащеrося.



Раздел 11

Психолоrия 06разовательно 
деятельности

Образование

в педаrоrической психолоrии,отмечается мноrоаспектность понятия «образова 
ние» (И. А. Зимняя, Л. д. Столяренко и др.).

Образовааие как система может рассматриваться в трех измерениях (Н. С. Po 

зов), в качестве которых выступают:
. социальный масштаб рассмотрения, т. е. образование в мире, определенной

стране, обществе, реrионе, орrанизации и т. д. Здесь же система rосудар 

cTBeHHoro, частноrо, общественноrо, cBeTcKoro, клерикальноro и друrих ви 

дов образования;
. ступ ньобразования (дошкольное, школьное с ero внутренней rpадацией на

начальную, неполную среднюю и среднюю  колу;высшее с различными

уровнями: бакалавриат, маrистратура; повышен'ие квалификации;  спиран 
тура, докторантура; уrлубленная подrотовка специалиста и т. д.);

. профиль' образования: общее, специальное (например, математическое, ry 

манитарное, естественнонаучное).
'

Основные характеристи.ки образования как системы:

О уровневость (ступенчатость), в основе которой преимущественно лежит воз 

растной критерий;
О преемственность выделяемых уровней;
О управляемость;
О эффективность;
О направленность.

Образование как процесс предполаrает:

. Протяженность во времени, разницу М,ежду исходным и конечным состояни 

ями участников этоrо :Процесса, технолоrичность, обеспечивающую измене 

ния, преобразования.
.

. Разrраничение двух ero сторон: обучения и научен я,учения, rде сами Tep 

мины трактуются неоднозначно.

. Со стороны обучающеrо образовательный процесс представляет всеrда един.

ство обучения и восп:цтания.

'

. С позиции обучающеroся процесс обучения включает в себя: ос'воение зна 

ний, практические действия, выполнение учебных исследовательско преоб 
разующих задач, а та желичностные и коммуникативные тренинrи.
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ОСJl,овJl,ые характеристики обрааоватеяьJl,ОZО nроцесса:
О управляемость;

,

О соотнесен;ность с пс холоrическимиособенностями освоения, в частности,

особенностями мыслительНой д ятельности;
.

О проrраммируемость;

О аКТИВRОС'lЬ;

О самостоятельность;

О учет индивидуальных особенностей обучающихся.

Образование как результат может рассматриваться:

1. Как образ Toro результата, который должен быть J10лучен конкретной обра 
зовательной системой и зафиксирован в форме стандарта. Современные образо 
вате.льные стандарты включают требования к качествам человека, заверmаю 

щеrо определенный курс обучения, к ero знаниям и умениям.

2. Как сам человек, прошедший обучен ев определенной образовательной сис 
теме. Ero опыт 'как совокупность сформированных интеллектуальных, личност 

ных, поведенческих качеств, знаний и умений позволяет ему адекватно -де:й 
ствовать на основе этих' знаний в любой ситуации. Итоrом TaKoro образования
является образованность, которая может быть рассмотрена как общая, так и

профессионально содержательная.

Под содержанием образования в педаrorической психолоrии понимается ТрИ 

единый целостный процесс, характеризующийся:
./ во первых,усвоением опыта предшествующих поколений (обучение);
./ во.:вторых, воспитанием типолоrических качеств личности (воспитание);

./ в третьих,'умственным и физическим развитием человека (развитие).
Следствием этоrо целостноrо процесса являются три компонента образования:
обучение, воспитание, развитие, которые более подробно анаДl:JЗИРУЮТСЯ далее.



Содержан еобраЗО8ания

РАЗВИТИЕ

Развитие это объективный процесс BHYTpeHHero, последовательиоrо ко-

личественноrо и качествениоrо изменения физических и духовных сил

человека.

Виды раэвития
,

. Физическое развитие (изменения роста, веса, сил ,пропорций тела чело.

века).
. Физиолоzическое развитие (изменение функций орrанизма.в области сердеч.

но сосудистойсистемы, нервной системы, пищеварения, деторождения и пр.).
. Психическое развитие (усложнение процессов отражения человеком дей 

ствительности: ощущении, восприятия, памяти, мьцплении, чувств; вообра.
жении, а также более сло ныепсихические образования: потребности,  o-
тивы деятельности, способности, интересы, ценностные ориентаци ).

. Социальное развитие. (потенциальное вхождение человека в общество
в экономические, производственные,\ правовые, идеолоrические и друrие

отношения).
. Духовное развитие (осмысление челове:ком cвoero предназиаче.нии в жизни,

появление ответственности перед ,настоящими и будущими покол ниями,'
понимание сложной природы М:ИрОЗДl;lВия и стремление к П RННОМУ,нрав.

ственному самосовершенствованию).

Развитие, особенно личностное, не npе:кращается на протяжении всей жизни,

меняясь только по направлению, интенсивности, характеру и качеству.

Общие характеристики развитии (Л.IJ Анциферова)
О Необратимость.
О Проrpесс/реrресс.
о Неравиомерность.
О Сохранение предыдуще:rо в новом.

О Единство изменения и сохранения.

.
Соrласно культурно-исторической концепциил. с. BbIroTCKoro, rлавная за-

кономерность психическоrо развития состоит в'интериоризации ребенком

структуры ero внешней, социально.символической, совместнрй с взрослым
и опосредованной знаками деятельности. Само понятие «развитие» опре-

деляется исследователем как сложное инволюционно эволюw.ионноепосту-
пательное движение, в ходе KOToporo происходят проrрессивные и perpec-
сивные интеллектуальные, личностные, поведенческие, деятельностные
изменения в самом человеке.
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Подходы к пщеимаииlO ПСИ,хичеСКОr:Q ,развити"
';; ,

 '.;;

\

. .
.

.

-

1.. _."

ПОДХОДЫ

Социоzеltетический подход.
объясняет развитие лично.

сти исходя из структуры об.

щества, способов социали 

зации, взаимоотношений с

окружающими ЛЮДЫ\ I!,

Бuоzенетический подход.

ставит в основу р звития
биолоrические процессы со.

зревания орrанизма

психоzен.етический подход

не отрицает значения ни

биолоrии, ни социальной

среды, но на первый план

выдвиrает развитие соб 

ственно психических про 

цессов

Теории

Теория социализации: ч  ов lC,,рожда сьбио.

лоrической особью, становится личностью лишь

блаrодаря воздействию социальных условий
жизни. ,

Т ориянаучения: жизнь личности, ее ОТНО,ше.

ния являются результатом подкрепляем<?rо Ha 
учения, усвоения суммы знаний и навыков

(Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.).
Теория ролей: общество предлаrает каждому

человеку набор устойчивых способов  ове.п;еция
(ролей), определяемых ero статусом. эти роли

накладывают отпечаток на характер поведения

личности ее отношени с друrими людьми

(У. Доллард, К. Левин и, др.)'.

Теориярекапитуляции: развитие личности повто 

ряет в' свернутом виде такие стадии развития об-
,

щества, как собирательство, охота и т. д. (С. Холл).
: Типолоrия личности определяется особенности .

ми телосложения человека (э. :Кречмер).
Психоанализ: все поведение личности обуслов.
лено физиолоrическими, бесс<?знательными вле. :

чениями человека (8. Фрейд).
Представители психодинамической теории объяс 

.

няют поведение личности, rлавным образом, че.

рез эмоции, влечения и дрyrие внерациональные

компонен ПСИХИRи (Э. Эриксон И др.)

Представители коzнитивистской ориентации
отдают предпочтение Р ЗВИТИЮинтеллектуаль.

но.цознавательной сферы личности (ж. Пиа'.Ке,
д. Келли и др.).
Ученые, стоящие на позициях персонолоzической
opиeHтaции акцентируют внимание на развитии,

личности в целом (Э. Шпранre:р, А. Маслоу).
Кроме Toro, можно выделить диспозиционн:ое
направление включающее различные теории

черт личности (r. Олпор'1', Р. Кеттел, r. Айзен )..,
Основываясь на понятиях, характеризующих

внутренние психические свойства, описывается

личность человека

В.
в истории психолоrии отмечаетСЯ появление множества концепций, связан.

ных с поиском законов развития.
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Соотношение .обучения и развития'

.
в зависимости от понимания развития различные ученые по разномураз.

решают одну из основных проблем педаrоrич скойпсихолоrии пробле 
му соотношения обучения и развития.

" Обучение и есть рt;lзвитие (У. Джеймс, Э. Торндайк, Дж. Уотсон, К. Коф 

фка). .

Предполаrалось., что любое обучение ЯВЛЯ.ется развивающим. Каждый шаr обу.
чения считался и шаrом развития.

rII Обучение эmо только внешнее условие созревания, развития (В. Штерн,
А. rезелл, З. Фрейд).

Развитие создает возможности обучение их реализует. Соrласно данной по.

зиции детей можно и нужно учить лишь тому, к ч муУ них созрели определен 

ные способности.

"
Развитие не зависит от обучения (Ж. Пиаже).

Развитие ребенка есть следствие BHYTpeHHero, cnoHTaHHoro самоизменения, на

. которое обучение не оказывает никакоrо влияния.

r8 Обучение идет впереди развития, продвиzая ezo 'дальше и вызывая в нем

8.J новообразования (л. С. Выrотский, Дж. Брунер). ,

Процесс развития ребенка не совпадает с процессом <;>бучения, а идет вслед за

ним. Соответственно выделяются два уровня развития:
. уровень актуальноrо развития, определяемый самостоятельным решением

ребенком интеллектуальных задач;
. зона ближайшеrо развития, обнаруживаемая при совместном со взросл м

решени задач.

.
Именно зону ближайшеrо развития и должно создавать обучение. Тоrда обу.
чение будет двиrать развитие, опираясь не только на созревшие, но и на

созревающие психические функции.

Развивая идеи л. С. BblroTcKoro, отечественные авторы выделяют различные

nоказатеJtи развития человека в процессе обучения:
. способность человека к движению от абстрактноrо к конкретному обратно,

дисциплинированнос'!'ь мышления (П. П. .Блонский);
. обучаемость, т. е,. способность достиrать в более короткий срок более высоко.

ro уровня усвоения (Д. Н. Боroявленский., Н. А. Менчинская);
. сочетание системности и динамичности знаний, т. е. умения 'их ,применять

в разнообразных условиях (Ю. А. Самарин);
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. перенос приемов умственной деятельности (Е. Н. Ка6анова.Миллер);

. чувственный опыт, познание сущности явлений, решение практических за 

дач, связанных с материальным воздействием на окружающее (л. В. Зан 
ков);

. теоретическое мышление, в том числе способность'к .внутреннему плану
действий.. (д. Б. Элькоnн, В. :6. Давыдов);

. фонд оперативных знаний и обучаемость, включающая ряд качеств ума

. (З. И. Калмыкова).

"



ОБУЧЕНИЕ

Научение

Научение процесс и результат приобретения индивидуальноrо жизнен.

Horo опыта.

. Научение отличается от учения, как приобретения опыта в деятел ности,Ha 

правляеМQЙ познавательными мотивами и цел ми.Как всякое приобрете 
ние опыта (знаний, умений, навыков, форм поведения), научение включает

протекающие неосознанно процессы уяснения содержания материала и ero

закрепления.

Выработка реактивных форм поведения образуется, коrда мозr пассивно BOC 

принимает внешние воздействия. Это приводит:

1. К изменению существующих с'вязей, ,следствием KOToporo являются:

. сенсибилизация усиление реакции после MHoroKpaTHoro повторения

раздражителя;

.
привыкание ослабление психомоторных реакций.

2. К формированию новых нервных путей условных рефлексов.

Условные рефлексы.образуются, если безусловный стимул связывается с ин 

дифферентным стимулом и индифферентный стимул начинает сам по себе BЫ '

зывать рефлекторную реакцию.

При этом возможно:

О yzacaHue постепенно прекращаетс.я поведенческая: реакция, если за ней не

следует безусловный стимул или подкрепление;
О дцфференцировка затормаживаются те реакции которые не сопровожда 

ются безусловным стимулом или подкреплением, а сохраняются только те,

которые подкрепляются;

О zенерализация реакцию вызывает любой стимул, сходный с условным,
реакция возникает в любых ситуациях, сходных с той, в которой происхо.

дит подкрепление.

Выработка операвтиоrо поведения образуется, КОJ;'да индивид активно осущест.

вляет какие тодействия (случайные) и в зависимости от последствий этих дей 
ствий данное поведение закрепляется или отбрасывается.
Выделяtoт три разновидно тивыработки onepaHTHoro поведения:

1. Научение методом проб и ошибок, в процессе KOToporo совершаются попытки

действий: если случайное действие приводит к желательным последствиям, ве.

роятность ero повторения возрастает; при этом происходит отказ от неэффек.

тивных действий при нахождении решения.
.

2. Научение путем формированияреакций поэтапное формирование нуЖliоrо
поведения с подкреплением каждоrо действия, приближающеrо к желаемому
результату.
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з. Научение .путем наблюдения и подражания модели имеет две разновидности:
А подражание воспроизведение действ ймодели, не всеrда понимая их

значение;

А викарное н,аучение усвоение и понимание последствий действий.

Коrиитивное научевие происходит, коrда оценивается ситуация, используется

проmлый опыт, аНI;lJIИЗИРУЮТСЯ имеющиеся возможности.

Формы коrиитивноrо научения

. Латентное обучение па основе выработки коrнитивных карт, KOTopЬJe OTpa 

жают значения субъектов и существующие между ними связи.

. Выраб0тиа двиzательных ceHcoMdтopHblX навыков на основе KOZHumUBHblX

сmраtnееи-й, вкл:ючающая следующие стадии:
· коrнитивную выработка коrнитивных стратеrий строrой последователь 

ности действий, движений, их проrраммирования в зависимости от жела.

eMoro результата,;
· ассоциативную постепенное улучшение координации и интеrрацИ:Q раз.

личных элементов навыков;
· автономную навык становится автоматическим, без ошибок.

. Инсайт форма научения, при которой определенная информация, имею.

щаяся в памяти, как бы объединяется и используется в новой ситуации,

синтезируясь с информацией, располаrаемой индивидом при решении проб 
лемы. Решение проблемы происходит внезапно, без проб и ошибок, без лоrи 

ческих рассуждениЙ.
. Рассуждение форма научения, характеризующаяся нахождением реше 

..ния на основе мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения, лоrи.

ческих рассуждений.
. Перцеnтивное научение, для KOToporo характерно изменение восприятия

К8.коrо.либо объек'1'а в ре;зультате предшествующих восприятий этоrо же

объекта. При этом выдвиrаются rипотезы, определяющие, к какой KaTero-

рии можно отнести воспринимаемое с наибольшей вероятностью.

. Концептуальное научение, при котором происходит формирование понятий

на основе абстрarирования (поиска черт сходства между двумя ,объектами) и

обобщения (подведение под понятие новых пред.метов, имеющих общее свой 
ство с предметами, послужившими основой' для выработки данноrо поня.

тия).

Типы научения

\

Выработка.
реактивных форм

поведения

Выработка
оперантноrо

поведения

Коrнитивное

научение
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Обучение. как педаrоrический процесс

ОбуЧение есть целенаправленный педarоrический процесс орrанизации и

стимулирования активной учебно познавательн.ойдеятельности учащих 
ся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию

творческих способностей, мировоззрения и нравственно эстетическихвзrля 

дов [53, с. 137].

Существенные признаки процесса обучения (С. п. Баранов)
./ Обучение это специально орrанизован'ная познавательная деятельность

(в отличие от научения).
./ Обучение ускорение познания в индивидуальном развитии.

./ Обучение это усвоение закономерностей, зафиксированных в опыте че 

ловечества. "'\

Обучеnие как процесс включает в себя две части: преподавание, в ходе KOTOpO 

1'0 осуществляется передача (трансляция) системы знаний, умений, опыта дея.

тельности, и учени..е как ус оениеопыта через ero восприятие, осмысление,

преобразование и использование.

Орrанизация обучения предполаrает, что педаror осущеСТВЛ.$lет следующие KOM 

поненты:

. постановка целей учебной работы;

. формирование потребностей учащихся в овладении изучаемым материа 

лом;

. определение содержания материала, подлежащеrо усвоению учащимися;

. орrанизация учебно познавательнойдеятельности по овладению учащимися

изучаемым материалом;

. придание учебной деятельности уч щихсяэмоционально.положителъноrо

характера;

. реrулирование и контроль учебной деятельности ytlащихс.и;

. оценивание результатов деятельности учащихся.

Параллельно учащиеся осуществляют учебно.познавательную деятельность, KO 

торая в свою очередь состоит из соответствующих компонентов:

. осознание целей'и задач обучения;

. развитие I!  rлУ6лениепотребностей и мотивов учебно.познавательной дея 

тельности;

. осмысление темы HOBoro материала и основных вопросов, подлежащих усво..

ению;

. восприятие, осмысление и запоминание учебноrо материала;

. применение знаний на практике и последующее повторение;

. проявление эмоциональноrо отношения и волевых усилий в учебно.познава 
тельной деятельности;

,

. самоконтроль и внесение корректив в учебно.познавательную деятельность;

. самооценка результатов своей учебно.п знава',l'ельнойдеятельности.
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Психопоrо-педаrоrичеСкая структура педаrоtИ\t скоrопроцесса

Познавательные

процессы

(восприятие,

мышление,

осмысление,

запоминание,

усвое ие

информации)

Психолоrическая структура

/Мотивация учения

(проявление

учащимися интереса,

склонностей,

мотивации учения,

динамики

эмоциональноrо

настроя)

Нц.пряжение

(подъемы и спады

физическоrо
'.

и нервно психическоrо

напряжения, динамика

активности,

работоспособности

и утомления)'

Теории обучения

ТРАДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Традиционное обучение целенаправленный. процесс формирования зна.

ний, умений и навыков посредством осмысления и запоминания учебноrо
материала.

в основе традиционноrо обучения лежит ассоциативно.рефле.кторная теория

учения, соrласно которой психика человека обладает способностью запечатле 

вать, сохранять и далее воспроизводить связи между отдельными событиями

жизни, которые чем тосходны или различны.

Процесс образования ассоциаций (приобретение знаний, умений и навыков) В'тра.
диционном обучении имеет определенную лоrическую последовательность [45]:
.

,

восприятие учебноrо материала;
. .

осмысление;
. запоминание и. сохранение;
. применение усвоенноl'О в практической деятельности.

При этом выделенна$l последовательност подчиняется дидактическому требо.
ванию, отражающему последовательность двиrаться в обучении от частноzо

к общему. .Общее» выступает здесь как результат 'сравнения единичных или

частных предметов, как результат выделения их одинаковых свойств, становя 

щихс.я содержанием представления о классе этих предметов.
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Характеристика традиционноrо обучения

Параметры Отличительные черты

Цель Передача знаний, умений и навыков

Методы Объяснительно иллюстративные,формирующие
активность воспроизводящеrо типа

,

Форма орrанизации Классно урочная

Характер взаимодействия Взаимодействие построено на жестком и после.

довательном разделении функций управления и

подчинения

Критерий эффективности Уровень сформированности знаний, умений и на.

выков, входящих в образовательный минимум

Отличительные особенности
.t По основанию непосредственности/опосредованности взаимодеЙСТJlия'обучаю 

щеrо и 06учаемоrо это контактное обучение, построенное на субъект.объект.
ных отношениях, rде ученик пассивный объект обучающих воздействий

учителя (суЕ5ъекта), который действует в строrих рамках учебной проrраммы.
.t По способу орrанизации обучения это инфор ационно.сообщающее,ис.

пользующее методы трансляции rотовых.знаний, обучение по обр зцу,реп.
родуктивному изложению. Усвоение учебноrо материала происходит преиму 

щественно за счет механическоrо запоминания.
.t По основанию принципа .сознательности/интуитивности это сознательное

обучение. При этом осознание направлено на сам предмет' освоения зна 

ния, а не на способы их получения.

.t Ориентация обучения на среднеrо ученика, что ведет к трудностям. в YCBoe 

нии учебной проrраммы, как у неуспевающих, 'так и у одаренных детей.

Достоинства и недостатки традиционноrо обучения
(6. Б. Дйсмонтас)

Достоинства Недостатки

1. Позволяет в сжатые сроки в KOHцeH 1. Ориентировано больше на память,

трированном виде вооружить учащих чем на мыIttление.
.

ся знаниями основ HayJt и образцов спо. 2. Мало способствует развитию ТВОР.

собов деятельности. чества, самостоятельности, активно.

2. Обеспечивает прочность усвоения сти.

знаний и быстрое формирование прак. 3. В недостаточной .ст пениуЧиты.

тических умений и навыков. ваются индивидуальные особеннос.

3. Непосредственное управление процес. ти восприятия информации.

сом усвоения знаний и HaBЫKO предуп. ,

4. Превалирует с бъектно.объект.
реждает появление пробелов в знаниях. ный стиль отношений между препо.
4. Коллективный характер усвоения давателями и учащимися

позволяет выявить типичные ошибки и

ориентирует на их устранение \
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Принципы традиционною обучении

Традиционная система обучения определяется совокупностью содержательных

и процессуальны (орrанизационно методических)принципов [56, с. 63 79).

Содер:исательJl,ые-nрииципw обучеJl,UЯ отражают закономерности, связанные с

отбором содержания образования и ero совершенствования. К ним относятся:

Q принцип rpажданственности;
.

Q принцип научности;

Q принцип воспитывающеro обучения;

Q принцип фундаментальности и прикладной направленности обуЧени.и.

ОрzаJl,иааЦUОJl,nо.методические nрииципы обучеJl,UЯ отражают закономернос 

ти социальноrо, психолоrическоrо и педаrоrическоrо характера. К ним OTHO 

сятся:

Q принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения;
Q принцип единства rрупповоrо и индивидуальноrо обучения;

Q принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особеннос 

тям обучаемых;

Q принцип созна'1'ельности и творческой активности;

Q принцип доступности обучения при достаточном уровне ero трудности;

Q принцип наrлядности;

Q' принцип продуктивности И надежности обучения.

ПРОSЛЕМНОI; ОSУЧЕНИЕ

Проблемное обучение способ орrанизации деятельности учащихся, oc 
нованный на получени:и: новых з анийпосредством решения теоретиче.
ских и практических проблем, проблемных задач в СОЗДaIOщихся в силу

этоrо проблемных ситуациях (В.Оконь, М. М. Махмутов, А. М. Матюш 

кин, Т В. Кудрявцев, и. Я. Лернер и др.).

Этапы проблемноrо обучения
* Осознание проблемной ситуации.

,* Формулировка проблемы на основе анализа ситуаций.
, *

.

Решение проблемы, включающее выдвижение, смену и проверку rипотез.

* Проверка решения.

Уровни трудности
Проблемное обучение может. быть разноrо уровня трудности для обучаl()ЩИХСЯ
в зависимости от Toro, какие и сколько действий по решению проблемы он

осуществляет [25, с. 172].
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1 2 1 Ставит проблему, фор Решает проблему
мулирует ее

11 1 2 Ставит проблему Формулирует проблему,

решает ее

111 3 Проводит общую opra Осознает проблему, фор 

низацию и контроль, мулирует ее, решает

умелое руководство. проблем:у

Достоинства и недосt'атки пробпемноrо обучения
(6. Б. Дйсмонтас)

Достоинства Недостатки

1. Способствует формированию определен 
'

1. В меньшей мере, чем друrие

Horo мировоззрения учащихся,. поскольку тцпы обучения, применимо при
высокая самостоятельность усвоения знаний формировании практических

обусловливает возможность трансформации умений и навыков.

их в убеждения. 2. Требует больших затрат Bpe 

2. Формирует личностную мотивацию уча мени для усвоения одноro и TOro

щеrося, ero познавательные интересы. же объема знаний, чем дрyrие

3. Развивает мыслительные способности типы обучения
учащеrося.

4. Помоrает формированию и развитию ди 

алектическоrо мышления учащихся, обес.

печивает выявление ими новых связей в

изучаемых ,явлениях и закономерностях

Проблемная ситуация для человека возникает, "если:

. есть познавательная потребность и интеллектуальн;ые возможности решать

задачу;
. имеются затруднения, противоречия между старым и новым, известным и

не звестным,данным и искомым, условиями и требованиями..
'

Проблемные ситуации дифференцируются по критериям (А. М. Матюшкин):
1. Структура действий, которые должны быть выполнены при решении пробле 

мы (например, нахождения способа действия).
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2. YpOBeH развиТия этих действий у че-!lовека, реm ющеrопроблему.
3. Трудности проблемной ситуации в заВИСИJ\fОСТИ от интеллектуальных воз 

можностей.

Типы проблемных ситуаций (Т. В. Кудрявцев)
> Ситуация ресоответствия между имеющимися знаниями у учащихся и HOBЫ 

ми требованиями.
_

> Ситуация выбора из имеющихся знаний, единственно необходимых для pe 

,

шения конкретной проблемной задачи.

> Ситуация использования имеющихся знаний в новых условиях.

> Ситуация противоречия между возможностями теоретическоrо обоснования

и практичеекоrо использования.

. Проблемное обучение основывается на аналитико синтетическойдеятель 
ности обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении. Этоиссле 

довательский тип обучения.

проrРАММИРОВАННОЕ О&УЧЕНИЕ

Проrpаммироваиное обучение обучение по специально разработанной
обучающей проrрамме, представляюЩей собой упорядоченную последова.

тельность задач, посредством которых реrламентируется деятельность

педаrоrа и учащихся.

Пр иципыпроrраммироваивоrо обучении
Последовательность.

Доступность.
Систематичность.

 .Самостоятельность.

Досто.инства и недостатки проrр.ммированноrо обучения
(Б. Б. ДЙСМ9нтас)

.' Достоинства ) Недостаncи

1. Вырабатывает способы рацио. 1. Не в полн ймере способствует разви.

нальных умственных действий. тию самостоятельности в обучении.
2. Воспитывает умение лоrически 2. Требует больших затрат времени.

мыслитЬ 3. Применимо для алrоритмически разре.

шимых познавательных задач.

4. Обеспечивает получение знаний, зало 

женных в алroритме" и не позволяет по 

лучить новые знания.

5. Чрезмерная алrоритмизация обучения
преПЯТСТВ'Ует формированию продуктивной
познавательной деятельности
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Формы проrраммированиоrо обучени.в' 
,/ Линейное проrраммир<>вание.

'

./ Разветвленное проrраммирование.

,f Смешанное проrраммирование.

ХараК'J;'еристика линейной ПРQrраммы (Б. Ф. Скиннер, В. Оконь)
О Дидактический материал делится на незначительные дозы, называемые ша.

rами, которые учащиеся преодолевают относителЬно леrко, ШRr за шaroм.

О Вопросы или пробелы, содерж:ащиеся в отдельных рамках проrраммы, не

должны быть очень трудными, чтобы учащиеся не потеряли интереса к

работе.
О Учащиеся сами дают ответы на вопросы и заполняют пробелы, привлекая

для этоrо' необходимую информацию.
О В ходе обучения учащИХС$l сразу же информируют, правильны или ошибоч.

ны их ответы.

О Обучающиеся проходят по очереди все рамки проrраммы" но каждый делает

это в удобном для Hero темпе.

О Значительное в начале проrраммы число указаний, облеrчающих получение
ответа, постепенно оrраничивается.

О Во избежание механическоrо запоминания 'информации одна и та же мысль

повторяется в различных вариантах в нескольких рамках nporpaMMbl.

..... в основелинейноrо '!роrраммированиялежит би евиористск..оепонимани 
научеНJ4Я как установления связи между стимулом и реакциеи.

-'

Характеристика разветвленной проrраммы (Н. Краудер)
О Полнее учитывает особенности научени,Я человека ( отивац ю,'осмыслен 

НОС,ть, влияние темпа продвижения), чем линейная.

О Отличается от линейной проrраммы множественностью выбора шаrов, ори.

ентирована не столько на безошибочность действия, сколько на уяснение

причины, которая может вызвать ошибку.
О Подтверждение цравильности ответа является в этой форме проrраммирова-

ния обратной связью, а не только положительным подкредлением.

О Может представлять собой большой текст, содержащий MHoro ответов на

вопрос к тексту.

Вопросы, в понимании Н. Краудера, имеют цель:

> проверить, знает ли учащийся материал, содержащийся в данной рамке;
> в случае отрицательноrо ответа отослать учащихся к координирующим и

соо"ветственно обосновывающим ответ рамкам;

> закрепить основную информацию с помощью рациональных упражнений;
> увеличить усиЛия учащихся и одновременно ликвидировать механическое

обучение через MHoroKpaTHoe повторение информации;

> формировать требуемую мотивацию учащихся.

Смешанное проzра.ммирование и друrие ero формы в целом соотносятся с pac 

смотренными выше.
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ТЕОРИЯ ПОЗТАпноrо ФОРМИРОВАНИЯ

YMCTBEHHf,:»IX ДЕЙСТВИЙП. Я. rАЛЬПЕРИН 

Теори поэтапноrо формиров нияумственных действий концепция,

представл ющаясобой общие психолоrические основы формирования

знаний, умений и навыков С' заранее заданными свойствами на основе

определенноrо плана и проrpаммы их поэтапноro развития [38, с. 490].

Исходные положения

r::r Всякое внутреннее психическое есть превращенное, интериоризированное

внешнее, сначала психическая функция выступает как интерпсихическая,

затем  aKинтрапсихическая (Л. С. Выrотский).
r::r Психика (познание) и деятельность суть единство, а не тождество: психиче 

ское формируется'в деятельности, деятельность реrулируется психическим

образом, мыслью, планом (С. л. Рубинш.тейн).
r:r Психическая, .

внутренняя деятельность имеет такую ,же структуру, что и

внешняя, предметная (А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина).

r:r Психическое развитие имеет социальную природу.

.

r:r Деятельностная природа психическоrо образа позволяет рассматривать в Ka 

,
честве ero единицы. действие.

11
в результате проведенных п. я. rальпеРИI;fЫМ и ero учениками исследова 
liий [14] .было установлено следующее:
./ Вместе с действиями формируются чувственные образы и понятия.О пред.

метах этих действий. Формирование действий, образов и понятий COCTaB 

ляет разные стороны одноrо и Toro же процесса. Более Toro, схемы дей 
ствий и схемы предметов MOryт в значительной мере замещатьдруr друra.

./ Умственный план составляет только один из идеальных ПI:lанов, друrим
является план восприятия; Возможно, чтотретьим самостоятельным пла..

н<;>м деятельности отдельноrо человека является план речи.
./ Действия переносятся в индивидуальный план или целиком, или только

в сsоей ориентировочной части.

./ Перенос действия в 'идеальный, в частности, в умственный план COBep 

шается путем отражения ero предметноrо содержания средствами каж.

,tJ,or:o из э:rих планов и выра?f(ается мноrократными, последовательными

изменениями формы действ я.
./ Переносдействия вуМственный план, ero интериоризация составляюттоль--

ко одну лин&i1ю ero изменений. Друrие неизбежные и не менее важные 1Iи 

нии составляют изменения: полноты звеньевдействия, меры ихдифферен 
цировки, меры овладения ими, темпа, ритма и силовых показателей. Эти

изменения обуславливают, во.первых, сменуспособов исполнения и форм '.

обратной связи, во.вторых, определяют достиrнутые качества действия.

Первые из этихизменений ведут к преобразованию идеально выполняемо 
ro действия в нечто, что в самонаблюдении открывается как психический

процесс; вторые позвОляютуправлять формированием таких свойств дей.
ствия, как rибкость, разум ость,сознательность, критичность и т. д.
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Задачи обучения
Описать любое формируемое действие с()вокупностью ero 'свойств, подлежа 
щих формированию.
Создать условия для формированиs.r этих свойств.

Разработать систему Qриентиров, необходимых и доступн хдля управления

правильностью формирования действия и избежания ошибок.

П. я. rальперин разrраничил две части осваиваем:оrО.предметноrо действия: ero

понимание (ориентировочная часть) и умение ero выполняr:rь (исполнитель 
ная часть). Автор придавал особое значение ориентировочной части, считая ее

.управляющей инстанцией».

Ориентировочная основа действия (ООД) . это та система условий, на

ко\торую опирается человек при выполнен идействия.

Ориентировочная часть действия направлена:
. на правильное и рациональное построеН,ие исполнительной части;
. на выбор одноrо из возможных исполнений.

Эффективность ориентировочной OCHOBЬJ зависит:

* от степени общности входящих в нее знаний (ориентиров);
* от полноты отражения в них условий, объективно определяющих успеш.

ность .действия;

* от способа получения обучаемым ориентировочной основы.

Классификация ООД
С точки зрения полноты (достаточности) ООД может быть полной, .неполной,

избыточной.

По общности оод может быть представлена в частном виде и поэтому приrод.

на для единичноrо, KOHKpeTHoro случая, но может быть представлена в общем
виде, отражающем СУЩJiОСТЬ целоrо класса чаСТНbIХ случаев, и, следовательно,

приrQдна для ориентировки в каждом .из них.

По сцособу получения' MorYT быть следующие случаи:
а) ООД дается обучаемому в ZOmOBOM виде;

б) составляется им самостоятельно.

11
Самостоятельное составление ООД может происходитьдвумя разными пу 
тями: путем «проб и ошибок» в самом процессе выпол,Нения действия или

путем сознательноrо применения общеrо приема (метода).

Типы ориентировочной основы действия
Различия в общности, 'полноте и способе полУчения оод служат осн ванием
для выделенця разных ее типов.

Первый тип ООД характеРlJзуется неполным составом ориентировочной OCHO 

вы, ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом
путем слепых проб. Процесс формирования действия на такой ориентировоч 

28



ной основе идет очень медленно, с БОЛЬpIl:IМ КОЛИЧf}СТВОМ ошибок. С ормиро 
ванное действие оказывается чувствительным к малейшим изменениям уело.

вий J3ыполнения.

ВТОр.ОЙ тип ООД характеризуется наличием всех условий, необходимых для

правильноro выполнения действия. Но эти условия даются субъекту, во пер 

вых, rOToBbl ,во.вторых, в частном виде, приrодном для ориентировки лишь

в данном случае. Формирование действия при такой ориентировочной основе

идет  ЫCTPOи безошибочно. Сформированное действие более устойчивр, чем

при первом типе 'ориентировки. Однако сфера переноса действия оrраничена
сходством конкретных условий ero выполнения.

Третий тип ООД имеет полный состав, ориентиры представлены в общем виде,

характерном для целоrо класса' явлений. В каждом конкретном случае ООД
составляется субъектом самостоятельно с помощью общеrо метода, который ему

дается. Действию присущи не только быстрота и безошибочность процесса фор 

мирования, 110 и большая устойчивость, широта переноса.

'Действие представляет собой целостную систему взаимосвязанных э ементов.
В ходе выполн ниядействия эти элементы обеспечивают три основные ФУНК 
ции:
> ориентировочную,

> исполнительную,

> контрольно.корректировочную.

Свойства учебноrо дейс,ТВИЯ

Первичиые Вторичные

. Форма

. Общность

. Сокращенность

. Освоенность

. Самостоятельность

. Прочность

. Осознанность

. Разумность

ПервиЧJl,ые свойства составляют rруппу основных, свойств. Это независимые

характеристики действий, ни одна из н,их не является следствием друrих. Они

независимы в том смысле, что сформированность одной из характеристик не

приводит к сформированности друrих.

Вторичн"ые свойства всеrда являются следствием одноrо или нескольких пер,.

вичных. Особенность этих свойств состоит в том, что их нельзя сформировать
непосредственно: путь к ним лежит через первичные характеристики.

rлавное изменение действия связано с ero формой. Усвоение знаний и включа 

ющих их действий идет успешней, коrда исходная форма является материали 

зованиой. Порядок перехода TaJ(oB: от материальной I(материализованно )к

перцептивной, от нее к внешне речевой, затем q:ерез форму внешней речи про
себя к умственной.
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Мера обобщенности это как бы отношение субъективно возможных rраниц

применения действия к объективно возможным. Обобщение идет'не по любым

общим свойствам. предметов, а лишь по тем из них, которые вошли в состав

ориентировочной основы действий, направленных на анализ этих предметов.

Обычно процесс сокращения происходит постепенно. Он неразрывно связан с

автоматизацией действия: ряд операций постепенно уходит из поля осознавания,
остается лишь контроль сознания за автоматизированным их выполнением.

Мера разделен'ности (самостоятельности) действия в начале ученик нуж.

дается в помощи учителя, который разделяет с ним выполнение действия, бе.

рет на себя некоторые операции. Постепенно эта помощь ослабевает: ученик

приобретает все большую степень самостоятельности.

ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩЕrо О&УЧЕНИЯ

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТ МАn. В. ЗАНКОВА

Дидактическая система л. В. Занкова система развивающеrо обучени.ц,
направленная на раннее интенсифицирование BcecTopoHHero .общеrо» раз.

вития школьника.

Трактовка понятия развития

Общее развитие исследователь понимал в ero .всеобъемлющем значении», охваты.

ва,ющем и физическое развитие, и развитие психики. Соrласно л. В. Занкову, в .

процессе 06учениявозникают не знания, умения и навыки, а их nсихоло еский

эквивалент новообразования в виде коrнитивных (познавательных) структур.
Коrнитивные структуры это субстрат YМCTBeHHOro развития, относитеJIЬНО CTa 

бильные, компактные, 060бщенно.смысловые системные представления знаний,
способов их получения и исцользован я,хранящиеся в долrовременной памят.и'.
Они выражаются в особенностях психической деятельности: в ttерцепции, мыш.

лении, речи, уровне произвольноrо поведения, в количестве и четкости знаний и

умений. Сложные структуры создаются иэ-более простых структур.' Однако они

никоrда из них не складываются, а в совокупности порождают новое качество.

Появление новообразований не задается напрямую обучением, а возникает в

результате интеrрационных процессов. Каждое новообразование 'становится

плодом взаимодействия всех сфер психики (ума, воли, чувств) и продвиrает

личность в целом. В этом л. В. 3анков видел суть развития.

Анализ ведется по трем линиям развития.
1. Наблюдение, конституирующим компонеhтом KOToporo является восприя.

тие, .обладающее определенной нanравлеННQСТЬЮ. Методика изучения построе.

на таким образом, чтобы обеспечить отображение восхождения шкqльника от

низших к высшим уровням., отличающимся все более зн чительными орrанич.

ным участием мыслительных процессов.

2. Мыслительная деятельность исследуетс.я: с помощью методики, которая не

оrраничивает субъекта словесно.лоrическими операциями, а требует работы
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абстраrирующей мысли над ЧУВС'rвенно воспринимаемыми объектами (напри 
мер, разrадыванце основаниц разделения на rруппы rеометрических тел раз.

личной формы, высоты и цвета).
3. Практическве действия исслеДУЮТС8, rлавным образом, с помощью адекват.

Horo сочетания оперативной и ,целеполаrающей антиципаций изrотовленl.IЯ Ma 

териальноrо Qбъекта. Необходим зрительный анализ предложенноrо образца и

'обдумывание структуры процесса изroтовлени заданноrо предмета. Словесный

отчет о выполненной работе отображает характер осознания школьником Bcero

процесса изrотовления объекта.

Отличительные особенности "

-=:> Идея единства и взаимопроникновения линиЙ развития психической дея 

тельности.

-=:> Построение экспериментальных проrрамм по принципу диффе нциации,то

ес'1;'Ь расчленения целоrо на мноrообразные формы и ступени, вознйкновение

различий в процессе. движения содержания.

-=:> Разrраничение при этом всеrда идет в рамках принципа системности и целост.

ности, которые подразумевают, что каждый элемент знаний должен усваи.

ваться TO ЬKOв связи с друrими и  .язательновнутри определенноro целоro.

Принципы обучения
ПриJl,циn обучеJl,ия Jl,а высоком уровJl,е трудJl,ости означает не столько то, что

обучение пре ышает.среднюю норму. трудности, сколько то, что оно раскры.

вает духовные силы ребенка, дает им простор й направление. При  ТOM'автор
имеет' в виду трудность, связанную с познанием сущн стиизучаемых явлений,

зависимостей между ними, с приобщением школьников к подлинным цeHHOC 

тям науки и культуры.

ПриJl,циn быстроzо темпа в изучеJl,ии npozpaMMJI,OZO материал.а орrанично свя.

зан с принципом обучения на высоком уровне трудности. Это предПолarает отказ

от однообразноro повторения пройденноrо. При этом самое важное непрерывное

обоrащение школьников все новыми и новыми знаниями. Действенным средством,

позволяющим идти быстрым темпом и сильным, и слабым учащимся, является

применение дифференцированной методики, специфика которой состоит в том,

что одни и те же вопросы проrраммы M0rYТ изучаться с разной rлубиной.
ПриJl,циn ведущей роли теоретических ЗJl,аJl,ий уже в начальный период обу.
чения был выдвинут в противовес традиционным предстаВЛе\ ИЯМо KOHKpeTHO 
сти мышлени.я младших школьников. Однако это утверждение вовсе не означа 

ет О'1.'рицания' роли образных представлений учащихся', оно лишь rоворит О том,

что нельзя считать конкретное мышление ведущим показателем уровня yм 

ственноро развития младших школьников.

ПриJl,циn ОСОЗJl,аJl,ия ШКОЛЬJl,иками nроцесса учеJl,ия имеет большое значение в

системе л. В. Занкова. Анализируя различные ero трактовки (С. В. Иванов,
М. И. Скаткин, Н. r. Казанский, И. И. rанелин и др.), исследователь подчерки.

вал важность понимания учебноrо материала, умения применять теоретиче 

ские знания на практике, овладения мыслительными операциями (сравнения,
анализа, синтеза, обобщения), а также признавал необходимость позитивноrо

отношения ш'кольников.к учебному труду. Все это по мнению л. В. Занкова,

необходимо, но недостаточно для успешноrо обу:чения. Именно процесс овладе 

ния знаниstми должен CT TЬпредметом осознания ученика.
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Принчиn чеяенаnравяенной и систематической работы по развитию tJcex

(сил.ьJf,ЫХ и сл.абых) учащихся занимает о обоеместо в данной системе. Этот

приицип предполаrает индивидуализацию и вариат вностьпроцесса обучения. .

При традиционной методике обучения на слабых:!учеников обрушивается лави 
на тренировочных упражнений. Опыт л. В. Занкова: доказал обратное: пере 
rpузка неуспевающих учащихся тренировочн :Мизаданиями не способствуе'1'
их развитию, а лишь увеличивает отставание. п-еусцевающие не менее, а более

дрyrих учеников нуждаются в систематическом обучении. Эксперименты пока 

зали, что такая работа 'приводит к сдвиrам в развитии слабых учеников и к

лучшим результатам в усвоении знаний и HaBЬJKOB.

ТЕОРИЯ РАЗВИВАЮЩЕrо ОБУЧЕНИЯ В. В. ДАВЫДОВА И Д. б. ЭЛЬКОНИНА

Теория развивающеrо обучения В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконииа ди.

дактическая система, направленн'ая на формирование учебной деятельно..

сти и ее субъекта в процессе усвоения теоретических з:trаний посредством

в полненияанализа, планирования, и рефлексии.

Трактовка понятия развития .

В. В. Давыдов поставил вопрос, о возможности теоретической разработки новой
системы обучения с направлением, обратным традиционному: от общеrок част.

ному, от абстрактноrо к конкретному, от системноrо к единичному. Развиваю 

щееся в процессе TaKoro обучения мышление ребенка названо'В. В. Давыдовым
теоретическим, а само такое обучение развивающим. При этом В. В. Давы.

дов опирается на исходные положения Д. Б. Эльконина относительно Toro, что

обучение СБОЮ ведущую роль в умственном развитии осуществляет, прежде Bce 

1'0, через содержание усваиваемых знаний, производным от KOToporo являются

методы (или способы) орrанизации обучения.

Сравнительная характеристика
теоретическоrо и змпирическоrо мыwл ния

Теоретические знания Эмцирическиезнания

Сравнение предметов и представле Анализ роли и функции отношения

ний о них ВНу рицелостн йсистемы

Открытие исходноrо отношения цe Выделение формально общеro свойства
лостной системы совокупности предметов

Отражение внутренних отношений и Отражение внешних свойств предметов

свя й

. .Связь реально существующеrо всеоб Выделение. общеrо свойства как рядопо 

щеro отношения целостной системы ложенноrо с особенными и единичными

Выделение особенных и единичных Подбор примеров, входящих в'соответ.

проявлений целостной системы ствующий класс предметов

Символ знаковыесредства Средства фиксации слова..термины
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.' -В.
< Важным компонентами мышлен'ИЯ

.

являются такие действия, как анали .

,'."
: . планироВание и рефле сия,имеющие две основные формы эмпирико 

формальную теоретико содерж?теЛЬНУЮ.r

ОтлиЧительные особенности '

Обучение ДОЛЖНО быть направлено на создание зон ближайшеrо развития,

способствующих формированию психических новообразований. Исследова 
ниями научноrо кол.т,,:ектива было установлено, что традиционное начальное

,ооразование не создает необходимых зон ближайшеrо развития, а лишь Tpe 

нирует и закрепляет те психические функции, которые в своей основе воз 

никли и начали развиваться еще в дошкольном возрасте.

Основными линиями развития являются: фор.мирование учебной деятельно 

сти и ее субъекта, абстрактно теоретическоемышление и произвольное уп 

равление поведением.

-=::> Обучение ориентировано .не только на ознакомление с фактами, HQ и на по 

знание отношений между ними, установление причинно следственныхсвя 

зей, на превращение отношений в объект изучения.

ТЕОРИЯ РАЗВИВАЮЩЕrо ОБУЧЕНИЯ з. И. КАЛМЫКОВОЙ

Теория развивающеrо обучения з. И. Калмыковой система обучения,
направленная на развитие и формирование продуктивноrо (творческоrо)
мышления.

Основные показатели творческоrо МЫП1ления

. Ориrин8.JIЬНОСТЬ мысли, возможность получения ответов, далеко отклоняю 

щихся от привычных.
. Быстрота и плавность возникновения необычных ассоциативных связей.
. .Восприимчивость» К проблеме, ее непривычное решение.

. Беrлость мысли как количество ассоциаций, идей, возникающих в единицу

времени в соответствии с некоторыми требованиями.
'

. Способность найти новые непрйвычные,функции объекта или ero части.

R продуктивное мышление характеризуется выскойй новизной cBoero про 

дукта, своеобразием процесса ero получения и существенным влиянием

на умственное развитие.

Дидактические принципы развивающеrо обучения
,/ Проблемность обучения.
,/ Индивидуализация и дифференциация обучения.
,/ rармоничное развитие различных компонентов мышления (KOHKpeTHoro, аб 

страктно теоретическоrо).
,/ Формирование алrоритмических и эвристических приемов умственной дея 

тельности.

,/ Специальная орrанизация мнемической деятельности.

зз
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.
Отличительной чертой данной теории является использование /JJ3yx последних

принципов:формиpqваниеалrоритмическихиэвристическихприемовумсTвeH 
ной деятельности и  пециальнаяорrанизация мнемической деятельности.

Сравни:rельная характеристика

приемов умственной деятельности

Приемы алrоритмическоrо типа Приемы эвристИческоrо типа

,(акал'иа" сиктеа" сравкеnие" (кокхретиаация. абстраzироваnие,
обобщение) варьировакие"акаЛ,оzия)

. Развивают репродуктивное мышле. . Развивают творческое (продуктив.
ние ное) мышление

. Развивают рациональное мышле. . Ориентируют не на формально.ло.
ние в соответствии с законами фор rический, а на, содержательный
ма..цьной лоrики анализ проблем

. Определяют последовательность . Непосредственно стимулируют по 
действий с целью безошибочноrо иск новых проблем, открытие HO 

решения задач вых знаний

Осознанные знания являются важн:ейшим компонентом YMcTBeHHoro развития.

Их сохранение требует особых усилий. Исследования З. И. Калмыковой под.

тверждают" что для реализации возможностей творческоrо мыщления необхо.

димо не только наличие знаний в оперативной памяти, но и перевод их в долrо.

временную память в целях дальнейшеrо использования. Следовательно, во ни.
кает необходимость ,специал ойорrанизации мнемической деятельности.

Приемы мвемической деятельности

Прямая установка на запоминание.

> Сознаr;rельное применение такихi приемов, как rруппировка, классификация,

составление, выделение смысловых опор.

«Сжатие., «уплотнение. материала.

Наложение информации на наrлядно представленные «опоры. условные

знаки, символы, отражающ ене только отдельные элементы этих знаний,

но и взаимосвязь между ними.

Мноrократный возврат к материалу и др.

ТЕОРИЯ РАЗВt1ВАющеrо 06УЧЕНИЯ Н. Н. ПОСПЕЛОВА

Теор,ия развивающеrо обучения Н. Н. Поспелова обучение, ориентиро.

ванное на формирование мыслительных операций, которые выступают
условием и средством орrанизации развивающеrо обучения.

Обучение учащихся анализу и синтезу предполаrает формирование у них уме.

ний мыслить практически: раЗ.1;lаrать объекты на составные части; выделять

отдельные существенные стороны объекта; изучать каждую часть (сторону) в
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отдельности как элемент единоrо целоrо; соединять части объекта в

eдц целое.
.

'

Мыслительная операция сравнения, связанная с ,установлением сходства и раз.

личия в предметах, явлениях, процессах, является частн мпроявлением опе 

раций анализа и синтеза..

Важным КО!'lпонеНТQМ 'теоретическоrо мышления является операция обобще 
ния. В процессе ее выполнения существенную роль иrрают абстраzирование и

конкретизация. Так, при обобщении предметов или явлений происходит Bыдe 

ление общеrо. Свойства, которыми эти предметы отличаются, во внимание не

берутся. Сходные признаки, наоборот, как бы отделяются от предмета и pac 

сматриваются в отрыве от Hero. Эти мыслительные действия Н. Н. Поспелов

называет абстраrированием.
После абстракции мысль возвращается к конкретному уже не в прежнем виде,

,а обоrащенной более rлубоким знанием. Обобщение есть сам процесс перехо 

. да от менее общеrо к более общему, а абстраrирование позволяет осуществить

этот переход.

Стадии фQрмирования мыслительных операций:
. стихийная, в ходе которой ученик осуществляет операцию, но не осознает,

как он это делает;

. полустихийная, коrда ученик, совершая операцию, осознает, как он это де.

лает, но не понимает сущ стваэтой операции;
. сознательная, коrда' ученик сознательно использует правила мыслительной

операции и понимает, что эти правила специально сформулированы.

в теории Н. Н'. Поспелова отмечается, что невозможно одновременно и парал.

лельно обучать всем мыслительным операциям. Система TaKoro обучения тре.
.

буетпослед вательноrоих в'ведения. ,При этом необходимо иметь ввиду, что,

действуя только по заданным алrорит:мам, ученик оказывается оrраниченным в

развитии самостоятельности, rибкости и продуктивности мышления. Однако
такое оrраничение снимается при условии вовлечеlJИЯ учащихся В .создание.

этих алrорит ов(правил), в обоснование как собственн'ых, так и' уже roтoBblx

решений, в анализ ошибок.
.

ТЕОРИЯ РАЗВИВАЮЩЕrо ОБУЧЕНИЯ

Е;Н.КАБАНОВОЙ-МИЛЛЕР

Теория развивающеrо обучения Е. Н. КабавОВОЙ-МИJIJIер обучение,

направленное на формирова иеприемов учебной работьi (системы дей 

ствий, служащих для решения учебных задач).

в проблеме развивающеrо обучения Е. Н. Кабанова Миллервыделяет два Kpyra

вопросов:
. показатели YMcTBeHHoro развития;
. условия, определяющие зто развитие, т. е. орrанизация обучения и форми 

. рование учебн йдеятельности.
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Показатели умствеииоrо развития

Общим показателем YMcTBeHHoro развития служит степень усвоения приема

учебной работы. Это значит, что учащийся может рассказать, из каких дей.
ствий состоит прием, может использовать в решении новых задач, т. е. перено 

сит известный прием в новую ситуацию.

В контексте развития мотивационной сферы умственной деятельности наибо.

лее общий показатель развития выражается в повышении ее систематичнос 

ти, орzанизованности, продуктивности.

Условия развивающеrо обучения
(jF Все компоненты обучения (проrраммы, учебники, методики, школьная прак 

тика) должны быть пронизаны идеей формирования у школьников.системы

приемов учебной работы разной степени обобщенности (внутрипредметны и
межпредметные).

(jF В каждом учебном предмете важно выделить основные приемы учебной ра.

боты и сформировать их у учащихся.

(jF/Знания должны обеспечивать взаимодействие мышления и чувствен ойCTO 

роны умственной деятельности учащихся.

(jF у учащихся должны' быть сформированы приемы управления учебной дея.

тельностью.

Приемы учебной работы
Сравнение.
Обобщение.
Раскрытие причинно следственныхсвязей.

> Наблюдение.

Составл ниехарактеристик изучаемых явлений.

Разделение существенных инесущественных признаков пон.ятий.

Приемы уnравл.еnия учебnой деятельностью
> Планирование.

Самоконтроль, включающий оценку своих действий.

Управление своими познавательными интересами и вниманием.

ТЕОРИЯ РАЗВИВАЮЩЕrо ОБУЧЕНИЯ л. М. ФРИДМАНА

Теория развиваЮЩеrо обучения л. М. Фридмана ........:.. дидакти ескаясисте 

ма, направлен'ная на воспитание BcecTQpoHHe развитой и социально зре 

лой личности в процессе учебноrо В.заимодействия.

Прииципы обучения
Принчиn самостоятельnости учащихся в учебном процессе предполаrает ero

ориентацию таким образом, чтобы они принимали непосредственное участие в

целеполarании своей деятельности, а цеди обучения, задаваемые  звне,CTaHO 

вились бы их собственными, личными целями.

Принчип самоорzаnизачии характеризует операЦИОl;Iальную сторону учебно.

1'0 процесса. Ис.ходя из этоrо принципа, учитедь не учит, а помоrает учиться.
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Он демонстрирует учащимся необходимость усвоения навыков рациональноro
учения, самостоятельноrо выполнения не только учебно тренировочных,но и

продуктивных действий.
Прикцип развитиJf, определяет ряд требований к орrанизации учебноrо про 
цесса:

. учитывать возрастныie и индивидуально типолоrическиеособенности учащихся;

. развивать у них потребность в преодолении посильных трудностей, в овладе 

нии новыми способами действий, умениями, навыками;
. ориентироваться на зону ближайшеrо развития; направлять учебный про 

цесс на формированйе социальной зрелости каждоrо уч:еника.

Прикцип коллективизма устанавливает, что центральной, ведущей формой
орrанизации учебноrо процесса является коллективная (rрупповая, парная)
форма.
Прикцип ролевоzо участия предполаrает равномерное и добровольное распре 

деление ролей между учащимися класса. Один I:I тот же ученик должен'высту 
пить и в роли oTBeTcTBeHHoro, и п дчиненноrо.
Прикцип ответственкости участников учебноrо процесса важен с ТОЧRИ зре 

ния развития социально зрелой личности.

.

Прикцип психолоzическоzо обеспечекия предполаrает эмоциональное удовле 

творение каждоrо ученика и тем самым развитие мотивации учения.

R
Важное место в теории л. М. Фридмана отводится кс;>нтрольно.оценочной
деятельности как учителя, так и учащихся.

Требования к контрольно-оценочной деятельностЙ
1. Текущую контрольно оценочнуюдеятельность должны В ПОЛНЯТЬ,самиуча 

щиеся уже в начальной школе. Участие учителя состоит в обуч ниишкольни 
ков рациональным методам и приемам этой деятельности, в' формировании у
них правильных и разумных эталонов контроля, нормативных критериев oцeH 

ки, способов корректировки своей учебной деятельности, потр бностии при 

вычки самоконтроля и самооценки.

2. ИmOZQBblU контроль и оценка знаний учащихся по каждой теме проводятся

учителем при активном участии школьников. Он связан с обобщением прой 
денноrо материала, с к ллективнымобсуждением результатов текущей конт-

. рольно..оценочной деятельности учащихся.
3. Учет результатов текущеzо и umOZOBOZO контроля и оценка работы уча 

щихся ведутся самими учащимися. Задача учителя состоит в осуществлении

систематическоrо диаrностическоrо контроля'за формированием у школьников

учебных умений и психических проце сов,развитием их способностей, интере-
сов и склонностей, социальным становлением и образованием у них значимых

личностных качеств.



ВОСПИТАНИЕ

Воспитание личности

СУЩНОСТЬ воспитания заключается в формировании, с одной стороны, MO 
тивов поведения, а с друrой доступных для ребенка определенноrо воз 

.

раста способов и форм поведения.

Воздействие на мотивациониую сферу личности

Среди мотивов поведения особенно существенную роль иrрают идеалы и убеж-
дения.

Еще Л. с. Выrотский ставил вопрос о необходимости изучения идеалов ребен-
ка, так как именно они иrрают оrромнейшую роль в овладении нравственным

поведением. Отличительная. черта психическоrо развития заключается в том,

что ero результат в виде HeKoтoporo образца существует еще до начала развития

в окружающей ребенка общественно; среде. Такие образц (идеады) направля.

ют и реrулируют процесс развития.

Дрyrим основополаrающим мотивом является убеждение. Признак убеждения
наличие собственной оценки, ее арrументация. Особенно важно, чтобы миро.

воззрение стало убеждением и соответствующим побуждением, мотивом пове.

дения и деятельности.

в процессе жизни у ребенка постепенно формируются и становятся устойчивы.
ми такие мотивы, K opыeприобретают ведущее значение. Создается опреде 
ленная иерархическая структура мотивационной сферы человека, которая обус.
лавливает направленность личности. Выдел.яются три основных вида направ.

ленности личности:

личная направленность (престижная, эrоистическая) создается преоблада.
нием мотивов собственноrо блаrополучия, самоутверждения, личноrо покоя;

коллективистическая направленность (общественная или альтруистическая)
имеет место тоrда, коrда поступки человека побуждаются преимущественно
интересами и потребностями общества, коллектива r.руппы, друrих людей;
деловая направленность, бескорыстный интерес' к делу, по наниюдействи.
тельности возникает в случае, коrда преобладают мотивы, порождаемые са.

мой деятельностью; проявляется в увлечении процессом деятельности, бес.

корыстном стремлении кистине, овладении новыми умениями.-

Форми:роваlПlе способов пове ения

Посредством овладения доступных способов и форм поведения у детей форми.
руются привычки.
Сами качества личности и черты характера рассматриваютс как закрепивши.

еся привычные формы поведения. Ценность привычки в том, что .при ее нали 

чии MHorQe выполняется автоматически, ребенку не надо задумываться по.

ступить так или иначе. Он поступает определенным образом в соответствии с

тем, какая форма поведения для иеrо характерна. Иначе он пос.ту итьне может

в силу сложивщеrося стереотипа.
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Критерии воспитанности

Уровень сформuрованности нравственных потребно'стей, чувств. привычек

содержа иенравственной сферы: то, чем,Рfковод твуетсячеловек.

Уровень преднамеренности, произвольнос,ти поведения моральная -устойчи 

вость человека, умение преодолевать трудности невозможны без умения управ.

лять своими -желаниями, своим поведением.

ПСИХОЛО,rические условия формирования личности

r:Jr Воспитание предполаrает воздействие на эмоциональную сферу. Это воздей 
ствие должно затронуть всю личность, весь субъективный мир человека. Сле 

дует установить связь между Te ,что мы хотим сформировать у школьника,

и тем, что субъективно значимо для Hero.

r:r Друrое условие формирования личности активность и самостоятельность
/.

самих учащихся Если они сами проанализпровали факты, самостоятельно

сделали выводы, а еще лучше, если в споре проявили собственное отношение

и дали собственную оценку, 'то можно rоворить О TOMt что были созданы

блаrоприятные условия для формирования убеждениЙ.
r:r Психолоrия исходит из принципа развития в деятельности. При этом надо

иметь ввиду, что, для TOro чтобы сформировать нужные мотивы, деятель.

ность должна быть соответствующим образом орrанизована. В ней формиру.
ются не только мотивы, но и привычные способы поведения. Как и при

обучении, в процессе воспитания оrpомную роль иrрает подкрепление. От.

сутствие подкрепления, поощрения или порицания: мешает ребенку правильно

ориентироваться в ситуации, приводит к уrасанию мотива.

Закономерности и принципы воспитания

Педаrоrические закономерности воспитания это адекватное отражение

объективной действительности воспитат льноrопроцесса, обладающеrо

общи иустойчивыми свойствами при любых конкретных обстоятельствах.

Можно выделить следующие закономерности воспитания (П. И. Пидкасистый):
1. Воспитание ребенка как формирование в структуре ero личности социально-

психолоrических новообразований совершается только путем ezo aKтивHOC 

ти.Мера усилий ребенка должна соответствовать мере er.o возможностей.

. Содержание деятельности детей в процессе их воспитания определяется на

каждый момент развития актуальными потребностями ребенка. Опережая
актуальные потребности, педаrоr рискует встретить сопротивление и пассив-

ность детей. Если не учитывать возрастные изменения потребностейребен 
ка, то процесс воспитания затрудняется и нарушается.

. Соблюдение пропорциональноzо соотношения усилий ребенка и усилий пeдa 
zoza в совместной деятельности: на начальном этапе--доля активности педа 

rora превышает активность ребенка, затем активность ребенка возрастает .и

на заключительном этапе он все делает сам ПОД контролем педаrоrа. COBMecT 
,

но разделенная деятельность помоrает ребенку ощутить себя субъектом дея 
тельности, а это чрезвычайно важно для свободноrо творческоrо развития
личности.,
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. Только в условиях любви и защищенности ребенок свободно и вольно Bыpa 
жает свои отношения, блаrоприятно развивается.

. Орrанизуемая деятельность долЖна сопровgждаться или венчаться  итуаци 
ей успеха, которую' должен пережить каждый ребенок. Ситуация успеха
это суб'Ьективное переживание достижений, внутренняя удовлетворенность
ребенка самим участием в деятельности, собственными действиями и полу.

ченными результатами. Положительное подкрепление самое общее усло 
вие создания ситуации успехQ..

. Воспитание должно носить скрытый характер, дети не должны чувство 

вать себя объектом приложения педаrоrических нравоучений, не должны

постоянно осознавать свою подверженность продуманным педаrоrическим

влияниям.

. Целостность личности предписывает педаrоrам целостность восnитатель 
.

ных влияний.

Педarоrические принципы воспитания общие руководящие положения,

требующие последовательности действий при различных условиях и об 

стоятельствах.

Выделяют следующие основные принципы (п. И. Пидкасистый):
О Ориентацця на ценностные отв:оmения постоянство профессиональноrо

внимания п даrоrана формирующиеся отношения воспитанника к социаль 

но.культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию)

и ценностным основам жизни (добру, истине, красоте).
О Принцип субъектности педаrоr максимально содействует развитию спо 

собности ребенка осознавать свое <еЛ. в связях С людьми и миром,. осмысли 

вать свои действия, предвидеть их последствия для друrих людей и своей

судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений.

О Приицип принятия ребенка как данность признание за ним права на суще 

ствование таким, как он есть; уважение ero истории жизни, которая сформиро 
вала ero на данный момент именно таким, каков он есть; признание ценности

ero л:ичности; сохранение по отношению к каждому ребенку, вне зависимости

от ero успехов, развития, положения, способностей, уважения к ero личности.

Методы и формы воспитания

Методы воспитания это конкретные пути влияния на сознание, чув 

ства, поведение воспитанников для реш нияпедаrоrических задач, обще 
ния 'Воспитанников с педаrоrом воспитателем.

11 Методы воспитания следует отличать от средств воспитания, с которыми

они связаны. Средствами воспитания являются, прежде Bcero, предметы
материальной и духовной культуры, которые используются для решения пе 

даrоrических задач.
'
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Для практической работы педаrоrа более  ceroподходит следующая классифи 
кация методов воспитания:

> ж-етоды убеждений, с помощью которых формируются взrляды, п дставле.

ния, понятия воспитуемых, происходит оперативный обмен информацией
(внушение, повествование, диал()r, доказательство, призывы, убеждения);

> методы упражнений, с помощью которых оi>rан зуетсядеятельность в пи

туемых, стимулируются позитивные ее мотивы (различные виды заданий на

индивидуальную. и rрупповую деятелЬНОСТь в виде поручений, требований,
состязаний, показа образцов и примера, создания ситуаций успеха); .

> методы оценки' и самооценки, с помощью КОТQРЫХ производится оценка по 

ступков, стимулирование деятельности, оказывается помощь воспитуемым в

самореrуляции их поведения (критика, поощрения, замечания, наказания,

ситуации доверия, контроля, самоконтроля, самокритики).

Формы воспитания. способы орrаНIfЗации 80спитательноrо процесса, спо 

собы целесообразной орrанизации коллективной и индивидуальнойдея 
тельности учащихся.

,

в педаrоrической литературе единоrо подхода к классификации форм воспита.

тельной работы нет. Наиболее распространенной является классификация opra 

низационных форм воспитания в зависимости от TOro, как орrанизованы уча.

щиеся:

. массовая (участие Bcero класса);

. кружковая, zрупповая;

. индивидуальная.

Самовоспитание

Самовоспитание деятельность человека, направленная на изменение

своей личности в соответствии с сознательно поставленными целями, сло 

живщимися идеалами и убеждениями.

Самовоспитание предполаrает определенный уровень развития личности, ее са.

мосознания, способности к. ее анализу при сознательном сопоставлении своих

цоступков с поступками друrих людей. Отношение человека к своим потенциаль 

ным возможностям, правильность самооценки, умение видеть свои недостатки

характеризуют зрелость человека и являютс предпосылками самовоспитания.

Самовоспитание осуществляется в процессе самоуправления, которое строится

на основе сформулированных человеком целей, проrpаммы действий, контроля

над выполнением tIporpaMMbl, оценки полученных результатов, самокоррекции.

Самоопределение представляет собой СQзнательный выбор человеком cBoero

жизненноro пути, целей, ценностей, нравственных норм, профессии, условий

жизни.
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Методы самовоспитания

. Самопознание, включающее самонаблюдение, самоанализ, саl\400цениваиие,

самосравнеиие.
. Самообладание, опирающееся на самоубеждение, самоконтро.л  самопри:kаз,

самовнушение,самоподкрепление,са оисповедь,самопринуждение.
. Самостимулирование, предполarающее' самоутверждение, самоо6одрение, ca 

мопоощрение, самонаказание, самооrраничение.

Приемы самовоспитания

>- Са.мообязательство (добровольное задание самому себе осознанных целей и
,

змач самосовершеНСТВ,ования, решение сформировать у себя те или иные

качества).
>- Сажоотчет (ретроспективный взrляд на пройденный за определенное время

.

путь).
>- Осмысление собств.енной деятельности и поведения (выявление причин успе.

ХОВ инеудач).
>- Самоконтроль (систематическая фиксация cBoero состояния и поведения с

целью 'предотвращения нежелательных последствий).



Раздел 111

Психолоrия

учеб,ной деятельности

Познание

Познание это процесс постижения действительности и приобретения
знаний.

Функции знаний
" Репрезентативная функция представление, ука;зание пред ета'познания,

называние ero особенностей, качеств.

" Эвристическая функция показ нахождения пути к разрешению возник 

шей проблемы, помощь в нахождении способа решения задачи.

" Руководящая функция указание на направление действий в'тех или иных
условиях для получения определенноrо результата.

" Проzностическая функция предвидение резул татаTOro илц иноro дей 

ствия, поступка в тех или иных обстоятельствах.

" Оценочная функция оценивание Toro или  Horoявления, действия, по 

ступка на основе знания принятых норм, установленных правил, внутрен..

них убеждений.

Результатом познания может быть:

обыденное знание форм руетсяв повседневном опыте, на основе KOToporo

отражаются, rлавным образом, внешние стороны и связи окружающей дей 
,

ствительности;

научное знание представляет собой систематизированные, обобщенные раз 
ряды знаний, формирование которых основано не только на опытных, эмпи 

рических, но и на теоретических формах отражения мира и закономернос 

тей ero развития;

учебное знание является производным от научноrо и в отличие от после.

днеrо является ПОЗнанием уже известноrо. Учебное знание порождается в

результате преднамеренноrо изменения, реорrанизации научноrо знания с

учетом, психолоrических особенностей и возможностей обучаемых.
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"

Сравнительная характеристика
на чноrои учебноrо знания

Научное знание Учебное знание

Основной целью научноrо знания яв. Основной целью уче'бilоrо знания яв.

ляется создание или описание моде. ляется приобретенйе определенноrо
лей мира уровня общей или профессиональной

квалификации

Научное познание связано с поиско. Учебно.познавательная деятельно ть

выми задачами, решаемыми с привле осуществляется с помощью учебных
чением особых исследовательских приемов, умений и действий
методов

Формы учебноrо знания
.

'Учебное знание существует в трех формах: в форме учебной дисциплины, в

форме учебноrо текста и в форме учебной задачи.

Адаптированная форма научноrо знания образует учебну1Р дисциплину, вкЛ-ю 

чающую закономерности познавательной деятельности учащихся и саму пред.

метную форму научноrо знания.
'

Языковая форма выражения учебноrо знания образует текст. По виду учеб.
ные тексты бывают:

. письменные (алфавитные, формульные, nиктоrрафические);

. устные;

. технотронные (радио, звукозапись).
Учебная задача как Ф9рма учебноrо знания может быть определена:

. как некоторый этап учебно.познавательной деятельности;

. как упрощенная, рафинированная форма реальных проблемных ситуаций;

. как учебный текст или ero часть.

Этапы учебноro познания

с:> Восприятие об'Оекта выделение ero из общеrо фона и определением ero

существенных свойств.

с:> Осмысление установление наиболее существенных BHe и внутрисубъект..
ных связей и отношений.

.

Процесс запоминания выделение свойств и отношений в результате их

MHoroKpaTHoro восприятия и фиксации.
.

с:> Активное воспроизведеnие воспринятых и понятых субъектом существен 
ных связей и отношений  'включение вновь ВОСПРИНЯ'J.'оrо знания в струк.

туру прошлоrо опыта либо использование\ero в качестве cp ДCTBa.построения
или выделения HOBoro знания.

'
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Учебная деятельность

Учебная деятельность процесс при06ретения человеком новых знаний,

умений и навыков или изменения старых [38, с. 491].

11 Деятельность обучающихся является подлинно учебной, если она оозна.

тельно направлена на осуществление целей обучения, принимаемых ими

как личностно значимые.'Д. Б. Эльконин указывал, что учебная.деятель 
насть есть, прежде Bcero, такая деятельность, в результате которой про.
исходят изменения в самом ученике. Эта деятельность по самоизмене.

ниio, ее продуктом являются те изменения, которые произошли в самом

.

субъекте.

Основные характеристики учебной деятельности

О Учебная деятельность специально ,направлена на овладение учебным матери 
алом и решение учебных задаЧ.

О В пр?цессе учебной деятельности осваиваются общие способы действий и

научные понятия.

О Общие способpr действия предваряют решение задач, происходит восхожде 
ние от общеrо к частному.

О Ведет к изменениям в самом человеке ученике.

О Происходят изменения психических свойств и поведения обучающеrося в

завис.имости от результатов своих собственных действий.

О Продукт учебной деятельности непосредственно не пополняет общественно 
1'0 боrатства; человек изменяет caMoro с бя,приобретаяновые знания.

О Учение направлено на удовлетворение познавательной потребности. (Если

познавательной потребности 'у ученика нет, то он или не будет учиться, или

будет учиться ,ради удовлетворения какой.то друrой потребности. В послед 

нем случае учение уже не является деятельностью, так как овладение знани 

ями само по себе не приводи;r к удовлетворению потребности субъекта, а

служит лишь промежуточной целью.)
О Как любая. друrая, учебная деятельность характеризуется субъектностью,

активностью, предметностью, целенаправленностью, осознанностью.

Учебная деЯ,тельность носи,т. общественный характер:
. по содержанию, так как она направлена на усвоение всеХ боrатств культуры

и науки, накопленных человечеством;
. по смыс;лу, ибо она общественно значима и общественно оцениваема;

. по форме, поскольку она соответствует общественно выработанным нормам
общения и протекает в специальных общественных учреждениях.

Предметом изменений в учебной' деятельности является сам субъект, осущест 
вляющий эту деятельность. Самое rлавное в учебной дея ельности это пово 

рот на себя, оценка собственных изменений, рефлексия на себя.
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Средствами учебн,ой дея ел.ьnости, спомощью которых она ос ществляется,
являются:

> интеллектуальные действия, мыслительные операции (аналиэ-, СИJlтез, обоб.

щение, классификация и т. д.);
.

> знаковые, языковые средства, в форме которых усваи аютсязнания.

Способы учебн,ой деятельnости MOryт быть l'а3нообразные: репродуктивные, про.
блемно творческие,исследовательско познавательныедействия (В. В. Давыдов).

Продуктом учебnой деятельnости являются:

о структурное и актуализированное знание, лежащее в основе умения решать

требующие ero применения задачи в разн хобластях науки и практики;
О внутренние новообразования психики и деятельности в мотивационном, цeH 

ностном и смысловом планах.

Структура учебной деятельности

.t 'Учебная мотивация.

.t Учебная с туация.

.t Контроль (самоконтроль).

.t Оценка (самооценка).



Комп'онентный состав

учебной 'деятельности

УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включен 

ный в деятельность учения.

В общепсихолоrическом контексте мотивация представляет собой совокупность,

систему психолоrически разнородных факторов детерминирующих поведение и

деятельность человека (Л. ,и. Божович, А. К. Маркова, Е. В. Шорохова, В. r. Асе.

ев,- Б. И. ДOДOHO ,и. А. Зимняя и др.).

Мотивы учебной деятельности это все факторы, обус.давливающие про.
явление учебной акТ!lВНОСТИ. Соrласно л. и. БОЖОВИЧt в качестве мотивов

MOrYТ выступать предметы вн:ешнеrо мира, представления, идеи, чувства и

переживания словом, все то, в чем нашла воплощение потребность.

Классификация мотивов

Мотивы MorYT быть:

О вкешкие наказание и Harpaдa, уrроза и требование, материальная выrода,

давление rруппы, ожидание будущих блаr и т. д. Все они внешние k непо 

средственной цели учения. Знания и умения служат лишь средством дЛЯ

достижения друrих целей;

О вкутреккие интерес к своим знаниям, лI()бознательность" стремление по 

высить культурный И профессиональный уровень, потребность в активной и

новой информации, т. е. все, что побуждает человека к учению как к своей

цели.

Е. П.-Ильин, вслед за r. Розенфельдом, выделяет следующие катеrории мотива.

ции учения [17, c 253]:
1. Обучение ради обучения, без удовольствия от деятельности или без интереса
к преподаваемому предмету.

2. Обучение без личных интересов и выrод.

3. Обучение для социальной идентификации.
4. Обучение ради успеха или из.за боязни неудач.
5. Обучение по принуждению или под давлением.

6. Обучение, основанное на понятиях и моральных обязательствах или на обще.
принятых нормах.

7. Обучение для достижения цели в обыденной жизни.

8. Обучение, основанное на социальных целях, требованиях и ценностях.
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11 Ряд отечественных и зарубежных психолоrоi3 и педаrоrов придают orpoM 
ное значение изучению и формированию внутренней мотивации. Средиза 
рубежных психолоrов этому вопросу большое внимание уделял Дж. Брунер.
Он rоворил о таких мотивах, как любопытство, стремление к,компетентнос 
т.., (стремление к накоплению опыта, мастерства, умений, знаний), которые

ученый связывал с интересом.
Сильный внутренний мотив познавательный интерес. r. и. Щукинасчи 

тает, что познавательный интерес занимает одно из центральных мест cpe 

ди друrих мотивов учения и как мотив учения носит бескорыстный xapaK 

тер. Друrие исследователи (В. В. Давыдов, д. Б. Эльконин, А. К. Маркова)
отмечают, что для формирования теоретическоrо познавательноrо интере 
са немалое значение имеет характер учебной деятельности.
Развитие познавательноrо интереса проходит три основных этапа: ситуа 

тивный, познавательный интерес, возникающий в условиях новизны; устой 
чивый интерес к определенному предметному содержанию деятельности;
включение познавательноrо интереса в общую направленность личности, в

систему ее жизненных целей и планов.

Факторы формирования учебной мотивации

В формировании мотивов учения значительную роль иrp ютсловесные подкреп 

ления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика (Б. r. Ананьев).

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устой.
чивой мотивации К уЧебной деятельности, по мнению Е. П. Ильина, являются

[17, с. 261 264):
. содержание учебноrо материала;
. орrанизация учебной деятельности, включающей три основных этапа:

мотивационный,

операционально познавательный,
· рефлексивно оценочный; .

. коллективные формы учебной дея\тельности; I

. оценка учебной деятельности;

. стиль педarorической деятельности.

Причины отрицательноrо отношения к учению

Это MorYT быть как субъективные, так и объективные причины. Последние

связаны с деятель остьюcaMOro учителя. Например:
r:r учебный материал не способствует поддержанию любознательности, не соот.

ветствует уровню YMcTBeHHoro развития учащихся., уровню наличных зна 

ний;
r:r при мыи методы работы не соответствуют пробуждению активности и само.

стоятельностидетей;
r:r средства побуждения не соответствуют причинам ОТРJlцательноrо отноше.

ния к учени .
Все это требуется знать учителю для Toro, чтобы формирование положительной

мотиваци,И в учебной деятельности было успешным.
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ВозраеТIIble'oco6eнвo мотиваций учениа в школе (Е. П. ИЛЬИ;Н)

М;рт.и..В4ц.WI n.ocтllJl.1l,ения в Ш1СОЯII (посещен,ия школ.ы первокл.ассн,иками)
ЭтQ мотив не равнозначен мотиву обуч ния,так как потребностями, приводя 

щими ребенка в школу, помимо п навательной,Moryт 'быть: престижная (no 

вьnпеиие cBoero социальноro положения), стремление к взрослости, желание

быть .как все., не отставать в исполнении социальных ролей от сверстников.

О мотивационной rотовности детей б 7лет к школе свидетельствуют их' OTHO 

шение к обучению как к серьезной общественно значимой деятельности, эмо 

циональная расположенность выполнять требования взрослых, познавательный

интерес.к окружающей действительности, стремление овладевать новыми зн  
ниями И умениями.

мотив4ц.ия учебн,ой деятеЯЬJIOсти мл.адших шкояьн,иков

Особенностью мотивации большинства школьников младших классов является

беспрекословное выполнение требований учителя.

Мотивационную роль иrрают и получаемые школьниками отметки. При этом

учащиеся 1 2классов воспринимают ее как оценку с.воих стараний, а не каче 

ства проделанной работы.

Не все мотивы осознаются младшими школьниками в одинаковой степени

(М.' В. Матюхина). К плохо осознаваемым относятся мотивы долrа и OTBeT 

ственности, блаrоп()лучия, престижа, целый ряд мотивов, связанных с coдep 

жанием и процессом учения (интерес к объекту деятельности, к процессу дея 

тельности, к результату деятельности). Но именно эти мотивы выступают в

качестве реальных побудителей учебной деятельности. В то же время мотив

самоопределения, на который чаще Bcero указывают школьники, является не

реально действующим, а просто .знаемым..

Существенной особенностью мотивации учебной деятельности младших школь.

ников является невозможность долrо удерживать энерrию сформированноrо

.намерения. Помому между созданием у них соответствующеro намерения и

выполнением ero не должно проходить MHoro времени. Перед младшими школь 
никами целесообразно ставить ае отдаленные и крупномасштабные цели, а бли 

жайшие и небольшие.

мотивац.ия учебн,ой деятел.ьн,ости школ.ьн,иков средн,их кл.ассов

Данный этап онтоrенетическоrо развития характеризуется возникновение у

школьника стойкоrо интереса к определенному предмету. При этом у мноrих

подростков наблюдается общее снижение мотивации учения и, как следствие,

изменяются мотивы посещения школы: не потому что хочется, а потому что

надо. Особенностью мотива ииучебноrо поведения школьников средних клас 

сов является наличие у них .по ростковыхустановок. (моральных взrлядов,

суждений, оценок, часто не совпадающих с таковыми у взрослых). К таким

установкам относится, например, осуждение тех учащихся, которые не дают

списывать или не хотят подсказывать на уроке.
у подростков становитс.я: ярко выраженной потребность в познании и оценке

собственной личности, ЧТО' создает повышенную чувствительность к оценке

окружающих. Следствием явл.иется их ранимость, обидчивость, немотивиро 
ванные с точки зрения взрослых, бурные реакции на слова и поступки OKPy 

жающих.
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Мотивация учебн,ой деятельн,ости Ш1Сол,н,uков старших классов

МОТИВЫ учения у старшеклассников существенно отличаются от таковых у под-

ростков в связи с намечаемой профессиональной деятельностью. Если подрост 
ки выбираIQТ профессию соответственно любимому предмету, то старшие школь.

ники начинают особенно интересоваться теми предметами, которые им приrо.

дятся для подrотовки к выбранной профессии. Если первые СМОТРЯТ в будущее
с позиций настоящеrо, то вторые смотрят на настоящее с позиций будущеrо
(Л. И. Божович). Подrотовка к поступлению в профессиональное'учебное заве 

дение является основным мотивом учения старшеклассников.

Мотивы, связанные со стремлением посредством х роmихотметок завоевать

определенное положение в классе, типичные для подростков, в старших клас 

сах отходят на второй план. Отметка становится критерием знаний, ова в зна.

чительной степени утрачивает свою побудительную силу, учебная активнос'fЬ

определяется стремлением к знаниям.



У ЕБНАЯСИТУАЦИЯ

\

Учебная Сllтуацив является едиgицей це-лостноrо образовательноrо про.
цесса и ВRлючает в себя два основных Rомпонента: учебную задачу и учеб-

.

ные действия, необходимые для ее решения.

Учебная ситуация может быть:

. по характеру взаимодействия кон.фликтн.ой (межличностная, конфликт.
ная; ситуация препятствует обучению) и сотруднической;

. по содержанию проблемн.ой либо нейтральной.

условив создания и решения проблемной ситуации
:> Познавательная потребность субъекта.
:> Соотношение данноrо и искомоrо.

:> Определенные физические, интеллектуальные, операциональные возможно.

сти решения.

Проблемные ситуации MOrYТ различаться степенью самой проблемности. Выс.
шая степень проблемности присуща такой учебной ситуации, в которой человек

сам формулирует проБJlему (задачу), сам находит ее решение, решает и самокон.

тролирует правильность этоrо решения (В. Окфь, А. М. Матюшкин, А. В. Бруш.

линский, М. и. Махмутов и др..).

11 Создание учебной проблемной ситуации есть предпосылка и форма
предьявления обучающемуся учебной задачи.

Отличительные характеристики Y'Jебной задачи
1:1 Учебная задача выступает как .определенное учебное задание, имеющее чет.

кую цель. По мнению А. Н, Леонтьева, задача это цель, данная в опреде.

ленных условиях.

1:1 Основное отличие учебной задачи от всяких друrих задач, соrласно д. Б. Эль.

конину, заключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении

caMoro субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект.
1:1 Учебная задача является неопределенной или неоднозначной.

1:1 Для достижения какой.либо учебной цели необходимо решение набора за 

дач, rде каждая занимает определенное место.

Структура учебной задачи

Учебная задача в настоящее время рассматривается как системное образование
(А. r. Балл), в котором Qбязательны два компонента:

./ предмет задачи в исходном состоянии;

./ модель требуемоrо состояния предмета задачи.
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Компоненты задачи

(Л. М. Фридман)

Предметnая область

Совокупность фиксированных и предполаrаемых объектов разноrо

характера, о которых явно или неявно идет речь в задаче.

Откошекuя, которыми связаны объекты предметной облас,ТИ.

Требовакие или вопрос аадачи

Указание о цели решения задачи, то, что необходимо установить в

результате решения задачи.

Оператор аадачи

Совокупность тех действий,- которые надо произвести над условия 
ми задачи, чтобы выполнить ее требование. Оператор задачи это

общие правила, формулы, теоремы, вообще общие знания (положе.
ния) некоторой области, соответствующей данной задаче, на основе

которых строится система действий по решению задачи. Оператор
задачи, как правило, не задан в самой задаче ero должен найти

решающий. Собственно rОБОрЯ, решение задачи и состоит в том,

чтобы найти оператора задачи и применить ero к данной задаче.

Элементы предметной области и отношении

Постояккые

Элементы и отношения, KOTO 

рые вполне определены условиl.

ями задачи.

перемеJl,кые

;3лементы и отношения, KOTO 

рые MorYT принимать любые

значения из HeKoToporo множе 

ства (области изменения пере.

менной).
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навестJl,'ые (данные)

в самой формулировке задачи

точно указаны их значения.

неиавесткые

искомые

(т. е. которые нужно

найти)

вспомоrательные,

или промеЖУТОЧliые

неопределенные



СПОСОБ

реmении учебной задачи

Всякая процедура, которая при ее осуществлении реШllтелем может обес 

печить ре.шение данной задачи. При решении змачи одним способом

цель учащеrося найти правильный ответ. Решая задачу несколькими

способами, ученик стоит перед выбором наиболее KpaTKoro, экономич 

Horo решения, что требует актуализации мноrих теоретических знаний,

известных способов и приемов и создания новых для данной ситуацl.iИ'

МОДЕЛЬ
решении учебной задачи

СРЕДСТВА
реmении учебной задачи

Материальные
(инструменты,

машины)

Материализованные
(тексты, схемы,

формулы)

Идеальные
(знания, которые

привлекаются решателем)

в учебной задаче MOrYТ быть использованы все средства, но идеальные в Bep 

бальной форме являются ведущими.

Решение задачи, выполнение учебной деятельности возможно только на основе

осуществления учебных действий и операций.

11 Действие это единица анализа деятельности учащихся. Учитель должен

уметь не только выделять действия, входящие в различные виды познава.

тельной деятельности учащихся, но и знать их структуру, функциональные

части, основные свойства, этапы и закономерности их становления.

Любое человеческое действие всеrда направлено на какой топредмет. Это

может быть внешний материальный предмет, слова, представления, поня 

тия. Действие всеrда целенаправленно. В результате выполнения действия

всеrда получается какой топродукт, результат. Он может совпадать с по 

ставленной целью, но может и не. совпадать. Цель действия неразрывно

связана с таким важным компонентом действия, как мотив. Мотив побуж.
дает человека ставить и достиrать различные цели, выполнять соответству.

ющие действия. состав любоrо действия входит та или Иl::lая система опе 

раций, с помощью которых действие и выполняется.
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Классификация учебных действий

Действия, входящие в деятельность учения

Общие виды

nоан,авател.ьН,ой деятеяьnости

(общие приемы)

Используются в разных облас.

тях, при работе с разными зна 

ниями.

.
умение планировать свою дея.

тельность

. умение контролировать выпол.

нение любой деятельности
. все приемы лоrическоrо мыш.

ления (сравнение, подведение

под поняrrие, выведение, след 

ствий, приемы доказательства,

классификации и др.)
. .психолоrические» приемы (yмe 

ние запоминать, умение быть

внимательным, умение наблю.

дать и др.)

/

Сnечифические виды
nоаnаватеяьн,ой деяmел.ьН,ости

Отражают особенности изучае.
Moro предмета и поэтому исполь.

зуются В пределах данной обла 
сти знаний. Примерами MOryT
служить звуковой анализ, сло.

жение и др.



КОНТРОЛЬ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬ.НОСТИ

Контроль важный компонент учебноЙ деятельности, осуществляемый
в начале педаrоrом и в дальнейшем переходящий в самоконтроль.

11
в первую очередь контроль связан с оценкой реализации учебных-целей,
решения поставленных учебных задач. Он имеет место везде, rAe факти 
ческое сравнивается с намеченным, а rлавная задача контроля сводится к

уменьшению разницы между ними.

,Структурные компоненты

. Модель результата действия.

. Процесс сличения образа и реальноrо действия.

. Принятие решения о продолжении или коррекции действия.

. Обратная информация, на основе которой изменяется отношение к результа 

ту и пересматриваются способы достижения текущих, промежуточных и KO 

нечных целей и решения учебных задач.

Свойства

к::> Полнота.

к::> Релевантность.

к::> Адекватность.
к::> Объективность.

к::> Точность.

к::> Своевременность.
к::> Доступность.
к::> Непрерывность.
С:> Структурированность.

Виды контроля

По масштабу целей обучения . стратеrический
. таК'1'ический

... . оперативный

По этапам обучения . начальный (отборочный)
. учебный (промежуточный)
. итоrовый (заключительный)

По временной направленности . ретроспективный
. предупредительный (опережающий)
. текущий

По частоте контроля
. разовый
. периодический
. систематический

По широте контролируемой обпасти . локальный
. выборочный
. сплошной
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Виды контропя (пр.одолжение)

По орrанизационным формам обучении . индивидуальный
. rрупповой
. фронтальный

По формам социальной опосреДО8анности . внешний (социальный)
. смешанный (взаимоконтроль)
. внутренний (самоконтроль)

По способам осуществления контроля . письменный
. устный
. стандартизированный

инестандартизированный
. машинный
. матричный и др.

На основе внешнеrо контроля со стороны учителя в процессе учебной деятель 

ности у учащихся формируется самоконтроль.

Стадии проявпения самоконтропя

применитепьно к усвоению материапа

(П. П. Блонский)

ПЕРВАЯ СТАДИЯ

Характеризуется отсутствием всякоzо самоконтроля. Находящийся
на этой стадии учащийся не усвоил материал и не может, COOTBeT 

ственно, ничеrо контролироваrrь.

1
ВТОРАЯ СТАДИЯ

Стадия « полHOZO самоконтроля», на которой учащийся проверяет пол 

ноту репродукции YCBoeHHoro материала и правильность репродукции.

1
ТРЕТЬЯ СТАДИЯ

Стадия выборочноzо самоконтроля, при котором учащийся KOHTpO 

лирует, проверяет только rлавное по вопросаl':i.

!
ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ

Характеризуется отсутствием BиaUMOZO самоконтроля, контроль осу.

ществляется как бы на основе прошлоrо опыта, на основе каких.то

незначительных деталей, примет.
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ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в обучеНИJ;t операцию соотнесения фактических результатов с заданными

нормами и эталонами принято называть проверкой. Интерпретацию и OT 

ношение к фактическому результату составляет процесс оценивания или

просто оценки. Зафиксированный в баллах результат оценки называют

отметкой.

Педаrоrическая оценка выполнит свое основное развивающее и воспитываю 

щее назначение, если будет исходить из следующих принципов.

Прикчиn

nepCneKlnUBKOClnU

,-Заключается в том,

чтобы посредством

педаrоrической

оценки показывать

обучающемуся пер 
спективы ero разви 

тия, возможности

ero продвижения

вперед

Принципы оценки

(ш. А. Амонашвили)

ryмаJl,иСlnичес"ий

nриJl,чиn

Предполаrает YBa 

жение учите-!lем че.

ловеческоrо досто.

инства учащихся

любоrо возраста. От.

сутствие такта, rpy 

бые формы обраще.

ния и выражения

оценочных сужде.

ний, несправедли 

вость и субъекти 

визм педаrоrиче-

ской оценки MOryT

превратить ее для

ученика в унизи 

тельную процедуру

Прин.чun

сотрудкuчества

Предполаrающеrо
такую форму обще 

ния учителя и уче-

ника в оценочной

деятельности, при

которой обучаемый

перестает быть толь 

ко объектом воздей 

ствия, становится

соучастником про 

цедуры оценивания

Часто школьники и студенты не в состоянии адекватно оценить свои реаль-

ные и возможные успехи учебной деятельности. Формирование адекватной
самооценки учащимися своих реальных и потенциальных возможностей MO 

жет быть дост.иrнуто при такой орrанизации обучения, при которой сами уча 

щиеся вовлекаются в совместную учебно оценочнуюдеятельность (В. А. Яку 
нин). Обычно такая форма орrанизации обучения складывается из трех yc 

ловко выделяемых этапов, которые отражают переход от внешниХ форм
оцекивания к самооценке.
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Этапы перехода от вне'WНИХ форм' оцениванlo1Я к с'амооцеltке

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Ведущая роль в оценочной деятельности сохраняется за п даrоrом.

1
ВТОРОЙ ЭТАП

Привлечение учащихся к самостоятельной оценочной деятельности в

услови хих коллективной учебной работы. В процессе этой работы

каждый из учеников принимает на себя контрольно.оценочные функ 

ции учителя, но по отношению к своим одноклассникам. Таким обра.

зом, ученическая взаимооценка выступает как первоначальная форма

оценочноrо сотрудничест а,с одной стороны, и как форма первона.
чальноrо опыта самостоятельной оценки с друrой.

!
ТРЕТИЙ ЭТАП

Переход к самостоятельной оценке собственной учебной деятельности

и поведения. При этом формирование оценки себя осуществляется в

двух направлениях, которые соответствуют выделяемым в психоло 

rии видам самооценки:

· ретроспективной (оценка результатов своей деятельности);
· проzностической (оценка субъектом собственных возможностей).

.
в мотивационном плане особое значение имеет то, что оценка позволяет

обучающемуся определить меру cBoero продвижения. Этим обеспечивает 
ся как бы самодвижение учащеrося вперед. Самая общая и самая важная

функция самооценки реryлятивная. Самооценка может стать либо сти 

мулом, либо тормозом развития учения.



Психоло.rия усвоения знаний

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСВОЕНИЯ

Усвоение, как сложное, мноrозначное понятие, может трактоваться с точки

зрения различных подходов. и. А. Зимняя выделяет три трактовки данноro

понятия.

1. Усвоевие это механизм, путь формирования человеком индивиду 

альноrо опыта через приобретение общественно.историческоrо опыта как

совокупности знаний, обобщенных способов действий (соответственно
умений и навыков), нравственных норм и этических правил поведения.

Такое усвоение может протекать как стихийно, так и в специальных об.

разовательных условиях.

2. Усвоение это сложная интеллектуальная деятельность человека; ВRЛю 

чающая все познавательные процессы (сенсорно.перцептивные, мнемоло 

rические), обеспечивающие прием, смысловую обработку, сохранение и

воспроизведение принятоrо материала.

3. Усвоение есть результат учения, учебной деятельности. По отношению

к учебной деятельности усвоение выступает в качестве ее содержания,

центральной части процесса обучения (С. Л. РуБИНШТейн). Усвоение Ha 

учных знаний и соответствующих им умений выступает как основная цель

и rлавный результат деятельности (В. В. ДaBЫ OB).

Основные характеристики

1:1 Прочн.ость, определяюiцаяся независимостью использования усвоенных зна 

ний и выработанных умений от времени и ситуации.

1:1 Управляемость, т. е. процесс усвоения независимо от используемой теории

обучен ядолжен быть объектом специально орrанизованноrо воздействи.,f.[..
1:1 Личн.остн.ая обусловлен.н.ость усвоен.ия..

.

1:1 Особен.ности характера усвоения для разных возрастных периодов обучаю 

щихся как по использованию средств, так и по соотношению репродYRТИВ.

ных и продуктивных действий.
1:1 Обобщен.ие, происходящее по трем линиям: обобщение принципа, проrрам 
мы и способа действия.

1:1 rOmOBHOC1nb (леzкость) актуализации знаний и их полнота и системность.

Структурная орrаиизация

Структурность, компонентность усвоения отмечается всеми исследователями

этоrо процесса, хотя сами выделяемые компоненты различными авторами на.

зываются по разному.

С. Л. РУбинштейн, Н. д. Левитов выделяют четыре психолоrических компонента

усвоения:

1. Положительное отношение учащихся.
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2. Процесс непосредственноrо чувст.венноrо ознакомления с материалом.

3. Мышление как процесс ак ивнойпереработки полученноrо материала.
4. Процесс запоминания и сохранения полученноrо и обработанноrо материала.

На основе системноrо ан:ализа основньцt теорий обучения И. и. Ильясов (1986)
выделяет только два компонента в структуре усвоения:

1. Получение усваиваемых знаний об объекте и действиях с ним.

2. Отработка, освоение знан'ий и действий.
Арrументация автора состоит в том, что в качестве первоrо и BToporo из двух

данных компонентов в разных концепциях выступают соответственно такие

макрокомпоненты, как:

. понимание и заучивание (Коменский);

. уrлубление (ясность, ассоциации, восприятие переработка, выражение, сис.

тема) и метод (rерберт);
. нахождение знания и закрепление (Дистервейr);
. восприятие, переработка и выражение в действии (Лай);
. получение и закрепление (Ушинский);
. получение, переработка и применение (Каптерев);
. восприятие, отвлечение и проверка в деятельности (Лесrафт);
. установление связи и упрочение связи (Торндайк);
. успех и память (Коффка);
. селеI(тивное восприятие и кодирование, хранение. выполнение (rаrни);
. ориентировка и проработка (Линrарт);
. внимание, понимание, память, моторика (Бандура);
. оценка, выбор способа действия и реализация (Пэрис и Кросс);
. восприятие, понимание и выполнение, проверка (Леонтьев);
. уяснение, ориентировка и отработка (rальперин);
. восприятие, осмысление и закрепление в действии (Кабанова.Миллер);
. восприятие, поиск и заучивание (Ительсон);
. сознание средств и упражнения (Щедровицкий);
. коrнитивное усвоение деятельности и практическое действие (Шадриков).

Этапы усвоения
С. Л. Рубинштейн выделяет четыре основных этапа (стадии) усвоения, которые

характеризуются взаимообусловленностью, и каждый из них определяет ко.

нечный результат усвоения.

Первый (н.ачальный) этап ознакомление предполаrает включение активно.

ro сознательноrо отношения личности к воспринимаемому материалу. Весь про 

цесс восприятия опосредован мыслительной деятельностью.

Второй этап осмысление. Входя в первый, второй этап является основой

TpeTьero.

Третии этап запоминание учебноrо материала. По мнению С. л. Рубинштей.
на, запоминание есть не только постоянное осмысление, включение в новые смыс.

ловые связи, но и переосмысление этоrо материала. Следовательно, при орrани.
зации процесса усвоения должно' быть обязательно предусмотрено собственное

изложение, свободное воспроизведение учебноrо материала обучающимися.
Четвертый этап применение на практике является не только результа.

том учения, но и способом овладения знаниями, их закрепления, формирова.
ния прочных навыков.
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В рамках теории поэтапноrо формирования умственных действий (П. Я. rаль 

перин, Н. Ф. Талызина) также рассматриваются основные этапы усвоения, каж 

дый из которых имеет СВОИ качественные отличительные характеристики.
МотивационныД этап. Познавательная мотивация это эффективный путь

побудить человека к учению.

Этап составления схе,мы ориентировочной основы действия (ООД). Учащие 

ся знакомятся с новой деятельностью и входящими в нее знаниями. Здесь важ 
но не только рассказать ученикам, как надо решать соответствующие задачи, а

показать сам процесс решения. Следующий важный момент этоrо этапа

фиксация выделенноrо содержания деятельности. Ученики должны не .только

понять содержание вводимой деятельност,и, но и научиться ее правильно вы.

полнять.

Этап выполнения формируе,мой деятельности учащи,мися. Проц ссактивноrо
выполнения новых действий, в свою очередь, включает'четыре этапа:

. этап выполнения действия в материализованной (материальной) форме;

. этап внешнеречевых действий;

. этап выполнения действия во внешней речи про себя;'

. этап умственных действий.

R
rлавная закономерность процессаусвоения состоит в том, что познаватель.

.ная деятельность и введенные в нее знания приобретают умственную фор.
му, становятся обобщенными не сразу, а поочередно, проходя через ряд

указанных этапов.

..



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ

-Навык упроченное, доведенное в результате MHoroKpaTHblx, целена 

правленных упражнений до совершенства выполнения действия. Оно xa 

рактеризуетс,я отсутствием направленноrо контроля сознания, оптималь.

ным временем выполнения, качеством (и. А. Зимняя).

Формирование и развитие навыка

Формирование навыка, по мнению Н. А. Бернштейна, это сложный процесс

ero построения, в котором выделяются два периода.

Первый период установление навыка, включающий следующие фазы:
. установление ведущеrо ceHcoMoTopHoro уровня;
. определение двиrательноrо состава движений;
. выявление адекватных коррекций, как .самоощущение этих движений из.

нутри. ;

. фоновые коррекции, вносимые в автоматизмы.

Второй период стабилизация навыка также распадается на фазы:
. срабатывание разных уровней вместе (синерrетический);
. стандартизация;
. обеспечивающая устойчивость к помехам, т. е. .несбиваемость..

В схеме л. Б. Ительсона рассматривается собственно психолоrическая, деятель 

ностная сторона развития навыка в терминах цели, действия, способа, KOHTpO 
ля, а также в плане внутренней стороны этой деятельности (мыслительные,
аналитико.синтетические операции) (см. табл. на с. 66).

Факторы формирования навыков (и. А. Зимняя)
r:r Правильное распределение упражнений во времени.

r:r Понимание, осмысление обучающимся принципа, OCHoBHoro плана выполне 

ни,я действия.

r:r Знание результатов выполненноrо действия.

r:r Влияние ранее усвоенных знаний и выработанных навыков на данный мо.

мент научения.

r:r Рациональное соотношение репродуктивно тии продуктивности.

Закономерности и особенности формирования навыков

:> Целенаправленность.
:> Внутренняя мотивация и внешняя инструкция, создающая установку.

:> Правильное распределение упражнений во времени обучения.
:> Включение тренируемоrо умения в имеющую значимость учебную ситуацию.

:> Необходимость постоя ноrодля обучающеrося знания результа оввыполне 
ния действия.

:> Понимание обучающимся общеrо принципа, схемы действия, в которое вклю 

чено тренируемое действие.

:> Учет влияния переноса и интерференции ранее выработанных навыков.
.

'
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Этап развития

навыка

Ознакомительный

ПодrОТОВИ'1'ельный

(аналитический)

Стаидартизирующий
(синтетический)

Варьирующий
(ситуативный)

о>
(.)

Развитие навыка (л. Б. Ительсон)

Характер
навыка

Осмысливание действий
и их представление

Сознательное, но HeYMe 

лое выполнение

Цель
навыка

Ознакомление с прием8МИ вы.

полнения действий

Овладение отдельными эле 

ментами действия; анализ

способов их выполнения

Автоматизация элементов
. Сочетание и объединение эле 

действия ментарных движений в единое

действие

ПЛастическая приспособ Овладение произвольным pe 
ляемость к ситуации ryлированием характера дей.

ствия

Особенности

ВЬПIOJIНевия действия

· Отчетливое понимание цели, но

смутное способов ее достиже 

ния

· Весьма rрубые ошибки при дей.

ствии

· Отчетливое понимание способов

выполнения действия, но нщочвое

инеустойчивое ero выполнение

· МНОРО лишних движений, очень
',,"

напряжено внимание

· Сосредоточенность на своих дей.
ствиях; плохой контроль

 . ..

. Повышение качества движений,
их слияние, устранение лиmвих)

переное внимания на результат

· Улучшение контроля, переход к

мускульному контролю

· rибкое целесообразное выполнение

действий
· Контроль на основе специальных

сенсорных синтезов

· Интеллектуальные синтезы (инту 
иция)



Критерии сформированностн
В качестве объек и н. хпоказатеЛ :i:iсформироваиноrо навыка мноr мииссле 

дователями н зы.ваютсяследующие внешние критерии:
,.

<> правильность и качественность навыков оформления (отсутствие ошибок);
<>  КQрt>СТЬвыполнения отдельных оп рацийили их последовательности.

К внутренним критерИ'ям относятся:

<> отсутствие направленности сознания на форму выполнения действия;
<> отсутствие напряжения и быстрой утомляемости;

<> выпадение промежуточных операций, т. е. редуцированность действий.



СТРАТЕrии ФО МИРОВАНИЯ
НОВЫХ ЗНАНИЙ И СПОСОБНОСТЕЙ

В педаrоrической психолоrии выделяется нес олькостра'1'еrий формирования
новых знаний, УNений, развития способностей, которые MorYT применяться в

учебном процессе:
./ стратеrия интериоризации;

./ стратеrия экстериоризации;

./ стратеrия проблематизации и рефлексии.

Стратеrиа ивтериоризации это процесс, формирования внутренних структур
психики, обусловливаемый усвоением структур и символов социальной дея.
тельности.

В отечественной психолоrии интериоризация трактуется как преобразование
структуры предметной деятельности в структуру BHYTpeHHero плана сознания.

Иначе, превращение интерпсихолоrических (межличностных) отношений в ин.

трапсихолоrические (внутриличностные, отношения с самим с бой).

Стадии интериоризации

Взрослые словом действуют на ребенка,
побуждая что тосделать.

Ребенок перенимает способ обращения
и начинает воздействовать словом на взрослоrо.

Ребенок начинает воздействовать
словом на caMoro себя.

В теории деятельности интериоризация это перенос соответствующих дей 
ствий, относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний план.

Теория TaKoro перехода (интериоризации) наиболее полно разработана в уче.

нии п. я. rальперина об управляемом формировании умственных действий,

понятий и образов.

Стратеrия ЭRстериоризации это объективизация мысли, т. е. представление

мысли в форме социально воспроизводимой структуры. Таким образом, мысль

становится не только собственным достоянием, но и достоянием друrих. Мысль

объективируется и становится доступной для рефлексии и критики (сначала со

стороны друrоrо, а затем со стороны caMoro субъекта). Это та же самая мысль,

только изменяющая свою форму (а в ходе критики и содержание). Экстериори.
зация является не только механизмом развития, но и началом мышления.
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Стратеrиs проблематизации и рефлексии предпол аетосуществлен еобуче 
нии и развития по следующей схеме: практическая деятельность затрудне.

ния, фиксируемые через проблемные ситуации, акты осознавания затрудне.

ний и проблемных ситуаций последующая рефлексия, критика действий
проектирование новых действий и реализаЦJlЯ (выполнение) их.

В проблемной ситуации привычные способы действий Не позволяют решить

задачу, в результате чеrо осознается необходимость рефлексии, осмысление He 

удач. Рефлексия направлена на поиск причины неудач и затруднений, в ходе

чеro осознается, что используемые средства не соответствуют задаче. Таl<им

образом, формируется критическое отношение к собственным средствам. Затем

к условиям задачи применяется более широкий Kpyr средств, выдвиrаются дo 

rадки, rипотезы, происходит интуитивное решение (на неосознаваемом уровне)

данной проблемы (т. е. находится реше:ние в принципе), а затем уже происхо.

дит лоrическое обоснование и реализация решений.



ЗАУЧИВАНИЕ '-, 'Y '"

Результ8.i1"Ы
.

учения опредеЛЯЮТС$I"йе толь:kО субъективными факторами (OTHO 
mе:ние к предмету, установка на заучивание и дp.) но и объеКТИВIiЫМИ (свой...

ствами caмoro заучиваемоrО' матерitала). ·

(-  '. ' . '

Свойства учебноrо материала

i ;"  . СОДЕРЖАНИЕ
Определяется предметом заучивания (фактические сведения, поня'l'и,ц;

умения и навыки). Характер и Me oдыобучения зависят от Toro, какой

тип материала является предметом заучивания.

/

ФОРМА
.

жизненная, коrда обучение осуществляют на .
предметная;

реальных предметах или видах деятельности;
. образная;

.
дидактическая, коrда обучение осуществля. . речевая;

ется на специально препарированных и cxe . символическая.

матизированных учебных объектах и за..цачах;

ТРУДНОСТЬ
При прочих равных условиях зависит от еrо'связи с имеющимися у уче 

ника опытом, знаниями и умениями.

ЗНАЧЕНИЕ
. rностическое (познавательное); . эстетическое (художественное);
. практическое (деловое); .

социальное (общественное);
. этическое (нравственное); . воспитательное (педarorичес ое).
Материал должен обрести значимость для caMoro учащеrося, т. е. OTBe 

чать ero потребностям и интересам.

ОСМЫСЛЕННОСТЬ

Зависит от TOro, имеются ли в арсенале обучающеrося понятия и дей 

ствия, необходимые, для Toro чтобы понять элементы учебноrо материа 
ла и установить связи между ними.

СТРFКТУРНОСТЬ

Предполаrает наличие лоrических, семантических и синтаксических

связей ero частей, облеrчающих заучивание.

ОБЪЕМ
Можно измерить только косвенным числом понятйй или действий, ко.

торые требуется усвоить, связей, ко'торые в нем устанавливаются, или

числом суждений, которые он содержит.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
. привлекательность;
. способность вызывать определенные чувства и переживания.
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Обучаемость

Обучаемость человека является одним из основных показателей ero 1'0.

товности к учению, к усвоению знаний стихийно или целенаправленно в

условиях какой либоконкретной образовательной системы.

11 Обучаемость в широком смысле слова можно трактовать как потенциаль 

ную возможность овладенйя новыми знаниями в содружественной со

«взрослыми» работе (5. В. 3ейrарник), как «зону ближайшеrо развития»

(л. с. Выrотский).
.

11 Обучаемость это совокупность (ансамбль) интеллектуальныхсвойств че 
ловека, от которых при наличии и относительном равенстве друrих необхо 

димых условий (исходноrо минимума знаний, положительноrQ отношения

к учению и т. д.) зависит продуктивность учебной деятельности (3. и. Кал 

мыкова) [23]. В данном ОПJ>еделении обучаемость поставлена в связь с про 

дуктивностью. Под последней понимается, прежде Bcero, качество, темп pa 

боты, ее объем в единицу времени, отсутствие напряжения и утомления в Te 

чение длительноrо периода, удовлетворенность результатом труда.

11 Обучаемость соотносится с понятием обученность как той совокупностью

всех характер.истик психическоrо развития, которые суть результат преды 

дущеrо обучения. Обучаемость это восприимчивость ученика к усвоению

новых знаний, ero rOToBHoCTb к переходу на новые уровни YMcTBeHHoro раз 
вития (А. К. Маркова).

Основные показатели

. Темп,продвижения в освоении знаний и формировании умений.

. Леz"ость этоrо освоения знаний (отсутствие напряжения, утомления, пере.

живание удовлетворения).
. rибкость в переключении на новые способы и приемы работы.
. Прочность сохранения oCBoeHHoro материала.

СуммаI)НЫМИ показателями обучаемости, по мнению 3. и. Калмыковой, явля 

ются:

О экономичность и темп мышления;

О способность к самообучению;
о работоспособность и выносливость.

Существенны показатели обучаемости, предложенные А. К. Марковой:
. активность ориентировки в новых условиях;
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. инициатива в выборе необязательных:реше ий,самостоятельное о ращение
к более трудным заданиям MorYT быть cooтk ceHЫс 'поиятием интеллекту.
альgой инициативы как единицы творческой активности (Д. Б. Боrоявлен 

, ская);
. настойчивость в достижении поставленной цели и .помехоустойчивость.

как умение работать в ситуациях отвлечения, препятствий;
. восnрии.мчивость, rотовность к помощи друrоrо человека, отсутствие сопро.

тивления.

11
.

Обучаемость это динамическая характеристика. В разных возрастных пе 

риодах обучаемость одноrо и Toro же человека может меняться: возрастать

или ослабевать. Тем не менее четко выделяются rруппы учащихся с различ 

ной степенью обучаемости: от высокой к средней до заниженной и низкой.



Неуспеваемость

Понятие .неуспеваемость. по разномутрактуется в педаrоrической и пси.

холоrической литературе. По мнению л. А. Реrуш, в психолоrии, rоворя

о неуспеваемости, имеют в виду ее психолоrические причины, которыми

являются, как правило, свойства caMoro ученика, ero способности, моти.

вы, интересы и т. д. Педаrоrика рассматривает как источник неуспевае.

мости формы, методы орrанизации обучения и даже систему образования
в целом.

Причины иеуспеваемости
п. п. Борисов предлаrает объединить все возможные причины неуспеваемости

в четыре крупных блока.

Педarоrические причины . недостатки преподавания отдельных пред.

метов

. пробелы в знаниях за предыдущие roды

. неправильный перевод в следующий класс

Социальио бытовыепричины . иеблаrополучные условия жизни

. недостойное поведение родителей

. низкая материальная обеспеченность

семьи

. отсутствие домашнеro режима

. безнадзорность ребенка

Физиолоrические причины . болезни
. общая слабость здоровья
. нарушения двиrательных функций цент.

ральной нервной системы

. болезни нервной системы

Психолоrические причины . особенности развития внимания, памяти
.

медленнрсть понимани.я

. недостаточный уровень развития речи

. несформированность познавательных ин 

тересов

.
узость круrозора

л. С. Славина среди причин неуспеваемости называет следующие:
. неправильное отношение к учению;
. трудности усвоения учебноro материала;
. неумение трудиться;

. отсутствие познавательных учебных интересов;

. отсутствие навыков и способов учебной деятельности или неправильно сфор 
мированные навыки и с особыучебной деятельности.
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А. Л. BeHrep и r. А. Цукерман в качеСТ '  ?I ', Ы3    Щ Хlн  спе   ость,
выделяют:

'"5 ... if,J ; '.
.' . " .

о проблемы, связанные с умственным развитием;

О поведенческие проблемы;
о эмоци;ов:альные и личн стные I,>облемы;
о n;робл. м 'общения;

.

.

'

".

о' невротические проявления (тики, энурез).

КлассифиКация типов неуспеваемости
В зависимости от причин, которые вызывают неуспеваемость, существует He 
сколько подходов к классификации типов неуспеваемости. Рассмотрим HeKOTO 

рые из них.

Н. п. Локалова выделяет два типа школьной неуспеваемости:

. общее отставание в учении;

.

отставание по отдельным предметам.
";

А. М. rельмонт и Н. и. Мурачковский в зависимости от устойчивости OTCTaBa 
ния выделяют три степени школьной неуспеваемости и причины ее возникно 

вения в каждом случае:

1. Общее и zлубокое отставание (по мноrиМ: или всем предметам длительное

время). Причинами являю1-ся неПОДrотовленность школьника, неблаrоприят 
ные условия, (болезнь, семейные обстоятельства)" лень, недостаточные уровень

общеrо развития.
2. Частичная. НО относительно стойкая неуспеваемость (по OДHOМY TpeMнаи 

более сложным предметам). Причины: недостатки преподавания, недоработки
в предыдущих классах, отсутствие интереса к учебе;
3. Эпизодическая неуспеваемость (то по одному, то по друrому предмету в pe 

зультате недочетов преподавания или HeaKKypaTHoro посещения школы).

Типолоrия неуспевающих учеников
На основании приведенной кла.ссификации Н. и. МураЧКОВGКИЙ предлаrает

типолоrию неуспевающих учеников.

tI Первый тип низкое к'ачество мыслительной деятельности сочетается

с ПОЛОЖИ,тельным отношением к учению.

tI Второй тип Bыокоеe качество м слительнойдеятельности сочетается

с отрицательным отноmев;ием к учению.

tI Третий тип IJИЗКИЙ уровень YMcT eHHoroразвития сочетается с отрица 

тельным отношением к учению.



Раздел IV

Психопоrия
. .....,

педаrоrическоидеятельности

и личности преподавателя

t
"':.!

Педаrоrическаядеятельность
)

Педаrоrическая деятельность является сложной системой, включающей ряд де.

ятельностей.

1. Деятельность преподавателя, обучающеrо непосредственно. Например, педа.

rоr предметникявляется отчужденным от функции и смысла целоrо, он только

выполняет извне заданные ему функции.
Следующие деятельности являются рефлексивно надстроенными над первой,
Т. е. обслуживают ее.

2. Деятельность обобщения опыта обучения, состоящая в сопоставлении процедур

обучения и выделении наиболее эффективных приемов и способов обучения (Ha 

пример, деятельность методиста, конструирующеrо приемы и методы обучения).
3. Деятельность, направленная на построение учеf$ных средств, учебных пред.

метов.

4. Деятельность проrраммиро;вания, составления учебных проrрамм.
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ПЕДАrоrИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК орrАНИЗАЦИОННО..
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ

(КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ)

./

Управление (применительно к учебному процессу) представляет собой цe 

ленаправленное, систематическое воздействие преподавателя на коллек 

тив учащихся и отдельноrо ученика (студента) для достижения заданных

результатов обучения.

:Класс как объект управления

Н. ю. Скороходова выделяет следующие параметры, характеризующие класс

как объект управления [47, с. 9 10]:
МHozoMepHocmb: Каждый ученик это личность со своим целями, вкуса.

ми и способностями. Важно научить детей быть постоянно активными

выполнять различные задания, использовать учебный материал, находиться

в курсе событий и т. д.

Одновременность. Учитель одновременно объясняет учебный материал, учи 

тывая внимательность учеников; решая, иrнорировать ли разrоваривающих

учеников или остановить; определяя, достаточно ли времени, чтобы начать

следующую тему; выбирая, кто должен ответить на вопрос, который только

что задан, и т. п.

Немедленность и непредсказуемость. Жизнь класса боrата событиями и He 

предсказуема. Учителю необходимо немедленно реarировать на оrpoмный объем

поступающей информации реплики и молчание, улыбки и ссоры, обиды и

непонимание. Учитель постоянно обменивается с учениками информацией.
Пуt5личность общения. Учитель и ученики постоянно чувствуют себя HeMHO 

1'0 .на сцене.. Каждое действие или реплика оцениваются окружающими.

Ученики всеrда видят, прав ли учитель, справедлив ли он, есть ли у Hero

любимчики. Публичное общение идет по определенным правилам в COOTBeT 

ствии с принятыми нормами. Учитель должен убедиться, что все знают, как

себя вести в той или иной ситуации.
Учет истории класса и взаимоотношений в не,м. Значение отдельных дей 
ствий учителя или ученика зависит от предыдущих событий. Пятнадцатое

опоздание ученика должно восприниматься иначе, чем первое.

Необходи,мость взаимопомощи, орzанизация сотрудничества. Важная зада 
ча управления для учителей это достижение поставленной цели путем
повышения взаимопомощи учеников в классе, обучение детей сотрудниче 
ству, например создание микроrрупп для работы над заданием.

ОТJlИЧительные черты упраВJlения учебным процессом
./ Сознательное и планомерное воздействие, которое всеrда предпочтительнее

стихийной реrуляции.
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.1 Наличие причинно следственныхсвязей между УЦР flющей;n .цс стемой

-' =::=   ii   Z  ::l.h,мlifi :изoд 
HOro качественноrо состояния в друrое.

.1 . :Надежность способность системы управл.ения выполнять заданные фу-ик 
.

Пии при определенных условиях протекания процесса.
' "

.

.1 Устойчивость еnособность систе: fЫсdхранять движение по mtМ:еченной

траектории, поддерживать    еченный,режим функционирования, несмот.

ря на различные внутренние и внешние,возмущения.

Схематичная картина непрерывноrо управленческоrо процесса выrлядит следу.
ющим образом:

11 Цель
,

Н. Действие н Результат Н Новая цель I I
Эффе}tтивное управление процессом обуче иявозможно при выполнении опре.
деленных требований:

'

> формирование целей обуч ния;
> установление исходноrо уровня (состояния) управляемоrо процесса;

> разработка проrраммы действий, предусматривающей основные переходные

состояния процесса обучения;
> по.nучение по определенным параметрам информации о состоянии процесса

обучения (обратная связь); ,;

> пе:nеработка информаЦи ,.полученно до :ка алуобратной связи, выработка
и внесение, в учебны процесс к<?рректирующих воздействий.

Осуществление обратной связи применительно к учебному процессу предпола 
raeT решение двух задач:

1) определение содержания обратной связи выделение совокупности контроли 

руемых характеристик на основании целей обучения и психолоrической теории

обучения, которая принимается за базу при составлении обучающих проrpамм;

2) определение частоты обратной связи.

.

., r...." }



СТРУКТУРА

ПЕДАrоrИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛ,ЬНОСТИ

Этапы Педаrоrические ПрофеССИОНaJIЬно важвые

и компоненты действия умения и навыки (ПВУиК)

Подrотовительный . формулирование педа. 1. * Высокие научные про.

этап rоrических целей фессиональные знания

· диаrностика особеннос.
.

тей и уровня обученно.
сти учеников

.... ....................................--.....                  .

1. Конструктивная . выбор содержания учеб. 2.* Психолоrо.педаrоrиче 
деятельность Horo материала буду. ские и методические знания

щих занятий 3.* Практическое владение
. выбор  eтoДOBобучения методиками учебно.воспи 
. проектирование своих тательных воздействий

действий и действий уче.

ников

Этап . установление дисципли 4.* Наблюдательность, по.

осуществления ны, рабочей обстановки нимание психическоrо со.

педаrоrическоrо на учебных занятиях стояния людей, настроение
процесса . стимулирование деятель. коллектива в целом

ности учеников 5.* Быстрая ориентация в

. орrанизация своей дея. обстановке, rибкость пове.

тельности по изложению дения

учебноro материала 6.* Доступно, лоrически,

последовательно, эм:оцио.

нально объяснить материал

1*, 2*, 3* способности
11. Орrанизаторская 7. Культура речи, эрудиция
деятельность 8. Экспрессивные способно.

сти

9.* Хорошее распределение
внимания, смысловая па.

мять, rибкое творческое

мышление

. орrанизация cBoero по 10. Выдержка, умение уп 

ведения в реальных ус. равлятьсобой,настроением
ловиях 11. Умение управлять CBO 

им телом, rолосом, мими 

кой, жестами 4*, 5* спо.

собности

* Знаком * обозначены ПВ'УиК, которые определяют успешность выполнения He 

скольких педаrоrических действий и соответственно относятся к различным этапам и
u

/

компонентам педаrоrическои деятельности.
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Этапы Педаrоrические Профессиовв..п.но важные

н компоненты ",де.Сув" ..'  евиSlн вавЩИ (ПВУнК),

......0,:  .

.
орrанизация деятельно. 12. Орrанизаторские способ.
сти учеников ности 2*, 3*, 4*, 5*, 9*

. орrанизация .контроля способности

результатов педаrоrи. 13. Умение получать обрат.
ческих воздействий и ную информацию о степени

корректировки усвоения объясняемоrо ма.

териала

ПI. Коммуникатив. . установление правиль. 14. Наличие потребности

ная деятельность ных взаимоотношений с общения

учениками 15. Педаrorический такт
1

16. Педаrоrическа.я импро.
. осуществление воспита визация,умениеприменять

тельной работы разные средства психолоrи.

ческоrо воздействия
17. Демократический стиль

общения и руководства 2*,
4*, 5* способности

Этап анализа . анализ результатов обу. 18. Критическая оценка

результатов чения, воспитания достоинстй и недостатков
. выявление отклонений своей личности, своей де,я.

результатов от постав. тельности

ленных целей
. анализ причин этих OT 19. Самообразование, изуче.,
клонений ние новых методов обуче.

IV. rностическая . проектирование мер по ния, воспитания

де,ятельность устранению этих при.

чин

. творческий поиск но. 20. Творческий подход к

вых методов обучения и педаrоrической де,ятельно.
воспитания сти



проrНОЗИРОВАНИЕ

в {ПЕДАrоrИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
.На объективность и адекватность оценки (самооценки) педаrоrической деятель 
ности, создание блarоприятных условий  япрофессиональноrо роста MaCTep 

ства, непрерывноrо самосовершенствования личности и труда учителя суще-

ственное влияние оказывает способность человека к построению и использова 

нию проrноза, основным продуктом KOToporo .является знание о будущем.

Проrвозироваиие как любая сознательная деятельность представляет co 

бой единство содержательноrо, операционноrо и мотивационноrо компо 

нентов.

Содержательная сторона проzнозирования включает ero основания знания, н&

обходимые для получения пjюrноза (<> развитии процесса или явления в прошлом, о

циклах повторяемости объектов проrноза, знание закономерностей и теорий).

Операционный состав проенозирования включает следующие умственные дей-
ствия: установление причинно.следственных связей, реконструкцию и преобра-
зование представлений, выдвижение и анализ rипотез, планирование.

Мотивация как компонент проzнозирования проявляется мноrопл;аново. Спе 

цификой мотивов проrнозирования является то, что они фиксируют желаемое

будущее, побуждают к активной деятельности с целью снимания этоrо проти-

воречия между нежелательным настоящим и желательным будущим.

Построение и использование проrноза"

(А. А. Реrуш)

Овладение
основами

проrноза

· Научное знание

предметQ
· Знание'учебноrо
предмета

· Знание возраст 
ных и индивиду 

альных особен 

ностей учеников
· Использование

опыта педаrоrи.

ческой деятель.
ности

Построение проrноза

Учет условий,
влияющих

на проrноз

· 'Состояние

учителя
· Особенности

коллектива

класса
· Уровень

rотовности

к уроку

и общению

Проrноз
и ero формы

· Планы
· Последствия
· Модели
· rипотезы

Использование

дроrноза

· Обоснованный

отбор содержа-
ния и методов

· Орrанизация
деятельности

учителя
· Орrанизация

деятельности

учащихся
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КОНТРОЛЬ

В ПЕДАrоrИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(  ,,\..r..!

 ,!. ('

.J/'    J .. : l'

:Контроль неотъемлемая часть .обучения. В зави,СИМ СТИот функций,
которые выполняет контроль в учебном процессе, выделяют три, основ.

ных ero вида: предварительный, текущий, итоrовый.

Предварительный контроль

Назначение предварительноrо контроля состоит в установлении исходноrо уровня

разных сторон личности учащеrося и, прежде Bcero, исходноrо состояния по-

знавательной сферы. Трудность для учителя состоит в том, что пробелы в зна.

ниях у учащихся разные, поэтому адаптация учебноЙ проrраммы к исходному

уровню неизбежно требует индивидуализации обучения.

Текущий, контроль '"
Важнейшей функцией текущеrо контроля является функция обратной связи.

Она позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усвоения у

каждоrо учащеrося: Обратная связь составляет одно из важнейших условий
успешноrо протекания процесса усвоения.

Требовакия к орzаnиаации текущеzо коnтроlf,Я:
1. На первых этапах процесса усвоения контроль должен быть пооперацион.

ным.

2. В начале материальноrо (материализованноrо) и внешнеречевоrо этапов внеш.

ний контроль должен быть систематическим за каждым выполняемым зада 

нием.

3. В конце первоrо и BToporo 'этапов, а также на последних этапах, внешний

контроль должен быть эпизодическим по требованию обучаемоrо или при

наличии у Hero систематических ошибок.

Итоrовый контроль
В практике обучения итоrовый контроль используется для оценки результатов

обучения, достиrнутых в конце работы над темой или; курсом.

Требоваnия к орzаnиаации umozOBozo коктроJl,Я:
1. Соответствие содержания итоrовоrо контроля задачам, составляющим цели обу.

чения. 'Умение использовать содержание изученноrо предмета (раздела) при реше.

нии этих задач и означает, что цели обучения данному предмету достиrнуты.

2. Валидность контроля, т. е. соответствие предъявляемых контрольных зада-

ний тому, что намечено проверить. Итоrовый контроль должен удовлетворять

требованиям двух видов валидности: содержательной (связанной с предметны.

ми знаниями) и функциональной (соответствие контрольноrо задания тому по.

знавательному действию, которое подлежит контролю).
3. Надежность контроля, понимающаяся как устойчивость результатов, полу.

чаемых при повторном контроле.

Известно, что итоrовый контроль выражается в ВИде числа (оценки). Оценке пред.
шествует качественный анализ усвоения и более низкому качеству соответствует
меньшее число, чем более высокому (по одним и тем же характеристикам).
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усяовuя .об-ъе"muвкосmи и ооосковаJl,JI,Oсти uтoZOBOZO JCOктрояя (оценки)
1. Учет всех характеристик знаний и умений, которые предусмотрены целью

обучени.я\(. которые должны, следоватeJ1ЪН<>, контролироваться.
2. При контроле той или иной характеристики усвоения, при одних и тех же

целях обучения и одних и тех же результатах контроля (например, при равном

количестве правильных решений равнозначных задач) выставляется одно и то

же количество баллов.



ПЕДАrоrИЧЕСКАЯ ;ОЦЕНКА

Педаrorическаs ou;eика отношеНИе педаrоrа к фактическому результа.
ту деятельности ученика, определяемое степенью соответствия достиrну.

тoro заданным нормам.

Функции педarоrической оценки

Соrласно Б. r. Ананьеву, педаrоrическая оценка выполняет две rлавные функ.
ЦИН.

./ Ориентирующая функция педаrоrической оценки выступает как индикатор

определенных результатов и уровня достижений.
./ Стимулирующая функция педаrоrической оценки связана с побудительным:

воздействием на аффективно.волевую сферу личности школьника.

Виды педarоrической оценки
.

В ПР9цессе обучения педаrоrическая оценка проходит большую эволюцию, про.

являясъ В разнообразных формах и модификациях, различаясь по уровню, обоб.

щенности, способам предъявления и оценочноrо воздействия (Б. r. Ананьев).

Педаrоrическая оценка

По уровJl,Ю обобщеnnости

Парциальная Фиксированная Ивтеrpальная

оценка оценка оценка

Исходная форма пе. Отражает промежуточные Складывается на

даrorической оцен. или завершенные УС1,Iехи основе парциаль.

ки, которая имеет школьника, ero приле. ной и фиксирован 
отношение к част жание и дисциплину на ной оценок. Она

ному знанию, YMe уроке, и поэтому она но. определяет в целом

нию, навыку и от. сит более обобщенный и личность и поведе.

дельному акту пове систематический xapaK ние школьника.

дения. тер (равняется oTMeTRe).

По способу аред-ъявл.еJl,ия (преаеJl,тац.ии)

Прямая оцеlllCа

Непосредственно
обращена к оцени 

ваем:ому лицу.

Опосредованная оценка
Оценка одноrо из учеников произво 

дится либо через оценку какоrо.либо

друrоrо учащеrося, либо через оцен.

Kyero кем:.либо из одноклаСС RОВ.
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Парциапьная оценка

По способу очеJl,ОЧnОЙ стимул.ячии ,

+
Отсутствие оценки НеоIiределенная Прямая

Самый х}fдший по CBO парциальнав оценка однозначная

им психолоrическим По своему действию близка
рцеика

последствиям вид к отсутствию оценки как раз 

оценки. Такой способ новидности оценочной сти 

воздействия не ориен муляции. Она дается в виде
.

тирует человека в pe таких однословных реплик,

зультатах ero деятель. как: .Ну», .Ладно», .Так»,

ностм, дезорrанизует .Дальше» и т. п. Неопреде.
поведение и вызывает ленная оценка является пе.

у Hero состояние неуве. реходной формой к прямым

ренности. определенным оценкам.

I

+

Положительная оценка Отрицательная оценка

Может выступать в трех ос. Имеет такие разновидно 

новных формах: соrласия, сти, как замечания, OT 

ободрения и одобрения. рицания и порицания.

11
Соmасие и отрицание представляютсобой. скорее. безоценочные суждения.
с помощью которых производится простая констатация либо правильности.
либо неправильности ответа или поведения. Ободрение или одобрение. за.

мечание,или пориЦЗШ1е это не только констатация известноrо результата.

но и формы оценочноrо определения личности. в которых выражается COOT 

ветствующее (<<положительное» или «отрицательное») отношение препода 
вателя к учащемуся и подчеркивается преимущество или недостаток каких.

либо сторон личности . способностей. характера. поведения.

Типичные субъективные ошибки оценивания
1. Великодушие, проявляющееся в вынесении завышенных оценок.

2. Ореол, связанный с предвзятостью и проявляющийся в тенденции оценивать

только положительно или только отрицательно тех учащихся, к которым oтнo 

сятся, соответственно, либо положительно, либо отрицательно.
3. Центральная тенденция, проявляющаяся в стремлении избежать крайних

оценок.
4. Контраст, состоящий в оценивании знаний, качеств личности и поведения

человека выше или ниже в зависимости от TOro, выше или ниЖе выражены те

же характеристики у caMoro учителя.

5. Близость, выражающаяся в тенденции выносить сходные по времени и месту

оценки.

6. Лоrические ошибки, проявляющиеся в вынесении сходных оценок разным

психолоrическим свойствам и характеристикам, которые представляются ло 

rически связанными.
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СТИЛЬ ПЕДАrоrИЧЕ КОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стиль пед rоrическойдеятельности есть интеrр'а   наяее хар ктеi>исти-
ка, отражающая стиль .управлени ,стиль общения, стиль поведения и

коrнити :аыйстиль учителя (прецрдавателя), что наиболее полно Bыpa 

жается в четырех типах стиля труда учителя, выделяемых А. Я. Никоно.

вой, А. К. Марковой.

в основу различения стиля в труде Учителя были положены следующие основа-

ния:

. содержательные характеристикц стиля (преимущественная ориентация

учителя :аа процесс или результат (цюеrо труда, развертывание учителем ори 

ентировочноrо и контрольно.оценочноrо этапов в своем труде);
. динамические характеристики стиля (rибкость, устойчивость, переключа.

емость и др.);
. результативность (уровень знаний и навыков учения у школьников, а так.

же интерес учеников к предмету).

На основе этоrо был выделен ряд индивидуальных стилей, описанных ниже

[3З].

Эмоционально.импровизациониый стиль (ЭИС)
Учителя с эие отличаеr:r преимущественная ориентация на процесс обучения.

Объяснение HOBoro материала такой учитель строит лоrично, интересно, однако

в процессе объяснения у Hero часто отсутствует обратцая связь с УЧ JI.  в-. и.Во

время опроса учитель обращается к большому числу учеников, в основном

сильных, интересующих ero, опрашивает их в быстром темпе, задает нефор.
мальные воцросы, но мало дает им rоворить, не дожидается, пока они сформу.

лируют ответ самостоятельно. Для'учителя с эие характерно недостаточно адек-

ватное планирование учебно воспитательноrопроцесса: для отработки на уроке

он выбирает наиболее интересный учебный материал; менее интересный, хотя

и важный, оставляет для самостоятельноrо разбора учащимися. В деятельности

TaKoro учителя недостаточно представлеНЫ.закрепление и повторение учебноrо

материала, контроль знаний учащихся. Учителя' с эис отличает высокая опе.

ративность, использование большоrо арсенала разнообразных методов обуче.,
ния. Он часто 'Практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные

высказывания учащихся. Для учителя с эис характерна интуитивность, выра.

жающаяся в частом неумении проанализировать особенности и результатив.

ность своей деятельности на уроке.

Эмоционально-методичный СТИJlь (ЭМС)

ДЛЯ учителя с эме характерны ориентация на процесс и результаты обучения,
адекватное планирование учебно.воспитательноrо процесса, высокая оператив 

ность, некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. Ориенти 
руясь как на процесс, так и на результаты обучения, такой учитель адекватно
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планирует учебно.воспитательный ,процесС, поэтапно отрабатывает. весь учеб 
ный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех учащихся (как силь 

ных, так и слабых), в ero деятельности постоянно представлены закрепление и

повторение учебноrо материала, контроль знаний учащихся. TaKoro учителя
отличает высокая оперативность, он часто меняет виды работ на уроке, практи 
кует коллективные обсуждения. Используя столь же боrатый арсенал методи.

ч скихприемов при отработке учебноrо материала, что и учитель с ЭИС, учи.
тель с ЭМС в отличие от 'последнеrо стремится активизировать детей не внеш 

ней развлекательностью, а прОчно заинтересовать особенностями caмoro предмета.

Рассуждающе-импровизациоииый стиль (РИС)
ДЛЯ учителя с РИС характерны ориентация на процесс и результаты обучения,

адекватное планирование yqебно воспитательноrопроцесса. По сравнению с

учителями эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет меньшую изобре 

тательность в подборе и варьировании методов обучения, не всеrда способен

обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные обсуждения,

относительное время спонтанной речи ero учащихся во время уроков меньше,

чем у учителей с ,эмоциональным стилем. Учитель «;: РИС меньше roворит сам,

особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на учащихся косвенным

путем (посредством подсказок, уточнений и т. п.), давая возможность отвечаю.

щим детально оформить ответ.

Рассуждающе-методичный стиль (РМС)
Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно планируя

учебно воспитательныйпроцесс, учитель с РМС проявляет консервативность в

использовании средств и способов педаrоrической деятельности. Высокая MeTO 

дичность (систематичность закрепления, повторения учебноrо материала, кон.

троля знаний учащихся) сочетается с малым стандартным набором используе.

мых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащих 

ся, редким проведением КОJ.Iлективных обсуждений. В процессе опроса учитель

с РМС обращается к небольшому количеству учеников, давая каждому MHoro

времени на ответ, особое внимание уделяя слабым ученикам. Для учителя с

РМС характерна в целом рефлексивность.

J,.
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Личность neAarora'

"
Личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те

или apyzue свойства ezo будут повышать или понижать воспитатель-

ное влияние обучения (п. Ф. Каптерев).

Свойства личнрсти учителя (п. Ф'. Каптерев)

Еще в начале ХХ в. п. Ф. Каптерев выделил объективные и субъективные фак-
торы, необходимые для педаrоrической деятельности, наметил их иерархию.

Свойства личности .педаrоrа

Сnециал.ЬJl,ые свойства

Свойство

об'Оективноzо характера

Заключается:
· в степени знания учите.

лем преподаваемоrо пред-

мета

· в степени научной подrо 

тонки по данной специ.

альности, по родственным

предме.там, в широком

образовании
· в знакомстве с методоло.

rией предмета, общими
дидактическими принци 

пами

· в
I
знании свойств детской

натуры, с которой учите 

лю приходится иметь дело.

Свойство
.

суб'Оективноzо характера

Заключается:
· в преподавательском ис 

кусстве
· в личном педаrрrическом

таланте и творчестве.
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ЛичnостJl,ые

Jl,равствеnJl,о.вол.евые свойства

беспристрастность
(объективность)

внимательность

чуткость (особенно
к слабым ученикам)

добросовестность

стойкость

выдержка

самокритичность

подлинная любовь к детям



Структура субъективных факторов (Н. В.,Кузьмина)
По мнению Н. В. Кузьминой, структура сУбъективных факторов вКЛючает:
. тип направленности;

. уровень способностей;

. компетентность, в которую входят:

·
специально педаr'оrическаякомпетентность;

·
социально.психолоrическая компетентность;

· дифференциально.психолоrическая компетентность;

·
аутопсихолоrическая компетентность.

11 Существенна здесь предложенная дифференциация самой компетентное.

ти и выделение TaKoro важноrо ее уровня, как аутопсихолоrическая компе 

тентность. Она базируется на понятии социальноrо института как устойчи.
вой, основанной на специфике мыслительных процессов эффективноrо pe 
аrирования и накопления социальноrо опыта, способности понимать caMoro

себя, а также друrих людей, их взаимоотношения и проrнозировать меж.

личностные события.
'

Личностная направленностt, является одним из важнейших, субъективных фак 

торов достижения вершины в профессионально.педаrorической деятельности.

Выбор rлавны:х стратеrий деятельности: обусловливает, по мнениюН. В. Кузь 

миной, три типа направленности:

. истинно педаrоrическую;

. формально педаrоrическую;

. ложно педаrоrическую.
Только первый тип направленности способствует дрстижению высоких резуль 

татов в педаrоrической деятельности. Истинно педаrоrическая направленность

состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащихся cpeд 

ствами преподаваемоrо предмета, на переструктурирование предмета в расчете

на формирование исходной потребности учащихся в знании, носителем KOTOpO 

1'0 является педаrоr. Основным мотивом истинно педаrоrической направленно 
сти является интерес к содержанию педаrоrической деятельности.

Структура субъектных свойств учителя (А. К. Маркова)

По мнению А. К. Марковой, структура субъектных свойств может быть пред 

ставлена следующими' блоками характеристик.

,/ Otl'lIeKmUBHble характеристики: профессиональные знания, профессиональ 
ные умения, психолоrические и педаrоrические знания.

,/ Субъективные характеристики;. психолоrические позиции, мотивация,

«Я.концепция ,установки, личностные особенности.

К важнейшим профессиональным качествам педаrоrа относятся:

О эрудиция,

О целеполаrание,

О практическое и диаrНОСТ,ическое мышление,

О интуиция,
с

О импровизация,

О наблюдательность,

О оптимизм,
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о находчивость,

О предвидеНИе,

О рефле сия.

Психолоrический портрет учителя лRЬбоrо учебноrо npeдмета включает следую.

щие структурные компоненты:

С:> индивидуальные качества человека, т. е. ero ос ?енностикак индивида

темперамент, задатки. и др.;

С:> ero личностные качества, т. е. еrо'особенности как личности социальные

сущности человека;

С:> коммуникативные (интерактивные) качества;

С:> статусно.позиционные, т. е. Qсобенности положения, роли, отношений в кол 

лективе;

С:> деятельностные (профессионально предметные);
С:> внешнеповеденческие показатели.

Структурно.иерархическая модель личности учителя (л. М. Митина)
Самый высокий уровень в иерархической модели личности учителя Л. М. Ми 

тиной занимают педаrоrические способности проектировочно rностические

и рефлексивно перцептивные,которые рассматриваются как особая комбина 

ция личностных качеств и свойств.
.

Центральный уровень структурно ие'рархическоймодели личности учителя

л. М. Митиной составляют такие профессионально важные качества, как:

. педаrоrическое целеполаrание (ПЦ);

. педаrorическое мышление (ПМ);

.

пе,llflrоrическая направленность (ПН);
. педаrоrическая рефлекс я(ПР);
. педаrоrический такт (ПТ).

Структурно иерархическаямодель личности учителя (Л. М. Митина)

Проектировочно.rностические
качества

Перцептивно.рефлексивные
качества

Каждое из этих качеств представляет собой комбинацию из наиболее элемен.

тарных и частных личностных свойств, которые формируются в деятельности"
в общении и в определенной степени зависят от наследственных задатков.

Основным в формировании структуры личности учителя является педаrоrиче.

СRая направленность (ПН) ero деятеЛЫI,QСТИ.
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Десять rрупп профессионапьно значимых качеств учителя

(В. r. Рындак)

1. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЯ

1. Общая культура учителя.
2. Знание преподаваемоrо предмета.
3. Знание методики преподаваемоrо предмета.
4. Знание философии образования.
5. Знание психолоrии.

6. Знание ведущих педarоrических технолоrий и инноваций.
7. Знание социолоrии.
8. Знание физиолоrии.
9. Знание процессов становления и развития мыслительной деятель-
ности ученика, ero способностей.

I
11. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

1. Наличие у учащихся прочных и rлубоких знаний по предмету.

2. Сформированность у учащихся устойчивоrо и тересак предмету,

способности к самообразованию.
3. Наличие у учащихся прочных умений и навыков самостоятельноrо

использования знаний по предмету в учебной и внеурочной деятельно-

сти, навыков учебноrо труда.
4. Сформированность творческих способностей учащихся, способнос.
тей к саморазвитию.
5. Развитие волевых качеств личности учащихся, способности к само-

воспитанию.

6. Развитие МЫШJIения уч щихся.

I
111. rНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ

1. Умение систематически пополнять свои знания ПУТем самообразования.
2. Умение систематически расширять свои знания путем пристально-

1'0 изучения опыта коллеr.

3. Умение добывать новые знания из реальноro педarоrическоro процесса.

4. Умение изучать личность- учащ'ихся и способности коллектива в

плане. выявления уровня их развития и условий, влияющих на pe 

зультаты обучения и воспитания.

5. Умение изучать достоинства и недостатки собственной личности и

деятельности и перестраивать свою деятельность в соответствии с це-

лями и условиями ее протекания.

6. Умение методически анализировать и практически оценивать учеб.
ный материал, учебные пособия, средства обучения и творчески их

использовать.
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Десять rpynn профессионально значимых качеств учителя

(В. r. Рындак) (продолжение)

IV. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ УМЕНИЯ

1. Планирование урока и системы уроков в соответствии с целями

обучения, характером матери а,ступенями обучения, с учетом меж 

предметных связей.

2. Планирование обучения с учетом психолоrических закономернос.

тей овладения предметом, предвидение возможных затруднений уча 

щихся.

3. Определение наиболее рациональных видов деятельности учащихся

по овладению материалом и предвидения их сложностей дЛя учащих.
ся.

4. Определение наиболее эффективных методов и приемов ведения ypo 

ка.

5. ПЛанирование внеклассной работы в единстве с целями и задачами

учебно воспитательноrопроцесса по предмету.

6. Умение проектировать и создавать элементарные наrлядные посо 

бия в соответствии с задачами урока.

7. Умение методически целесообразно использовать средства Harляд 

ности и ТСО на y OKaxи во внеклассной работе.
8. Планирование творческих работ и домашних зцаний.

I
V. КОНСТРУКТИВНЫЕ УМЕНИЯ

1. Выбор оптимальных приемов и способов обучения с учетом общих и

частных целей обучения.
2. Отбор и дозировка необходимоrо материала с учетом ero особеннос 

тей и уровня подrотовки учащихся.

3. Расположение материала от леrкоrо и простоrо к более трудному и

сложному.

4. Определение места и характера демонстрационноrо эксперимента

 aуроке.
5. Расположение задач и упражнений в порядке увеличения их труд.

ности для учащихся.

6. Определение объектов и способов контроля усвоения материала и

уровня сформированности умений.

7. Умение предусмотреть возможные затруднения учащихся в тех или

иных видах деятельности, выбрать общие, rрупповые и индивидуаль...

ные формы работы.
8. Рациональное распределение времени на отдельных этапах урока,

лоrические переходы от одноrо этапа к друrому. .

9. Определение характера руководства работой учащихся на каждом

уроке и возможных вариантов изменения хода урока.
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.D.есять rpynn профессионально(эначимьrх качеств учителя

(В. r. Рындак) (продолжение)

VI. орrАНИ3АТОРСКИЕ УМЕНИЯ

1. Орrанизация классноrо коллектива и педаrоrически целенаправ.

ленное управление ero деятельностью с учетом динамики развития

данноrо коллектива учащихся на протяжении Bcero курса обуч.е 
ния.

2. Орrанизация своей деятельност и деятельности учащихся в целях

реализации намеченноrо плана урока с соблюдением основных прин 

ципов научной орrанизации педаrоrическоrо труда.

3. Рациональное сочетание коллективной, rрупповой и индивидуаль 

ной деятельности и взаимопомощь учащихся.

4. Орrанизация факультативных занятий по предмету с учетом инте 

ресов учащихся.

5. Орrанизация деятельности учащихся по созданию средств наrляд 

ности и ТСО.

6. Реализация, оценка и корректировка намеченных планов по BHe 

классной работе.
7. Использование 1.\fноrообразны" форм включения учащихся в учеб.
ную, трудовую, общественно полезную деятельность, обучение их ca 

моорrанизации.

8. Умение орrанизовать собственную деятельность, связанную с реше 

нием педаrоrических задач.

9. Использование новых, передовых приемов общения.

I
VII. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

1. Умение устанавливать педаrоrически целесообразные контакты (учи.
тель класс,учитель ученик,ученик класс,ученик ученик).
2. Умение раскрывать систему перспективных линий развития кол 

лектива и личности каждоrо, внушать уверенность в успехе.

3. Нахождение наиболее сильных сторон личности учащеrося и BHY 

шение ему уверенности в себе.

4. Проявление требовательности и справедливости во взаимоотноше 

ниях с учащимися.

5. Воздействие на учащихся на основании признания авторитета.

6. Установление и развитие педаrоrически целесообразных взаимоот.

ношений с участниками педаrоrическоrо процесса.

7. Предотвращение и разрешение конфликтов.
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Десять rpynn профессион.nьно значимых качеств учитеnя

(В. r. Рындак) (окончание)

VIII. НАП,РАВЛЕННОСТЬ

1. Единство слов и дела.

2. Любовь к своей профессии.
3. Ответственность, добросовестность.
4. Увлеченность делом, трудолюбие.
5. Творчество в учебно.воспитательной работе.
6. Любовь к своему предмету..

7. Любовь к детям.

I
IX. ХАРАКТЕР

1. Уравновешенность.
2. Инициативность.

3. Требовательность.
4. Справедливость.
5. Чуткость.
6. Терпеливость.
7. Чувство такта.

8. Чувство юмора.
9. Общительность.
10.  изнерадостность,оптимизм.

11. Доброжелательность.
12. Искренность.

I
х. СПОСОБНОСТИ

1. Ясность и критичность ума, изобретательность.
2. Развитое воображение.

3. Целенаправленная память.

4. Выразительность и убедительность речи, хорошая дикция.

5. Наблюдательность, внимание.

6.- Артистические способности.



Педаrоrические СПОСQбностй:

Педаrоrич:еские способности определяются как индивидуально типолоrи 

ческие особенности человека, выражающие ero rотовность к овладению

педаrоrической деятельностью и ее успешному выполнению.

Классификация педаrоrических способностей

(В. А. Крутецкий)

в наиболее обобщенном виде педаrоrические способности были представлены

В. А. Крутецким, который дал им соответствующие общие определения [25].

1. Дидакniическая

Способность передавать учащимся учебный материал, делая ero доступным

для детей. Преподносить материал или проблему ясно и понятно, вызы.

вать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самосто,Ятель 

ную мысль.

2. АкадеМlJ,ческая

Сrrособность к соответствующей области наук (к математике, физике, био 

лоrии, литературе и т. д.).

3. Перцеnтивnая

Способность проникать во внутренниЙ мир ученика; психолоrическая на.

блюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащеrося и

ero временных психических состояний.

4. Речевая

Способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи,
а также мимики и пантомимики.

5. Орzаnиааторская

Во первых,способность орrанизовать учебный коллектив, сплотить ero,

воодушевить на решение важных задач и, BO BTOpЫX,способность правиль 

но орrанизовать свою собственную работу.

6. Авторитарnая

Способность непосредственноrо эмоционально волевоrовлияния на учащих 

ся и умение на этой основе, добиваться у них авторитета.
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Классифик'ация педа'rоrических способностей

(В.А.Крутецкий) (окончание)

I 7. Коммуnикативnая I
Способность к общению с детьми, умение найти правильный подход к уча.

щимся, установить с ними целесообразные, с педаrоrической точки зре.

ния, взаимоотношения, наличие педаrоrическоrо Такта.

8. Педаzоzич.еское воображеnие

(или nр.оzкостическая сnособnость)

Способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий,
в воспитательном проектировании личности учащеrося.

9. Сnособnость к расnредел.екию вnимаnия

одновременно между несколькими видами деятельности имеет особое

значение для работы учителя.

Классификация педаrоrических способностей

(Н. В. Кузьмина)

В настоящее время концепция педаr rическихспособностей, разрабатыва 
емая Н. В. Кузьминой и ее школой, представляет собой lJаиболее полную
систематическую трактовку.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Перцеnтивnо рефл.ексивnыепедаrоrические способности

Включают (с три вида чувствительности.:

, ,

Чувство объекта Чувство ;меры Чувство
связано с эмпатией и оценкой или такта причастности

совпадения потребностей

учащихся с требованиями

\..
.

J
V

Эти проявления чувствительности

являются основой педаrоrической интуиции.

1
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Классификация педаrоrи скихСП,особностей
(Н. В. Кузьмина) (окончание)

l
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Проекщивnые педаrоrические способности

Соотносятся с чувствительностью к созданию

новых, продуктивных способов обучения

rностические способности проявляются в быстром и творческом

овладении методиками обучения учащихся, в изобретении способов

обучения; они обеспечивают накопление информации учителя о CBO 

их учениках, о самом себе.

Проектировочные способности проявляются в способности предста.
вить конечный результат воспитывающеrо обучения.

Конструктивные способности проявляются в создании творческой
рабочей атмосферы cOBMecTHoro сотрудничества, деятельности, чув 

ствительности к построению урока, в наибольшей степени COOTBeT 

ствующеrо заданной цели развития и саморазвития обучающихся.

Ко;м;муникативные способности пр.оявляются в установлении кон.

такта, педаrоrически целесообразных отношений; обеспечиваются:

. способностью к идентификации

. чувствительностью к индивидуальным особенностям учащихся

. хорошо развитой интуицией

. суrrестивными свойствами

. фактором речевой культуры (содержательность, воздейственность)
(по л. д. Столяренко)

t

Орzанизаторские способности проявляются в избирательной чув 

ствительности к способам орrанизации учащихся в rpynne, в OCBoe 

нии учебноrо мат риала,самоорrанизации обучающихся, в caMOOp 

rанизации собственной деятельности педаrоrа.
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Классификация педаrоrических способностей (Н. А.. Аминов)
Успешность, по мнению Н. А. Ам:инова, выступает в качестве основы диффе.

ренциации педаrоrических способно тей.Выделяются два ее вида:

. индивидуальная (достижения человека по отношению к самому себе во вре.

мени);
. социальная (достижения одноrо человека по отношению к друrим людям).
Первый вид это индивидуальная (ресурсная) успешность, второй конку.

рентоспособность.
Терминальные способности (собстве носпособности) исследователь определяет

как иидивидуально.психолоrические особенности человека, которые не только

обеспечивают ему успешность в какой.либо деятельности, но и повышают ero

конкурентоспособность, т. е. успешность в ситуации соперничества (соревно:ва.

ния) с друrими на любом поприще.

Инструментальные способности Н. А. Аминов рассматривает как способы (пси 

холоrические ресурсы), с помощью ко'торых 'человек достиrает успеха в реали.

зации себя (личностном росте) без конкуренции с друrими. Эти способности

делятся на две rpYnnbl:'

. общие (перцептивные) способности;

. специальные способности:

· эмоциональные,

·
волевые,

· мнемические,

·
аттенционные,

· имажинативные (представления).

. Терминальная.способность (повышающая конкурентоспособность) к педа 

rоrической деятельности предполаrает в своей структуре преобладание co 

противляемости к развитию синдрома эмоциональноrо сrорания (истоще 
ния эмоциональных ресурсов).



ПрофессионаЛЬti:8Я
Я"концеп,ция педаrоrа

i..#-.";-.

Я.КОRцепция это обобщенное представление о самом себе, .С,истема ус.
тановок относительно собственной личности.

R
Важно заметить, что Я концепцияявляется не статичным, а динамичным

психолоrическ мобразованием. Формирование, развитие и изменение

Я конценцииобусловлено факт6рами BHYTpeHHero и внешнеrо порядка.

Социальная среда оказывает си ьнейшеевлияние на формирование
Я концепции.Профессиональная Я концепцияличности может быть pe 

альной и идеальной.

Самооценка профессиональных способностей, знаний и достижений может быть

рассмотрена как важнейший элемент в структуре профессиональной Я.концеп 
ции личности.

11 Самооценка является понятием более частным в сравнении с понятием «ca 

моотношение», которое описывает общую направленность и «знак» отно.

шения человека к самому себе. Самооценка является конкретным выраже.
нием самоотношения.

.

в структуре самооценки вообще и профессиональной самооценки в особенности

целесообразно выделять два аспекта.

1. Операционально деятельност 
ный аспект са.м.ооценки, который

связан с оценкой себя как субъек 

та деятельности и выражается в

оценке cBoero профессионцьноrо
уровня (сформированности умений
и навыков) и уровня компетентно 

сти (системы знаний).

2. Личностный аспект профессио 
нальной самооценки, который Bыpa 
жается в оценке своих личностных

качеств в связи с идеалом образа
«Я профессиональноro».

Самооценка по этим двум аспектам не всеrда соrласована.

Дискордантность (рассоrласование) самооценки по оперционально деятельност.

ному и личностному аспектам влияет на профессиональную адаптацию, про.

фессиональную успешность и профессиональное развитие.
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в структуре профессиональной самооценни целесообразно также выделять:

Самооценку результата, которая связана с оценкой достиrнутоrо (в общем
и парциальном аспекте) и отражаеТ,УДQвлет оре н:а,:ость/неудовлетворенность
достижениями.

Самооценку потенциала, которая связана с оценкой своих профеССJ{ОНальных
возможностей и отражает, таким образом, веру в себя и уверенность в своих

силах.

.
Низкая самооценка результата вовсе не всеrда rоворит о «комплексе про 

фессиональной неполноценности». Напротив, в сочетании с высокой caMO 

оценкой потенциала является фактором профессиональноrо саморазвития.



Р,аздел V

Соци'альная педаrоrическая
психолоrия

Педаrоrическое общение

СТИЛИ ПЕДАrоrИЧЕскоrо ОБЩЕНИЯ

Педаrоrическое общение совокупность средств и методов, обеспечива 

ющих реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих

xapa Tepвзаимодействия педаrоrа и учащихся.

Процесс общения преподавателя и учащихся может складываться в двух край.
них вариантах:

r:r взаи;моnони;мание, слаженность выполнения учебной деятельности, разви.

тие способности проrнозировать поведение друr друrа;

r:r разлад, отчуждение, неспособностъ понять и предуrадать поведение дрyr

друrа, появление конфликтов.

Можно выделить шесть основных стилей руководства преподавателем учащи.

мися.

1. Автократический (самовластный) стиль предполarает осуществление npeпо.

давателем единоличноro управления коллективом учащихся, не позволяя им выс.

казывать свои взrляды и критические замечания, педаrоr последовательно предъяв 

ляет ученикам требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением.

;2. Авторитарный (властный) стиль допускает возможность для учащихся уча.

ствовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение, в

конечном счете, принимает преподаватель в соответствии со своими установками.

3. Де;мократический стиль предполаrает внимание и учет преподавателем мне.

ний учащихся. Он. стремится понять, убедить их, а не приказывать, ведет диа.

лоrическое общение <сна равных».

4. Иzнорирующий стиль, характеризуется тем, что преподаватель стремится как

можно -меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически уст.

раняется от руководства ими.

5. Попустительский конформный стиль проявляется в том случае, коrда пре.

подавателъ устраняется от руководства учащимися либо идет на поводу <сих

желаний. .

6. Непоследовательный, алоzичный. стиль предполаrает использование препо 

давателем в зависимости от внешних обстоятельств и собственноrо эмоционалъ.,.

Horo состояния любоrо из названных стилей руководства.
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Стили педаrоrическоrо общения (В. А. Канн..Кали.к:).;
Известный психолоr В. А. Кан.Калик выделял следующие стили педаrоrиче 

cKoro общения:
1. Общение на основе высоких профессиональных установок пeaazoza, ero от.

ношения к педаrоrической деятельности в целом.

2. Общение на основе дружескоzо расположени.fl, предполаrающее увлеченность

общим делом. Педаrоr выполняет роль наставника.

3. Общение дистанция,которое постоянно прослеживается во взаимоотноше.

ниях во всех сферах: в обучении (со ссылкой на авторитет и профессионализм),
в воспитании (со ссылкой на жизненный опыт и возраст).
4. Общение устранение,являющееся неrативной формой общения, антиrуман.
ной, вскрывающей педаrоrическую несостоятельность.

5. Общение заиzрывание,характерное для молодых преподавателей, стремящихея

к популярности.

Чаще Bcero в педаrоrической практике наблюдается сочетание стилей в той или
i

иной пропорции, коrда доминирует один из них.

Типолоrия профессионаJIЬНЫХ позиций
М. Тален предлarает собственную типолоrию профессиональных позиций учи 

телей, основанием которой является выбор роли педаrоrа с учетом собственных

потребностей, а не потребностей учащихся.

Модель 1 Учитель с репутацией любителя споров и дискуссий, наме.

«Сократ» ренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны ин.

дивидуализм, несистематичность в учебном процессе из за

постоянной конфронтации; учащиеся усиливают защиту соб.

ственных позиций, учатся их отстаивать.

Модель 2 Учитель считает rлавным достижение соrласия и установле

«Руководитель ние сотрудничества между учащимися. Он отводит себе роль

zpyппoBou посредника, для  oToporoпоиск демократическоrо соrласия

дискуссии» важнее результата дискуссии.

Модель 3 Учитель выступает как образец для подражания.

«Мастер»

Модель 4 Учитель избеrает всякой двусмысленности, подчеркнуто тpe 

«rенерал» бователен, жестко добивается послушания.
;

Модель 5 Учитель сопряжен с атмосферой эффективной деятельности

«Менеджер» класса, поощрением их инициативы и самостоятельности.

МодеЛfJ 6 Учитель иrрает роль вдохновителя rpynnoBblx усилий, для

« Тренер» KOToporo rлавное конечный результат. Учащиеся подобны

иrрокам одной команды, rде каждый в отдельности не важен

как индивидуальность, но все вместе они MorYT MHoroe.

Модель 7 Учитель воплощенный образ «ходячей энциклопедии..

«rua» Лаконичен, точен, сдержан. Технически безупречен и имен.

но поэтому нередко откровенно скучен.
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Модели поведении преподавателя
Различные стили коммуиикативноrо взаимодействия порождают несколько

моделей поведения преподавателя в общении с обучаемыми на занятиях. Уc 

ловно ИХ можно обозначить следующим образом:

мадель диктаторская Характеризуется отстраненностью преподавателя.
«Монблан.» Педаrоrические функции сведены к информаци 

онному общению при отсутствии личностноrо вза 

имодействии.

Модель Слабая обратная связь в виду барьеров общения:
неконтактная отсутствие желания к сотрудничеству; информа 
«Китайская стена» ционный, а не диалоrовый характер занятия; He 

произвольное подчеркивание преподавателем CBO 

ero статуса.

Модель Основана на избирательных отнош нияхс обуча 
дuфферен.цuрован.н.оzо емыми.

вн.uжания

«Локатор»

Модель Преподава ельв общении как бы замкнут на себя:

zипорефлексная ero речь большей частью представляет собой MO 

«Тетерев» нолоr.

Модель Преподаватель озабочен не столько сод жатель 

zиперрефлексная ной стороной взаимодействия, сколько тем, как

«rажлет» он воспринимается окружающими. Межличност.

ные отношения возводятся им в абсолют.

Модель неzибкоzо Взаимоотношения строятся по жесткой проrрам 

реаzuрованuя ме, но преподаватель не обладает чувством пони 

мания меняющейся ситуации общения.

Модель Учебно воспитательныйпроцесс целиком фокуси 
авторитарная руется на преподавателе. Он rлавное и един 

«Я саж» cTBeHSoe действующее лицо.

Модель aKmUBHOZO Преподаватель постоянно находится в диалоrе с

взаим-одействия обучаемыми, держит их в мажорном настроении,
«Союз» поощряет инициативу, леrко схватывает измене 

ния в психолоrичес:ком климате rруппы и rибко

реаrирует на них.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ПЕДАrоrИЧЕскоrо ОБЩЕНИЯ

Формы общения
Монолоzическая фор;ма педаrоrическоrо общения предполаrает существование
субъект объектныхотношений, rде объектом является ученик, студент, класс,

rpynna.

Диалоzическая фор;м,а педаrоrическоrо общения предполаrает существование

субъект субъектныхотношений, при которых педаrоr взаимодействует с обуча 
емыми на основе партнерских отношений, в союзе с ними. Это отличие и co 

ставляет сущность педаrоrическоrо сотрудничества.

Уровни общения
.. Высокий характеризуется теплотой во взаимоотноше иях,взаимопони 

манием, доверительностью.
. Средний занимает промежуточное положение между высоким и низким

уровнями.

. Низкий характеризуется отчужденностью, непониманием, неприязнью,

холодностью, отсутствием взаимопомощи.

Уровень общения непосредственно связан с воздействиями педarorа, которые соот.

ветствуют парциальным (частичным) оценкам, хорошо изученным Б. r. Ананье.

вым. Эти воздействия можно разделить на два вида:

.1 положительные одобрение, поощрение самостоятельности, по?,вала, юмор,

просьба, совет, предложение;
.

.1 отрицательные замечания; насмешка, ирония, упреки, уrрозы, оскорбле.
ния, придирки.

Функции взаимодействия при оптимальном педаrоrическом общении
Существует шесть основных функций взаимодействия субъектов педаrоrиче.

cKoro процесса при оптимальном педаrоrическом общении.
1. Конструктивная педаrоrическое взаимодействие при обсуждении и разъяс.

нении содержания знаний и практической значимости по предмету.

2. Орzанизационная совместная учебная деятельность, взаимная личностная

информированность и общая ответственность за успехи учебно.воспитательной
деятельности.

3. Ко;м;муникативно сти;м,улирующая сочетание различных форм учебно.по.
знавательной деятельности (индивидуальной, rрупповой, фронтальной), opra.

низация взаимопомощи с целью педаrorическоrо сотрудничества; осведомление

учащихся о том, что они должны узнать, понять на занятии, чему научиться.

4. Инфор;мационно обучающая показ связи учебноrо предмета с производ.

ством для правильноrо миропонимания и ориентации в .событиях общественной

жизни; 'подвижности уровня информ ционнойемкости учебных занятий и ее

полноты в сочетании с эмоциональным изложением учебноrо материала, опо 

рой на наrлядно чувственнуюсферу.
5. Э;моционально корреzирующая реализация в процессе обучения принципов

.открытых перспектив» и <спобедноrо обучения» в ходе смены учебной деятель.

ности, доверительноrо общения.
6. Контрольно оценочная орrанизация взаимоконтроля обучающеrо и обуча 
eMoro, совместное подведение итоrов и оценка самоконтролем и самооценкой.
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Коммуникативные приемы оптимизации педаrоmческоrо общении
Установлению оптимальноrо педаrоrическоrо общения на занятиях помоrает

использование следующих коммуникативных прием:ов:

Коммуиикатив ыеприемы

Приемы nрофил.актики и скятия

бл.окирующих коммуnикативnых аффектов
(коммуникативной заторможенности, неловкости, подавленности,

скованности, неуверенности в общении)

· создание на занятии атмосферы защищенности;
· одобрение, поддержка посредством придания ценности самой по 

пытки ответа, факту участия в диалоrе;

· одобрение практики обращения к преподавателю или товарищу;
· поощрение устных ответов пd' собственной инициативе;
· создание щадящих условий при ответе учащеrося с ярко выражен 

ной коммуникативной заторможенностью;
· недопущение действий со стороны отдельных учащихся, подавляю 

щих творческую активность товарищей на занятии.

Приемы охаааnия хоммуnикативnой поддержки

· своевременная помощь в подборе адекватной лексики, в правиль.

ном построении высказываний;
·

разъяснение смысла коммуникативных норм в конкретной ситуа 
ции общения;

· обучение (прямое и косвенное) коммуникативным приемам, техни 

ке выступления и общения;
· подчеркнуто позитивная критика '(если такая необходима) поведе 

ния учащеrося в диалоrе с преподавателем;
· демонстрация вербальными и невербальными средствами заинтере 

cOBaHHoro внимания к учащимся, поддержка их стремления к уча 

стию в диалоrе с преподавателем;

·
предоставление возможности сориентироваться в ситуации.

Приемы иnиц.иироваnия

встречnой учебко nоа",авател.ЬRОЙактивnости

.
прямое побуждение к активному взаимодействию с преподавателем

на занятии;

мотивирование перед rpуппой поощрений за проявленн юинициа 
тиву;

критика собственных ошибок в качестве демонстрации эталона OT 

ношения к ним;

.иrровая' пров\)кация».

.

.

.
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ПрофеССИОНaJIЬНО важные качества.}Iедаrоrическоrо "общения
О Интерес к людям и рабо ес ними; наЛ'ичие потребности и умения общения,

общительность.
О Способность эмоциональной эмпатии и понимания людей.
О rибкость, оперативно творческоемышление, обеспечивающее умение быст.

ро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения.
О Умение ощущать и поддерживаТ]j обратнуюсвяз'ъ в общении.
О Умение ,управлять собой.

О Способность к спонтанности (неподrотовленности) коммуникации.
О 'Умение проrнозировать возможные педаrоrические ситуации, последствия

своих воздействий.
О Хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, боrатый лек.

сический запас, правильный отбор языковых средств.

О Владение искусством педаrоrических переживаний, которые представляют
сплав жизненных, естественных переживаний педаI'оrа и педаrоrически цe 

лесообразных переживаний, способных повлиять на студентов в. требуемом
направлении.

О Способность к педаrоrической импровизации, умение применять все разно 

образие средств воздействия (убеждение, внушение заражение, применение

различных приемов воздействия).'

Коммуникативные барьеры в педаrоr.ическом общении
Барьеры в общении MOryT носить информационный и личнос;rный характер.

Типы коммуникативных барьеров

ПЕРВЫЙ ТИП
Возникновение барьера связано с расхождением смысла в содержании
требования, т. е. взрослый и ребенок вкладывают различный смысл в

одно и то же требован е.Ребенок не понимает требований потому, что

иначе смо:рит на определенные факты.

ВТОРОЙ ТИП
Расхождение смысла относится к особенности предъявления требо 
ваний независимо от их содержания. Ребенок не принимает требова.
ния, потому ЧТО оно приобретает для Hero особый смысл (смысл при 
дирки, насмешки и т. д.). Этот смысловой барьер может возникнуть

разными путями:

· требование, приемлемое для ребенка по существу, может не прини 

маться из заформы предъявления, например иронической, rрубой,
унизительной. Отрицательные эмоции по отношению к форме Tpe '
бований переносятся и на их содержание;

· требование, даже самое блаrожелательное  oформе, предъявляется
слишком часто, по каждому пустяку;

· требование непосильно или у ребенка нет необходимых условий для

ero выполнения.

+
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rипы коммуникаТИВНblХ барьеров (окончание)

ТРЕТИЙ ТИП

Барьер .по отношению к конкретному человеку, обусловленный лич 

постными особеННОС11J,ями. На основании одноrо или нескольких вза 

имодействий у ребенка складывается определенное представление об
отношении к нему воспитателя, и он в свою очередь начинает KOHK 

ретным образом реаrировать на это отношение. Ребенок не приним.ает

и не выполняет требований данноrо человека, но охотно выполняет
F

требования, предъявляемые друrими людьми. Причинами MorYT быть:

· постоянное отрицательное оценивание ребенка и ero деятельности;
· безапелляционное настаивание на требовани (неправильное пре '

одоление барьера первоrо типа);
· предъявление требований, неправильных по форме.
Возникновение смысловоrо барьера определяется не только объектив 

ной справедливостью или несправедЛИВОСТЬЮ действий учителя, но и

внутренними психолоrическими особенностями учащеrося, связанны 

ми с ero самооценкой и отношением к себе.



Конфликты, Me yучителе'м
и учениками

По мнению цсихолоrа М. Рыбаковой [44], среди конфликтов между учителем и

учеником выделяются следующие:
. конфликты деятельности, возникающие по поводу успеваемости ученика,

выполнения им внеучебных заданий;
. конфликты поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения уче 

ником правил поведения в школе и вне ее;

. конфликты отношений, возникающие в сфере эмоционально.личностных

отношений учащихся и учителей.

Особенности педаrоrических конфликтов
А. я. Анцупов, А. и. Шипилов среди особенностей педаrоrических конфликтов

выделяют следующие [7, с. 357 358]:
> ответственность учителя за педarоrически правильное разрешение проблем.

ных ситуаций, так как школа мод льобщества, rде ученики усваивают

нормы отношений между людьми;

> участники конфликтов имеют разный социальный статус (учитель ученик),
чем и определяется их поведение;

> разница в жизненном опыте участников порождает разную степень OTBeT 

ственности за ошибки при разрешении конфликтов;

> различное понимание событий и их причин (конфликт «rлазами учителя» и

«rлазами ученика» видится по разному).Поэтому учйтелю не всеrда леrко

понять rлубину переживаний ребенка, а ученику справиться с эмоциями,

подчинить их разуму;

> присутствие друrих учеников делает их из свидетел йучастниками, а конф.
ликт приобретает воспитательный смысл и для них. Об этом всеrда прихо 

дится помнить учителю;

> профессиональная позиция в конфликте обязывает учителя взять на себя

инициативу в ero разрешении и на первое место суметь поставить интересы

учен какак формирующейся личности;

> всякая ошибка учителя при разрешении конфликта дает новые проблемы и

конфликты, в которые включаются друrие ученики;

> конфликт в педаrоrической деятельности леrче предупредить, чем успешно

разрешить.

Основные рекомеnдац.ии учител.ям по уnравл.еnию коnфл.иктами [7, с. 359]:
rJr контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся

обосновать свои претензии, «выпустить пар»;

rJr не приписывать ученику свое понимание ero позиции, перейти на «я выска 

зывания» (не «ты меня обманываешы), а «я чувствую себя обманутым»);

rJr не оскорблять ученика (есть слова, которЬJе наносят такой ущерб отношени 

ям, что все последующие «компенсирующие» действия не MorYT их испра.

вить);
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(iF стараться не выrонять ученика из класса;

r:Jr' по возможности не обращаться к ,!,r,I.истрац  
(iF не отвечать на аrрессию аrрессией (это принизит и ваше достоинство);
r:Jr не затраrивать ero личности, особенностей еl'Q.,<; N:ЬИ,давать ОЦ IfКУ.только

ero конкретным действиям,;
.' ;;.

(iF дать себе, и ребенку право на ошибкуl не забывая, что «не ошибается только

тот, кто ничеrо не делает»;

r::r независимо от результаttов разрешения противоречия постараться не разру.

шить отношений с ребенком (высказать сожаление по поводу конфликта,
выразить свое расположение к ученику);

r:Jr не бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя инициативу их KOHCT 

руктивноrо разрешения.



Педаrоrическая ,

социальная пе.рцепция

11 Проблема познания педаrоrом личности учащеrося является жизненно aK 

туальной. С уровнем познания педаrоrом личности учащеrося, с aдeKBaT 

ностью и полнотой познания в существенной мере связана результативность
педаrоrической Д,еятельности.

Способы (механизмы) межличностноrо восприятия
.

в педarоrическом общении

Идентификация неосознанное отождествление себя с друrим либо сознатель 

ная мысленная постановка себя на место друrоrо.

Рефлексия лоrическая форма познания личностных особенностей себя и дру.

rих людей. Она предполаrает попытку лоrически про нализироватьнекие при 
знаки и сделать определенный вывод t> друrом человеке и ero поступках (обоб 
щение), а затем, опираясь на это обобIЧение, делать частные выводы о конкрет.

ных случаях взаимодействия.

Эмпатия постижение эмоциональных состояний друrоrо человека в форме
сопереживания. Это способность эмоционально воспринять друrоrо человека,

проникнуть в ero внутренний мир, принять ero со всеми ero мыслями и чув.

ствами Способность к эмоциональному отражению у разных людей неодинако 
ва. :Ьыделяют три уровня развития:
. первый уровень низкий: общаясь с учеником, педаrоr проявляет своеоб.

разную слепоту к ero состоянию, переживаниям, намерениям;

. второй уровень средний: по ходу общения у учителя возникают отрывоч.

ные представления о переживаниях друrоrо человека;

. третий уровень высокий: умение сразу войти в состояние ученика не толь.

ко в отдельных ситуациях, но и на протяжении Bcero процесса взаимодей 
ствия.

Проецирование неосознанная склонность приписывать друrим свои собствен.

ные мотивы, переживания, качества.

Децентрация способность педаrоrа отойти от собственной эrоцентрической
позиции, способность к восприятию точки зрения друrоrо человека.

Стереотипизация упрощение представлений о друrих rруппах людей, о KOTO 

рых мы располarаем скудной информацией. Можно выделить шесть rрупп со.

циально перцептивныхстереотипов [44]:
1) антрополоzические стереотипы оценка внутренних, психолоrических

качеств человека, оценка личности зависит от особенностей ero физиче.

CKOro облика;

2) этнонациональные стереотипы психолоrИЧe(fкая оценка человека опо 

средована ero принадлежностью к той или иной расе, нации, этнической

rРYnпе;

3) социально статусныестереотипы:"""'" оценка личностных качеств чело.

века зависит от ero социальноrо статуса;
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4) социаJl.ьно ролевыестереотипы    HKa :и;?остны:&кач рrв
человека

зависит от ero социальной роли, ро.цевых фуНltций; ".

5) экспрессивно эстетичес"иестереотипы оценка личности зависит от

внешней привлека'I'-f1I'SОСТИ чеЛОDeJjа; .  ';:,:.' ,> ",

6) вербально nоведенческиестереотипы оценка личности зависит от внеш 

них о обенностей(экспрессивные особенности, особенности речи, мими 

ки, пантомимики и т. д.).
.

$

J  -':: '.,

Кроме стереотипов, необходимо отметить такие факторы, мешающие правиль 

но воспринимать и оценивать людей, как:

. предубеждения эмоциональная оценка людей как хороших или  охих,
не зная 'мотивов их поступков;

.
установка неосознанная rотовность человека определенным привычным

образом ;воспринимать и оценивать людей и реаrировать определенным, за-

ранее.сформированным рбразом без полноrо анализа конкретной ситуации;
. эффект «ореола.. первоначальное отношение к кацой тоодной частной

стороне личности распр?страняется на весь обр зчеловека, а затем общее
впечатление о человеке переносится на. оценку ero отдельных качеств;

. эффект. (Спроецирования» по анал rиис собой друrому человеку припи 

сываются собственные качества и эмоциональные состояния;

. эффект «первичиости.. первая услышанная или увиденная информация о

человеке или событии является очень существенной и малозабываемой, спо-

собной влиять на последующее отношение к этому человеку;
. эффект (сп.оследующеi. информации однажды полученная неrативная,

последующая информация о человеке может перечеркнуть все прежние мне.

ния о нем.



Психолоr я
педаrоrическоrо коллектива

Педаrоrический коллектив объ диненнаяобщими целями и задачами

rруппа педarоrов, в процессе совместной деятельности достиrшая высоко.

1'0 уровня развития, проявляющеrося в орrанизационном и психолоrиче.

ском единстве.

Отношения в педаrоrическом келлективе характеризуются следующими осо.

бенностями:

высокая сплоченность;

коллективное самоопределение;

коллективная идентификация;
социально.ценностный характер мотивации;

высокая рефереlfТНОСТЬ членов коллектива по отношению друr к друrу;

объективность в возложении и принятии ответственности за результаты

совместной педаrоrической деятельности.

Показатели успеmности деятельности педаrоrическоrо КОJIJIектива (Р. С. Немов)

1. Обученность учащихся (объем и rлубина знаний изучаемых предметов, ypo 
вень общеrо интеллектуальноrо развития, специальные способности учеников).
2. Воспитанность учащихся (уровень моральной зрелости детей, сформирован 

ность у них основных социально полезных качеств).

3. Способность к оперативному решению задач (умение коллектива вовремя

мобилизовать свои ресурсы, соrласованно действовать, находить лучшие реше.

ния проблем при минимальных затратах времени).

4. Профессиональный рост педаrоrов (расширение и уrлубление специальных

знаний, совершенствование умений и Ha ЫKOB).
5. Личностное самосовершенствование (степень самоактуализации педаrorа, стиль

педаrоrическоro общения, общая образованность и культура личности).

Руководство педаrоrическим коллективом

. Деятельность по координации усилий педаrоrическоrо коллектива, направ.

ленных на совместное достижение поставленных целей.
. Деятельность по оперативному оцениванию психолоrическоrо состояния пе.

даrоrическоrо коллектива, налаживание взаимодействия ero членов, стиму-

лирование положительных отношений, рабочеrо настроения.
. Воздействие на процессы коллективноrо мышления и формирования мнений,

целей, намерений и мотивов, контроль за ходом учебной деятельности и ока.

заиие помощи, оценка достиrнутых результатов и приложенных усилий.
Стадии уnравл.екия (руководства) nедаzоzическим колл.ективом

* Целеполаrание. * Орrанизация исполнения.

* Проrнозирование. * Контроль й коррекция.
* Принятия решений.
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Способы эффективноrо воздействия на педаrоrический коллектиВе>

> Формирование педаrоrическоrо коллектива с учетом типов личности и xa 

рактера ра отников.
> Создание положительноrо психолоrическоrо 'климата, творческой aTMO 

.

сферы.
> Участие :редаrоrов в управлении.

> Удовлетворение культурных и духовных потребностей педаrоrов.

>- Установление социальных норм поведения и социальное стиМулирование
развития педаrоrическоrо коллектива.,

Профессионально значимые качества руководителя образовательноrо учреж 
дения

Все качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно

разделить на пять rрупп.

Общечел.овеческие качества:

· трудолюбие;
· принципиальность, честность;
· обязательность, в.ерность слову;
· самокритичность;

ryманность;

тактичность;

справедливость;

целеустремленность;

альтруизм;

вы окаякультура, безупречная

нравственность;

энерrичность;

работоспособность;
выдержанность;
любовь к своему делу;

оптимистичность;

ТРебовательность к себе и друrим;

чувство юмора;

внешняя привлекательность (оп 
рятность, стиль одежды и т. д.).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

профессиокал.ЬКble аnаnия:

· знание науки об управлении (oc 
новы менеджмента, управление

персоналом и др.);
· применение на практике COBpe 

менных орrаНИЗЦДИОННО.Ynрав.

ленческих принциnов и методов;

· умение работать с документацией.

Психофuзцол.оzические
качества:

·
крепкое здоровье;

· стрессоустойчивость;
· общий уровень развития;
· интеллектуальные свойства

(наблюдательность, аналитич 

ность мышления, устойчивость
и распределенность внимания,

оперативность и лоrичность

памяти, способность к проrно 

зированию ситуаций и резуль 

татов деятельности);
индивидуально психолоrиче 
ские свойства (темперамент,
направленность личности).

.

Коммуnикативкые качества:

·
умение руководителя YCTaHaB 

ливать деловые отношения с

вышестоящими и смежными

руководителями,' с подчинен 

ными;

·
умение поддерживать нормаль 

ный психолоrический климат

в коллективе;

·
умение общаться (культура
речи, умение слушать и т. д.);

· умение выступать публично.
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дел.овые качества u opza",uaamopCKue способкосinu:
· инициативность;
· самостоятельность в реmении вопросов;
· самоорrанизованность (умение беречь свое и чужое время, пунктуаль 

ность и точность);
· дисциплинированность;
· испол:нительность;
· умение четко определить цель IJ поставить задачу;
· способность менять стиль поведения в зависимости от условий;
· умение расставить кадры и орrанизовать их взаимодействие, способность

мобилизовать коллектив и повести ero за собой;
· умение контролировать деятельность подчиненных;
· способность и стремление оперативно принимать решения;
· способность и стремление объективно анализировать и оценивать pe 

зультаты, умение стимулировать подчиненных;
· творческий подход к порученному делу;
· умение поддерживать инициативу, стремление использовать все новое,

проrрессивное;
· умение поддерживать свой авторитет.
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rосударственному образовательному стандарту
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студентов, как иллюстративный материал на лекциях

и семинарских занятиях, при подrотовке к экзаменам

и зачетам, а также при дистанционном обучении.
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