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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебный предмет «Педагогика» входит в соответствии с 

образовательным стандартом в состав социально–гуманитарных 
дисциплин, предназначенных для обязательного изучения 
студентами педагогических специальностей учреждений высшего 
образования в сфере физической культуры и спорта. С учетом 
компетентностного подхода и специфики обучения знаниево–
деятельностная составляющая предметного курса предполагает 
формирование и развитие у студентов ключевых социально-
личностных и профессиональных компетенций, которые позволят 
будущим выпускникам учреждений высшего образования 
качественно решать широкий круг социально–профессиональных 
задач. В этой взаимосвязи в процессе организации учебной 
деятельности значительная ее доля приходится на управляемую 
самостоятельную деятельность студентов с использованием 
эффективного инструментария средств обучения предмету и 
педагогической диагностики. В системе обучения представляется 
целесообразным наряду с теоретическим материалом тематических 
лекций применение материалов практикума – практико–
ориентированных вопросов и заданий, выполнение которых 
позволит обеспечить дидактический контроль в процессе 
формирования общеучебных и специальных умений и навыков у 
будущих педагогов. 

Представляемый материал, его структура и содержание 
оптимизированы по отношению к требованиям образовательного 
стандарта и учебной программы по дисциплине «Педагогика» для 
педагогических специальностей «Физическая культура» (по 
направлениям). Практикум содержит конкретизированные для 
широкого использования активных форм и методов обучения 
педагогические задачи, ситуации проблемного характера, тестовые 
задания, которые в своей совокупности представляют важный 
практико–ориентированный компонент учебно–методического 
комплекса (УМК) по педагогике. Сущностно данный компонент 
УМК следует рассматривать в качестве значимой составляющей 
содержания обучения и средства педагогической диагностики 
компетенций студентов. Практикум целесообразно применять в 
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системе с другими дидактическими средствами – традиционными и 
электронными образовательными ресурсами, методическими 
рекомендациями по подготовке к практическим и семинарским 
занятиям. 

Задания практикума разработаны с использованием 
прикладных материалов по актуальной педагогической 
проблематике и имеют в основе ситуации, взятые из школьной 
практики. Они знакомят с методическими приемами работы 
лучших учителей, предостерегают от наиболее часто 
встречающихся педагогических ошибок, требуют самостоятельного 
анализа педагогического опыта. Часть заданий, приведенных в 
учебном пособии, составлена на основе собственной 
педагогической практики авторов. 

Тематические задания практикума знакомят студентов с 
особенностями педагогического процесса, его логикой, характером 
деятельности учителя и учащихся, системой их взаимоотношений. 
Выполнение заданий поможет научиться выделять из многообразия 
явлений педагогические явления, приведет к формированию 
важнейшей способности учителя – педагогическому видению. 
Задания ориентируют на то, чтобы студенты могли вникнуть в 
сущность педагогического процесса, разобраться в характере 
действий учителя, понять его мотивы и цели, оценить 
педагогические действия с точки зрения их психолого–
педагогической целесообразности и обоснованности. Выполнение 
предлагаемых в практикуме заданий поможет профессионально 
подойти к наблюдению и оценке учебно–воспитательного 
процесса. Ведь мастерство учителя проявляется в том, как он 
анализирует, исследует педагогическую ситуацию; как 
формулирует на основе сравнительно–сопоставительного анализа 
цель и перспективные задачи собственной деятельности; как 
организует коллектив учащихся на решение учебно–
познавательных задач; как соотносит решение задач обучения, 
воспитания и развития личности и коллектива; как и на основе 
каких подходов организует общение и системную деятельность 
разных людей по решению актуализируемых педагогических задач. 
Выполняемые задания помогут научиться более внимательно 
анализировать сложный мир педагогических явлений, определяя 
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существующие в нем системы связей и отношений, принимать 
обоснованные решения в ситуациях острого дефицита времени, 
овладевать качествами высокоорганизованного педагогического 
мышления. В соответствии с задачным подходом в подготовке 
выпускников педагогических специальностей учреждений высшего 
образования – будущих специалистов в сфере физической культуры 
и спорта важно помнить, что умение студента определить 
педагогическую ситуацию и переформулировать ее в задачу 
проблемного характера рассматривается в качестве показателя 
высокого уровня развития педагогического мышления. 

Применение методов психолого–педагогической диагностики 
позволяет научить студента осуществлению рефлексии и 
качественного анализа результатов его деятельности: почему 
задание оказалось для него выполнимым или невыполнимым, с 
какими именно заданиями он справлялся, а с какими нет, как он 
использует помощь в режиме коррекции, как и насколько 
динамично и качественно изменяется его учебно–познавательная 
деятельность. В этой связи представляется актуальным упоминание 
девиза, провозглашенного великим немецким дидактом А.В. 
Дистервегом – «Опыт и размышление, практика и теория, 
природные способности и специальное образование во взаимном 
соединении образуют учителя». 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

 
ЗАНЯТИЕ 1. 

ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕНОМЕН. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Образование как социокультурный феномен. 

Многоаспектность понятия «образование». 
2. Основные тенденции развития современного образования. 
3. Современная система образования в Республике Беларусь и 

основные тенденции ее развития. 
4. Система высшего образования Республики Беларусь. 
5. Характеристика и основные направления развития высшего 

физкультурного образования Республики Беларусь. 
 
Задания 
I. Образование как социокультурный феномен – это: 
1. единый процесс физического и духовного становления личности 

во взаимосвязи с ее социализацией сознательно ориентированные на 
некоторые идеальные образы, исторически зафиксированные в 
общественном сознании социальные эталоны; 

2. способ актуально осознаваемой активной деятельности личности 
направленной на развитие ее многообразных важнейших 
характеристик; 

3. процесс интеграции личности в профессиональную 
деятельность; 

4. отрасль материального производства; 
5. система значимых духовных ценностей, усваиваемых человеком 

на протяжении всего онтогенетза. 
 
II. Статусная роль, обозначаемая активностью обучаемого 

в процессе обучения: 
1. индивид; 
2. личность; 
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3. объект; 
4. субъект. 
 
III. Ведущий лозунг постиндустриального общества в 

отношении определяющей роли образования: 
1. образование для всех; 
2. образование для избранных; 
3. образование на всю жизнь; 
4. образование через всю жизнь. 
 
IV. Социальная ценность образования определяется: 
1. возможностью развития многообразных потребностей человека; 
2. детерминированностью общества для развития человека; 
3. значимостью образованного человека для общества; 
4. многоаспектностью в понимании феномена образования. 
 
V. Гуманистическая ценность образования определяется: 
1. возможностью развития многообразных потребностей человека; 
2. детерминированностью общества для развития человека; 
3. значимостью образованного человека для общества; 
4. многоаспектностью понимания феномена образования. 
 
VI. Совокупность учебно–воспитательных заведений, 

учреждений повышения квалификации и переподготовки кадров, 
а также органов управления образованием, государственных 
образовательных стандартов и образовательных программ, - это: 

1. образование как процесс; 
2. образование как результат; 
3. образование как система; 
4. образование как ценность. 
 
VII. Определите трактовку понятия «образование» как 

достигнутого уровня в усвоении знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности и отношений 

1. образование как процесс; 
2. образование как результат; 
3. образование как система; 
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4. образование как ценность. 
 
VIII. Трактовка понятия «образование» как 

социокультурного феномена и личностно–преобразующей 
деятельности, как ценности, системы, процесса и результата 
означает … 

1. однозначность понимания; 
2. многоаспектность понимания; 
3. отсутствие научно–устоявшейся трактовки; 
4. развитие междисциплинарности в педагогике. 
 
IX. Черты, характерные для процесса информатизация 

обучения: 
1. оснащение учебных заведений лабораторным 

оборудованием; 
2. развитие дистанционного обучения; 
3. рост продолжительности образования; 
4. широкое использование компьютеров. 
 
X. Автор цитаты «Образование есть то, что остается после 

того, когда забывается все, чему нас учили»: 
1. Я. Коменский; 
2. И. Мечников; 
3. К. Ушинский; 
4. А. Эйнштейн. 
 
XI. Установите соответствие между функциями 

образования как социального института и их 
характеристиками: 
1) культурно– 
мировоззренческая; 

а) ориентирует человека в окружающем 
мире в соответствии с его целями и 
потребностями; 

2) культуро– 
транслирующая; 

б) обусловливает собой целостный 
процесс социализации личности; 

3) практически– 
ориентирующая; 

 

в) формирует систему знаний и 
убеждений людей, дает им 
систематизированное представление о 
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принципах организации 
действительности, осуществляет 
развитие человека; 

4) социальная; 
 

г) обеспечивает формирование 
профессиональной структуры общества 
и воспроизводство трудовых ресурсов; 

5) экономическая. д) обеспечивает сохранение, передачу и 
приумножение культурного достояния 
общества; 
е) обеспечивает прогнозирование 
развития социальных систем. 

                  1) ______   2) ______   3) ______  4) ______  5) ______  
 
XII. Установите соответствие между направлениями в 

развитии образования и их характеристиками: 
1) гуманизация; а) внимание к личности 

учащегося, его интересам, 
запросам, индивидуальным 
особенностям; 

2) гуманитаризация; б) использование разнообразных 
инновационных технологий в 
образовании; 

3) диверсификация; 
 

в) обеспечение преемственности в 
передаче социально–культурного 
опыта; 

4) интернационализация. 
 

г) повышение роли общественных 
дисциплин в учебном процессе; 
д) создание единой системы 
образования для разных стран. 

                                    1) ______   2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XIII. Выделите среди перечисленных фактор, 

обусловливающий существенное возрастание роли образования 
в современном обществе: 

1. развитие научно–технической революции; 
2. существующая неграмотность населения; 
3. влияние мировых религий; 
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4. необходимость выполнения в рамках социума требований 
морали и права. 

 
XIV. Проанализируйте приведенные цитаты и афоризмы об 

образовании: 
Образование – то, что мудрому открывает, а от глупого 

скрывает недостаточность его знаний. (А. Бирс)  
Образование – то, что остается, когда все выученное забыто. 

(М. Лауэ) 
Наилучшее в мире образование – полученное в борьбе за кусок 

хлеба. (У. Филлипс) 
Высшим результатом образования является терпимость.          

(X. Келлер) 
Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали 

моему образованию. (Марк Твен) 
Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, 

чем об образовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для 
нашего счастья несомненно важнее того, что есть у человека.       
(А. Шопенгауэр) 

Образование относится к естественным преимуществам 
интеллекта, как планеты и спутники к солнцу. Ибо обыкновенный, 
образованный человек говорит не то, что сам думает, а что другие 
думали, и делает не то, что мог бы сам сделать, а то, чему научился 
от других. (А. Шопенгауэр) 

Люди необразованные в глазах толпы кажутся более 
убедительными, чем образованные. (Аристотель) 

Образованность – это умение глубокомысленно промолчать, 
когда нечего сказать. ( Е. Тарасов) 

Признак хорошего образования говорить о самых высоких 
предметах самыми простыми словами. (Р. Эмерсон) 

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть 
даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным напряжением. (А. Дистервег) 

Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не 
усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. 
(Я. Коменский) 
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Образование должно быть истинным, полным, ясным и 
прочным. (Я. Коменский) 

Образование – это то, что большинство получает, некоторые 
передают и лишь немногие имеют. (К. Краус) 

Не нужно доказывать, что образование – самое великое благо 
для человека. Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны. 
(Н. Чернышевский) 

Цитаты из античных авторов – пароль образованных людей по 
всему свету. (С. Джонсон) 

 
XV. На основе предложенного материала проанализируйте 

тенденции развития высшего образования в Республике 
Беларусь. Попытайтесь связать ее с современными социально–
экономическими тенденциями развития белорусского 
общества. 

Мировые тенденции в развитии высшего образования. 
Одним из базовых элементов подъема экономики в ведущих 

странах мира является повышение уровня университетского 
образования с учетом общих процессов глобализации. По 
результатам исследований Национальной ассоциации 
консультантов по вопросам приема в колледжи (The National 
Association for College Admission Counseling), главными трендами в 
системе высшего образования в США в настоящее время являются: 
интенсификация академической мобильности студентов; 
значительное увеличение доли иностранных студентов в 
учреждениях высшего образования; распространение практики 
«онлайн-поступлений»; повсеместное активное внедрение 
дистанционных форм обучения.  

Поступление по Интернету становится обычной практикой. В 
2015 году более 92 % американских колледжей и университетов 
активно использовали такую форму зачисления в учебные 
заведения. Дистанционная форма обучения и на ближайшую 
перспективу рассматривается в качестве приоритетной. Это в разы 
увеличивает количество студентов, значительно расширяет и 
географию стран, из которых они «прибывают». Ожидается, что в 
ближайшие годы в связи с распространением дистанционных форм 
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обучения количество иностранных студентов в США возрастет до 7 
млн, а общее количество студентов – до 23,8 млн.  

Издание Inside Higher Ed проанализировало успешность 
крупнейших образовательных платформ дистанционного 
образования США и стран Европы. Оказалось, что учреждения 
высшего образования выделяют весьма существенные финансовые 
ресурсы на разработку специальных курсов, которые выкладывают 
на наиболее распространенных онлайн-платформах. Одной из 
самых масштабных является открытая сотрудниками 
Стэнфордского университета Coursera: количество ее 
пользователей уже превышает 15 млн. Не менее успешен и проект 
edX, разработанный Гарвардским университетом и Массачусетским 
технологическим институтом.  

Coursera активно развивает коммерческие профессиональные 
программы, тогда как edX предлагает курсы от ведущих институтов 
и зарабатывает на распространении кода платформы. Используя 
обе возможности, учреждения высшего образования могут брать от 
них все самое лучшее.  

Вместе с тем, по нашему мнению, сегодня онлайн-курсы не 
могут полностью заменить традиционную модель обучения. Так, 
сама соосновательница образовательной платформы Coursera 
Дафна Коллер отмечает, что онлайн-курсы хороши для передачи 
базовых навыков и знаний, но пока не могут обеспечить многого из 
того, что доступно при «традиционной» форме обучения. В связи с 
этим наиболее разумной представляется «смешанная» модель 
обучения, когда основную информацию учащиеся получают 
дистанционно, а время непосредственного – «контактного» – 
занятия преподаватель тратит на активное взаимодействие со 
студентом.  

Сегодня одной из характерных черт высшего образования 
является его превращение из элитарного в массовое. И это 
объективная реальность. В недалеком прошлом в среднем не более 
15–17 % выпускников средних школ поступали в учреждения 
высшего образования. И такая ситуация наблюдалась во многих 
странах мира. В конце ХХ века высшее образование стало все 
больше приобретать массовый характер. Эта тенденция имеет 
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место и в Беларуси, что во многом диктуется запросами рынка 
труда.  

Современная экономика и обществознание требуют все больше 
и больше специалистов с высшим образованием. По прогнозам, в 
скором времени потребность в них составит до 90 % от общего 
количества трудоспособного населения. В развитых странах мира, 
например, уже считается, что для работы, которая не 
предусматривает простой ручной труд, необходимо высшее 
образование на уровне бакалавриата.  

Напомним: в той же Болонской модели предусмотрены три 
основных цикла образования: бакалавриат, магистратура и 
докторантура. При этом «элитарным образованием» считается 
магистратура и докторантура. В развитых странах в среднем от 70 
до 80 % студентов учится на уровне бакалавриата, в магистратуре – 
только около 20–30 %, а в докторантуру «попадает» не более 2–5 
%. Как видим, отбор способной, талантливой молодежи 
сохраняется. 

Все чаще сегодня можно услышать мнение о «деградации» 
высшего образования. Высших учебных заведений уже сотни и 
тысячи, и все они выдают дипломы одинакового образца. В 
обществе зачастую потерян ориентир: многим людям не ясно, что 
такое по-настоящему образованный человек. 
(http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_888748.pdf) 

 
XVI. Упражнение. «Мгновенная реакция».  
Отреагируйте мгновенно, действуя в дефиците времени и 

информации. Задача – отреагировать на ситуацию и объяснить 
себе и окружающим, на чем основывалась реакция.  

А) Вы заканчиваете урок. После того как вы спросили, есть ли 
вопросы, ученик с задней парты басит: «Ну и скука у вас на уроках. 
Вот у Татьяны Сергеевны было...» 

Б) Ученики ждут вас у закрытых дверей класса. Когда вы 
подходите с ключом, один из мальчиков с невинно–наглым видом 
спрашивает: «А почему вы к самому звонку приходите, а иногда и 
опаздываете? Разве вам не надо подготовиться к уроку?» 

В) Вы приступили к проведению урока, настала тишина, и 
вдруг в классе кто–то громко засмеялся. Когда вы удивленно и 

http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_888748.pdf
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вопросительно посмотрели на этого ученика, он заявляет: «Мне 
всегда смешно глядеть на вас и хочется смеяться, когда вы 
начинаете урок».  

Г) При выполнении самостоятельной работы в 7–м классе, 
когда стоит полная тишина, ученик громко мяукает. Смех.  

Д) В самом начале урока ученик заявляет вам: «Я не думаю, 
что вы, как педагог, сможете нас чему–то научить».  

Е) Обращаясь в малознакомом классе к ученику, вы называете 
его «Саша», что почему–то вызывает смешки. Наконец, кто–то из 
учеников говорит: «Его Юрой зовут». Неловкая тишина.  

Ж) Учитель дает задание, но один из учеников заявляет: «Я не 
хочу это делать!» 

З) Во время урока один из учеников неожиданно уличает вас в 
том, что на прошлом уроке вы ошиблись при изложении нового 
материала. Вы вдруг осознаете, что он прав. Класс с нетерпением 
ждет вашего ответа.  

И) Объясняя новый материал, вы замечаете, что один из 
учеников увлекся чтением какой–то книги под партой. Весь класс, 
кроме него, заметил, что вы видите, чем он занимается. Глаза детей 
с интересом устремлены на вас.  

К) Ученик говорит вам: «Я чувствую, что уроки, которые вы 
ведете, не помогают мне. Я вообще думаю бросить занятия по 
вашему предмету».  

Л) В момент, когда вы ставите на уроке старую пластинку, 
чтобы прослушать что–то необходимое, пластинка начинает 
«прыгать», бесконечно повторяя одну фразу. Класс валится на 
столы от хохота.  

М) Ученик сообщает: «Я снова забыл принести тетрадь 
(выполнить домашнее задание)».  

Н) Первоклассник во время перемены с большой скоростью 
влетает вам в живот.  

О) Ученик говорит: «Мне не нравится то, что вы говорите и 
защищаете на занятиях».  

П) Вы входите перед уроком в класс и обнаруживаете, что 
забыли план его проведения дома.  
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Р) Ученик, явно демонстрируя свое плохое отношение к своему 
соседу по парте, говорит: «Я не хочу сидеть (учиться) вместе с 
ним».  

Внезапно, прямо на уроке, вы обнаруживаете, что у вас 
недостаток в одежде (пятно от мела). Вы осознаете, что дети это 
давно видят и перехихикиваются.  

С) Вы отбираете у ученика дневник, а он со злостью бросает вам: 
«Дура!» 

Т) В ходе урока внезапно открывается дверь и в класс кто–то 
бросает котенка.  

У) Вы впервые заходите в класс и видите, что все ученики 
сидят на партах и в полной тишине «едят» вас глазами. 

  
XVII. Проанализируйте предлагаемую информацию 
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ЗАНЯТИЕ 2. 
ТЕМА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Сущность и содержание педагогической деятельности, ее 

основные характеристики и виды. 
2. Структура педагогической деятельности, ее компоненты. 
3. Профессиональная и непрофессиональная педагогическая 

деятельность, их основные характеристики и отличия. 
Педагогические основы различных видов профессиональной 
деятельности. 

4. Перспективы развития педагогической профессии. 
 
Задания 
I. В соответствии с трактовкой И.А. Зимней и                   

А.К. Марковой воспитывающее и обучающее воздействие 
учителя на ученика, направленное на его личностное, 
интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно 
выступающее основой его саморазвития и 
самосовершенствования, – это … 

1. воспитание; 
2. обученин; 
3. педагогическая деятельность; 
4. педагогический процесс. 
 
II. Целенаправленное, содержательно насыщенное и 

организационно оформленное взаимодействие педагогической 
деятельности педагога и самоизменения ребенка в результате 
активной жизнедеятельности при ведущей и направляющей 
роли воспитателей, – это: 

1. воспитание; 
2. обучение; 
3. педагогическая деятельность; 
4. педагогический процесс. 
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III. Основными видами педагогической деятельности 
являются: 

1. воспитательная работа; 
2. преподавание; 
3. самообразование; 
4. учение. 
 
IV. Вид педагогической деятельности, которая направленная 

на организацию воспитательной среды и управление 
разнообразными видами деятельности воспитанников с целью 
решения задач гармоничного развития личности, – это: 

1. воспитательная работа; 
2. преподавание; 
3. самообразование; 
4. учение. 
 
V. Вид педагогической деятельности, которая направленная 

на управление преимущественно познавательной деятельностью 
школьников, – это: 

1. воспитательная работа; 
2. преподавание; 
3. самообразование; 
4. учение. 
 
VI. Установите соответствие между компонентами 

педагогической деятельности и их характеристиками: 
1) гностический; а) определяет способности понимать 

конечную цель и задачи при разработке 
учебного плана, а также находить связи с 
другим дисциплинами; 

2) коммуникативный; б) способствует организации самого 
процесса обучения, так и для 
самоорганизации дела преподавателя; 

3) конструктивный; 
 

в) формирует систему взаимосвязей 
между субъектами педагогической 
деятельности; 

4) организаторский; г) помогают выполнению тактических 
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 целей: подбора содержания для 
некоторых разделов, выбора форм 
проведения занятий и т.д.; 

5) проектировочный. д) обеспечивает сохранение, передачу и 
приумножение культурного достояния 
общества; 
е) определяет  результативность 
познавательного процесса. 

                     1) ______   2) ______   3) ______  4) _______  5) _______  
 
VII. Выделите среди перечисленных элементы структуры 

педагогической деятельности: 
а) графические средства; б) компьютерные средства; в) мотив и 

стимул; г) педагогические цели и задачи; д) педагогические 
средства и способы решения поставленных задач; е) предмет 
педагогической деятельности; ж) продукт и результат 
педагогической деятельности; з) субъект и объект; и) тексты 
учебников; к) тренинг. 

 
VIII. Выделите основное отличие обучения в вузе 

физкультурного профиля: 
1. значительная доля самообразования в структуре учебной 

деятельности; 
2. преобладание доли социально–гуманитарных дисциплин; 
3. преобладание лабораторных и практических занятий; 
4. сочетание учебно–профессиональной и спортивной 

деятельности. 
 
IX. Выделите основные организационные формы обучения в 

высшей профессиональной школе: 
1. лекция; 
2. семинарское (практическое) занятие; 
3. тренировочное занятие; 
4. урок. 
 
X. Термин «семинар» в переводе с латыни означает … 
1. возделывание; 
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2. вождение детей; 
3. рассадник; 
4. труд. 
 
XI. Выделите из приведенных пунктов те, которые 

характеризуют непрофессиональную педагогическую 
деятельность: 

1. осуществляется главным образом в образовательных 
учреждениях; 

2. отсутствие осознания педагогической проблемы (задачи); 
3. преобладание интуитивной деятельности при решении 

педагогической проблемы (задачи); 
4. сознательное решении педагогических проблем (задач). 
 
XII. Выделите из приведенных пунктов те, которые 

характеризуют профессиональную педагогическую 
деятельность: 

1. осуществляется главным образом в образовательных 
учреждениях; 

2. отсутствие осознания педагогической проблемы (задачи); 
3. преобладание интуитивной деятельности при решении 

педагогической проблемы (задачи); 
4. сознательное решении педагогических проблем (задач). 
 
XIII. Изучите советы по развитию умений продуктивного 

педагогического общения. Приведите примеры о несоблюдении 
данных (и других) рекомендаций из художественной 
литературы, личной практики, фильмов,  

1. Помните, что способность к общению – профессиональное 
качество учителя. Он должен иметь высокую психологическую 
культуру: уметь общаться, вести беседу, слушать и понимать 
собеседника, взаимодействовать и воздействовать. 

2. Учитесь владеть средствами различных коммуникативных 
позиций («над», «наравне», «под») и избирательно ими 
пользоваться в зависимости от ситуации и возраста партнеров по 
общению. 
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3. Ослабляйте свое стремление всегда и во всем 
контролировать ситуацию в классе и школе. Не старайтесь 
удерживать абсолютное лидерство в диалоге. Постарайтесь 
«снизить» свою позицию, позвольте себе в чем–то поучиться у 
ученика, удивитесь его максимализму и эмоциональной 
непосредственности. Дайте себе возможность пережить обычные 
человеческие эмоции: удивление, радость, интерес к собеседнику. 

4. Убедитесь, что коммуникативный диалог – это творчество, 
стремительная реакция, взаимное доверие. Общение – это 
интересно! Не разговаривайте с учеником отстраненно и безлично. 
Старайтесь всегда видеть в нем собеседника, а не только ученика. 
Избегайте формального общения. Не забывайте, что младшему 
школьнику очень нужны любовь, поддержка и забота. Подросток 
стремится к равноправию, юноша ждет уважения. 

5. В общении старайтесь выработать для себя «второй план» 
беседы: как ваш собеседник вас воспринимает, что он о вас думает, 
что он говорит и чего не говорит, что чувствует. Всегда думайте о 
последствиях общения с собой. 

6. Учитывайте, что наше общение осуществляется не только с 
помощью слов, но и мимики и пантомимики, психоэнергетического 
воздействия. Причем информация, которая передается по 
несловесным каналам, воспринимается гораздо быстрее, чем слова. 
Поэтому, если вы, как учитель, говорите своим воспитанникам 
необходимые и в целом правильные слова, но через несловесные 
средства передаете эмоционально–отрицательный «заряд» 
(высокомерие, отчуждение, отстраненность), ребята не услышат 
ваших слов, но отношение к себе сразу же почувствуют и 
мгновенно займут «оборону перед боем». 

 
XIV. Ознакомьтесь с методикой определения педагогических 

способностей. Она позволяет судить о педагогических 
способностях человека на основе того, какой выход он находит из 
ряда описанных в ней педагогических ситуаций. 
Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо 
выбрать из числа предложенных вариантов реагирования на 
данную ситуацию такой, который с педагогической точки зрения 
наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни один из 
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предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно 
сформулировать свой, оригинальный. 

Каждый ответ – выбор того или иного из предложенных 
вариантов – оценивается в баллах в соответствии с ключом. 

А) Вы приступили к проведению урока, все учащиеся 
успокоились, настала тишина, и вдруг в классе кто–то громко 
засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, вопросительно и 
удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, 
смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на 
вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия». Как вы 
отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант 
словесной реакции из числа предложенных ниже.  

1. «Вот тебе и на!»  
2. «А что тебе смешно?»  
3. «Ну, и ради бога!»  
4. «Ты что, дурачок?»  
5. «Люблю веселых людей».  
6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».  
Б) В самом начале занятия или уже после того, как вы провели 

несколько занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, 
как педагог, сможете нас чему–то научить».  

Ваша реакция:  
1. «Твое дело – учиться, а не учить учителя».  
2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».  
3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учить-

ся у другого учителя?»  
4. «Тебе просто не хочется учиться».  
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь».  
6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, 

наверное, есть что–то такое, что наводит тебя на подобную мысль».  
В) Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его 

выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» Какой 
должна быть реакция учителя?  

1. «Не хочешь – заставим!»  
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?»  
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3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение по-
хоже на поведение человека, который назло своему лицу хотел бы 
отрезать себе нос».  

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окон-
читься?»  

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»  
6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав».  
Г) Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомне-

вается в своих способностях и в том, что ему когда–либо удастся 
как следует понять и усвоить материал, и говорит учителю: «Как 
вы думаете, удастся ли мне когда–нибудь учиться на отлично и не 
отставать от остальных ребят в классе?» Что должен на это ему 
ответить учитель?  

1. «Если честно сказать – сомневаюсь».  
2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».  
3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой 

большие надежды».  
4. «Почему ты сомневаешься в себе?»  
5. «Давай поговорим и выясним проблемы».  
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».  
Д) Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, кото-

рые вы проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на 
концерт молодежного ансамбля (варианты: погулять с друзьями, 
побывать на спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто 
отдохнуть от школы)». Как нужно ответить ему?  

1. «Попробуй только!»  
2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родите-

лями».  
3. «Это твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется 

все равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обя-
зательно спрошу».  

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».  
5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?»  
6. «А что ты собираешься делать дальше?»  
7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (про-

гулка с друзьями, посещение соревнования) для тебя интереснее, 
чем занятия в школе».  
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8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на 
соревнованиях, общаться с друзьями действительно интереснее, чем 
учиться в школе. Но я, тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так 
именно для тебя».  

Е) Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит 
ему:  

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». Как на это дол-
жен отреагировать учитель?  

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать 
мне такие замечания».  

2. «Да, я плохо себя чувствую».  
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».  
4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».  
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».  
6. «Ты очень внимательный, спасибо за заботу!»  
Ж) «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают 

мне», – говорит ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю 
бросить занятия». Как на это должен отреагировать учитель?  

1. «Перестань говорить глупости!»  
2. «Ничего себе, додумался!»  
3. «Может быть, тебе найти другого учителя?»  
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое 

желание?»  
5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей 

проблемы?»  
6. «Может быть, твою проблему можно решить как–то иначе?»  
З) Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю само 
уверенность: «Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать, 

если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит усвоить и 
преподаваемый вами предмет». Какой должна быть на это реплика 
учителя?  

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе».  
2. «С твоими–то способностями? Сомневаюсь!»  
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если 

заявляешь так?»  
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, 

то у тебя все получится».  
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5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».  
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».  
И) В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся 

говорит, что для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не 
нужно немало работать: «Меня считают достаточно способным 
человеком». Что должен ответить ему на это учитель?  

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».  
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои 

знания отнюдь не говорят об этом».  
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но 

далеко не все на деле таковыми являются».  
4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе».  
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше 

усилий в учении».  
6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои 

способности».  
К) Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести 

тетрадь (выполнить домашнее задание и т.п.)». Как следует на это 
отреагировать учителю?  

1. «Ну вот, опять!»  
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»  
3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».  
4. «Я хотел (а) бы знать, почему?»  
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?»  
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об 

этом?»  
Л) Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, 

чтобы вы относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». Как 
должен ответить учитель на такую просьбу ученика?  

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем 
остальным?»  

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!»  
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».  
4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять 

тебя среди остальных учеников?»  
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем дру-

гих учеников, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?»  
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6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»  
М) Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу воз-

можности хорошего усвоения преподаваемого им предмета, го-
ворит: «Я сказал вам о том, что меня беспокоит. Теперь вы 
скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» Что должен 
на это ответить учитель?  

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности».  
2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства».  
3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне 

необходимо лучше разобраться в сути проблемы».  
4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению 

этой проблемы через некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее 
решить».  

5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо по-
думать».  

6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось».  
Н) Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что вы гово-

рите и защищаете на занятиях». Каким должен быть ответ учителя?  
1. «Это – плохо».  
2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься».  
3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий 

твое мнение изменится».  
4. «Почему?»  
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?»  
6. «На вкус и цвет товарища нет».  
7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?»  
О) Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к 

кому–либо из товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать 
(учиться) вместе с ним». — Как на это должен отреагировать 
учитель?  

1. «Ну и что?»  
2. «Никуда не денешься, все равно придется».  
3. «Это глупо с твоей стороны».  
4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с 

тобой». 
5. «Почему?»  
6. «Я думаю, что ты не прав».  
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ЗАНЯТИЕ 3. 
ТЕМА: ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Педагогика как наука, ее объект, предмет и задачи. 
2. Источники и функции педагогической науки. 
3. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование, развитие, формирование, самовоспитание, 
самообразование 

4. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 
науками. Взаимосвязь педагогической теории и практики. 

5. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях. 
6. Общие требования к проведению педагогических 

исследований. 
7. Основные методы педагогического исследования: а) методы 

теоретического исследования; б) методы изучения литературы;      
в) методы изучения педагогического опыта; г) математические 
методы педагогического исследования;    д) статистические методы 
педагогического исследования; е) организационные методы 
педагогического исследования. 

 
Задания 
I. Среди приведенных формулировок выделите 

определения понятия «педагогика»: 
1. наука о закономерностях, механизмах и фактах психической 

жизни человека и животных. 
2. наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и 

формах обучения и воспитания человека; 
3. наука, предметом исследования которой является 

познавательное, социально–политическое, ценностное, этическое и 
эстетическое отношение человека к миру; 

4. наука о воспитательных отношениях, возникающих в 
процессе взаимосвязи воспитания, образования и обучения с 
самовоспитанием, самообразованием и самообучением и 
направленных на развитие человека. 

 
II. В соответствии со своей этимологией понятие 
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«педагогика» буквально означает: 
1. любомудрие; 
2. вспахивание почвы; 
3. обучение подобных; 
4. детоведение. 
 
III. Объектом педагогики как науки является (являются): 
1. явления действительности, которые обусловливают развитие 

человеческого индивида в процессе целенаправленной 
деятельности общества; 

2. образование как реальный целостный педагогический 
процесс, целенаправленно организуемый в специальных 
социальных институтах; 

3. целенаправленное развитие человека, включающее освоение 
культуры, ценностей и норм общества; 

4. мораль и нравственность. 
 
IV. Предметом педагогики как науки является (являются): 
1. явления действительности, которые обусловливают развитие 

человеческого индивида в процессе целенаправленной 
деятельности общества; 

2. образование как реальный целостный педагогический 
процесс, целенаправленно организуемый в специальных 
социальных институтах; 

3. целенаправленное развитие человека, включающее освоение 
культуры, ценностей и норм общества; 

4. мораль и нравственность. 
 
V. Источниками педагогической науки являются: 
1. вероятностные представления о методах исследований; 
2. данные специально организованных педагогических 

исследований; 
3. многовековой практический опыт воспитания, закрепленный 

в образе жизни, традициях, обычаях людей, народной педагогике; 
4. моральные и нравственные установления, закрепленные в 

нормах; 
5. правовые положения, закрепленные нормативно; 
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6. опыт педагогов–новаторов, предлагающих оригинальные 
идеи и системы воспитания в современных быстро изменяющихся 
условиях;  

7. текущая мировая и отечественная практика воспитания; 
8. философские, обществоведческие, педагогические и 

психологические труды. 
 
VI. К теоретическим функциям, которые выполняет 

педагогическая наука, относятся: 
1. вооружение педагогов–практиков методиками обучения и 

воспитания, а также их научно–теоретическими обоснованиями; 
2. объяснение процесса и законов воспитания и обучения, 

образования и просвещения; 
3. обоснование процессов обучения и воспитания; 
4. смысловая и сущностная организация жизнедеятельности 

социальных общностей. 
 
VII. Выделите среди перечисленных постоянные задачи, 

которые решает педагогическая наука: 
1. внедрения результатов педагогических исследований в 

практику; 
2. вскрытие закономерностей в областях воспитания, 

образования, обучения, а также управление образовательными и 
воспитательными системами; 

3. изучение и обобщение опыта педагогической деятельности; 
4. прогнозирования образования на ближайшее и отдаленное 

будущее; 
5. разработка образовательного стандарта по педагогике; 
6. разрешение сложившегося конфликта между преподавателем 

и студентом; 
7. обобщение и систематизация опыта работы учителей 

физической культуры школы. 
 
VIII. Выделите среди перечисленных временные задачи, 

которые решает педагогическая наука: 
1. вскрытие закономерностей в областях воспитания, 

образования, обучения, а также управление образовательными и 
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воспитательными системами; 
2. изучение и обобщение опыта педагогической деятельности; 
3. разработка образовательного стандарта по педагогике; 
4. разрешение сложившегося конфликта между преподавателем 

и студентом. 
 
IX. В системе педагогики раздел, изучающий научные 

основы процесса воспитания и методику организации воспита-
тельной работы, – это: 

1. социальная педагогика; 
2. теория обучения; 
3. теория воспитания; 
4. теория управления. 
 
X. В системе педагогики как науки теория обучения 

представлена: 
1. методологией; 
2. методикой; 
3. технологией; 
4. дидактикой. 
 
XI. Определите, какие отрасли современного 

педагогического знания представлены в предлагаемых 
формулировках. 

1. Отрасль педагогики, изучающая закономерности обучения 
работающих, переориентацию их на новые средства производства и 
повышение их квалификации, называется  ............ . 

2. Отрасль педагогики, раскрывающая закономерности, 
принципы, методы, формы обучения и воспитания военнослужа-
щих всех рангов в военных заведениях и частях вооруженных сил, 
называется ................................................ . 

3. Отрасль педагогического знания, содержащая теоретические 
обоснования и методические разработки практики перевоспитания 
лиц, находящихся в заключении за совершенные преступления, 
называется........................................................... . 

4. Научно–педагогическая отрасль, исследующая законо-
мерности функционирования и развития образовательных и 
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воспитательных систем в различных странах мира, называется  
…………………….. . 

5. Психолого–педагогическая отрасль, изучающая 
закономерности обучения и воспитания в педагогическом процессе 
высших учебных заведений, называется ................................... . 

6. Отрасль педагогической науки, изучающая закономерности 
развития, воспитания и обучения детей школьного возраста, 
называется.................................................................. . 

7. Вспомогательная педагогическая дисциплина,  изучающая 
развитие воспитательных систем и педагогических идей и 
различные исторические эпохи, называется ........................ 

8. Пограничная научно–педагогическая дисциплина, 
разрабатывающая теоретические основы, принципы, методы, 
формы, средства воспитания и обучения детей, имеющих 
отклонения в физическом и умственном развитии, – это …... . 

 
XII. Установите соответствие между областями 

педагогической дефектологии и объектами их изучения: 
1) сурдопедагогика; а) нарушение речи и их 

преодоление; 
2) тифлопедагогика; б) обучение и воспитание глухих 

и слабослышащих; 
3) олигофренопедагогика; в) обучение и воспитание 

слепых и слабовидящих; 
4) логопедия. г) обучение и воспитание 

умственно отсталых; 
 д) обучение и воспитание детей 

с девиантным поведением. 
                                1) ______     2) ______   3) ______  4) _______ 
 
XIII. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) воспитание; а) совокупность знаний, умений, способов 

мышления, нравственных и правовых норм; 
2) самовоспитание; б) формирование человеком своей личности в 

соответствии с поставленной целью; 
3) обучение; в) целеполагаемый и управляемый процесс 
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взаимодействия учителей и учеников, 
направленный на усвоение знаний, умений, 
навыков; 

4) самообучение. 
 

г) целенаправленный и организованный 
процесс формирования личности; 

 д) процесс приобретения систематических 
знаний, умений и навыков, предполагающий 
непосредственный личный интерес 
занимающегося в органическом сочетании с 
самостоятельностью изучения материала. 

                                   1) ______    2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XIV. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) образование; а) формирование образов, законченных 

представлений об изучаемых предметах; 
2) развитие; б) процесс становления человека как 

социального существа под воздействием всех 
детерминирующих факторов; 

3) формирование. в) процесс и результат количественных и 
качественных изменений в организме человека; 

      
 

г) процесс приобретения систематических 
знаний, умений и навыков. 

                                                     1) ______    2) ______   3) ______ 
 
XV. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) знания; а) способность обучаемого воспринимать и 

усваивать передаваемую учебную информацию и 
социальный опыт; 

2) умения; б) результат познания действительности в форме 
фактов, представлений, понятий и законов; 

3) навыки; в) освоенные способы деятельности; 
4) обученность. г) компоненты практической деятельности, 

проявляющиеся при выполнении необходимых 
действий, доведенных до  совершенства путем 
многократного упражнения; 
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 д) конечный результат процесса обучения. 
                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) _______ 
 
XVI. В учебнике для педагогических институтов 1954 года 

издания отмечено следующее: «Самым распространенным 
определением педагогики, сложившемся еще на заре ее 
развития и сохранившимся до наших дней, явилось такое 
определение: педагогика есть наука о воспитании детей». 
Согласны ли вы с таким определением? 

 
XVII. Проанализируйте результаты приемной кампании 

2016 года в Республике Беларусь. 
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ЗАНЯТИЕ 4. 
ТЕМА: ПЕДАГОГИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Зарождение воспитания в первобытном обществе. 

Возникновение организованных форм воспитания. 
2. Воспитание и образование в рабовладельческом обществе. 

Система воспитания в Древней Греции (Афины и Спарте). Взгляды 
древнегреческих философов Пифагора, Гераклита, Демокрита, 
Сократа, Платона и Аристотеля на воспитание и образование. 

3. Школа и педагогическая мысль в средние века. Вклад 
средневековых философов в педагогическую науку (П. Абеляр,    
Ф. Аквинский). 

4. Педагогическая мысль в эпоху Возрождения и Реформации. 
Вклад философов-гуманистов (Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Т. Мор, 
М. Монтень, В. де Фельтре). 

5. Педагогическая мысль в странах Западной Европы в XVII–
XVIII вв. 

6. Развитие школьного образования и педагогической мысли в 
истории Беларуси. 

7. Я.А. Коменский как основоположник педагогической науки. 
8. Педагогическая теория «воспитания джентльмена»            

Дж. Локка. 
9. Педагогическая деятельность и идеи И.Г. Песталоцци. 
10. И.Ф. Гербарт о формировании нравственности человека как 

цели образования. 
11. Принципы природосообразности и культуросообразности 

воспитания А. Дистервега. 
12. Педагогические взгляды Р. Оуэна. 
13. Педагогические взгляды А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, 

Н.Г. Чернышевского, В.Г. Белинского. 
 
Задания 
I. Заполните тематическую таблицу «Исторические этапы 

развития педагогической мысли» по предлагаемой форме 
(продолжать заполнение таблицы на протяжении изучения 
темы) 
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Название 
исторического 

этапа 

Представители Названия 
основных 

трудов 

Основные идеи 
и принципы 

педагогической 
системы 

 
 

   

 
II. Важнейшая педагогическая идея философской мысли 

эпохи античности: 
1. всестороннее гармоничное развитие личности; 
2. образование через всю жизнь; 
3. перспективное развитие личности; 
4. религиозный аскетизм, умерщвление плоти и духовного 

порабощения личности. 
 
III. Гуманистическая идея о стремлении человека к 

самосовершенствованию впервые прозвучала в учении: 
1. Конфуция; 
2. Сократа; 
3. Я.А. Коменского; 
4. К.Д. Ушинского. 
 
IV. Древнегреческий полис (город–государство) в котором 

государство распоряжалось жизнью детей с самого рождения: 
1. Афины; 
2. Спарта; 
3. Троя; 
4. Фивы; 
5. Мегары. 
 
V. Характер воспитания и обучения детей в Спарте: 
1. гармонический; 
2. общинный; 
3. военно–физический; 
4. эстетический. 
 
VI. Мыслитель Античности, сформулировавший принцип 
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природосообразности и природолюбия в обучении и 
воспитании: 

1. Аристотель; 
2. Демокрит; 
3. Платон; 
4. Сократ. 
 
VII. Название учебного заведения, основанного Платоном: 
1. академия; 
2. гимнасий; 
3. ликейон (ликей); 
4. схоле; 
5. перипатея. 
 
VIII. Название учебного заведения, основанного 

Аристотелем: 
1. академия; 
2. гимнасий; 
3. ликейон (ликей); 
4. схоле; 
5. перипатея. 
 
IX. Создатель перипатетической школы в эпоху 

Античности: 
1. Аристотель; 
2. Демокрит; 
3. Платон; 
4. Сократ. 
 
X. Что является объединяющим критерием (критериями) в 

приведенных цитатах? 
1. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, 

который надо зажечь. 
2. Суть воспитания не приобретение, но употребление книг. 
3. Знатное происхождение есть благо, но это – благо предков. 

Богатство почетно, но это – дело счастья. Слава желательна, но 
непостоянна. Красота прекрасна, но преходяща. Здоровье ценно, но 
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легко разрушимо. Сила завидна, но она разрушается старостью и 
болезнями. Образование – единственное, что божественно и 
бессмертно в нас; и две вещи – лучшие в природе человеческой 
породе: разум и речь. 

4. Характер есть не что иное, как долговременный навык. 
 
XI. Древнеримский философ и педагог – автор книги 

«Образование оратора»: 
1. Квинтилиан; 
2. Плутарх; 
3. Сенека; 
4. Цицерон. 
 
XII. Средневековые мыслители, внесшие важный вклад в 

развитие педагогики: 
1. Пьер Абеляр; 
2. Фома Аквинский; 
3. Томмазо Кампанелла; 
4. Витторино де Фельтре; 
5. Джон Локк. 
 
XIII. Эпоха, в рамках которой гуманизм выступает как 

культурное движение: 
1. Античность; 
2. Новое время; 
3. Возрождение (Ренессанс); 
4. Просвещение. 
 
XIV. Важнейшая педагогическая идея философской мысли 

эпохи средневековья: 
1. всестороннее гармоничное развитие личности; 
2. образование через всю жизнь; 
3. религиозный аскетизм, умерщвление плоти и духовного 

порабощения личности; 
4. самостоятельное развитие личности; 
5. утверждение светской власти во всех сферах жизни 

общества. 
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XV. Учебное заведение, сочетающее обучение и научную 
деятельность, смысл  которого изначально понимался как 
«союз людей заинтересованных в науке», – это: 

1. академия; 
2. институт; 
3. лицей; 
4. университет. 
 
XVI. Исследователь, который впервые ввел в научный 

оборот термин «дидактика»: 
1. И. Гербарт; 
2. Я. Коменский; 
3. И. Песталоцци; 
4. В. Ратке. 
 
XVII. Первый университет в Европе был основан в городе 

… 
1. Болонье; 
2. Лиссабоне; 
3. Кракове; 
4. Париже. 
 
XVIII. Непосредственный предшественник                        

Я.А. Коменского в выработке дидактических принципов: 
1. Хуан Луис Вивес; 
2. Вильгельм Ратихий (Ратке); 
3. Эразм Роттердамский; 
4. Мартин Лютер. 
 
XIX. Типы школ, которые были предложены                    

Я.А. Коменским: 
1. тривиальные, элементарные, коллегиумы, университеты; 
2. школы начальные, средние, высшие; 
3. материнские, родного языка, латинские, академические; 
4. материнские, пропедиа, педиа, философские. 
 
XX. В соответствии с Я.А. Коменским триединая цель 
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воспитания представлена элементами: 
1. умственное, нравственное, физическое воспитание в их 

единстве; 
2. знание языков и наук, вера и благочестие, добрые нравы; 
3. развитие интеллекта, физическое совершенствование, 

нравственная добродетель; 
4. развитие ума, сердца, воли. 
 
XXI. Признаки, которые свидетельствуют о готовности 

ребенка к школе по Я.А. Коменскому: 
1. умение читать, писать, считать; 
2. интеллект, эмоции, волевая готовность; 
3. усвоение программы, познавательный интерес, желание 

учиться; 
4. развитие интеллекта, усидчивость, подражательность; 
5. проявляющиеся способности к гармоничному песнопению и 

выразительной декламации; 
6. широкий кругозор, знание Библии и житийной литературы. 
 
XXII. Мыслители, которым принадлежат идеи 

теоретической разработки и практическая реализация 
проблемы развивающего обучения: 

1. Аристотель, Платон; 
2. Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци; 
3. И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, В.Ф. Одоевский; 
4. М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Штурм. 
 
XXIII. Педагог – создатель теории элементарного 

образования, которая предусматривала гармоничное развитие 
всех сил и способностей человека: 

1. Ф. Фребель; 
2. И.Г. Песталоцци; 
3. А.В. Дистервег; 
4. К.Н. Вентцель. 
 
XXIV. Определите направление в воспитании, о котором 

идет речь в отрывке из произведения И.Г. Песталоцци: «Его 
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цель в развитии заложенных природой в ребенке физических 
сил в соответствующие навыки, в обучении свободно и 
самостоятельно их использовать». 

1. нравственное воспитание; 
2. патриотическое воспитание; 
3. трудовое воспитание; 
4. физическое воспитание. 
 
XXV. Выделите идеи, автором которых является             

И.Ф. Гербарт: 
1. классно–урочная система обучения; 
2. четырехзвенная модель урока и система развивающих 

упражнений; 
3. введение в научный оборот понятия «воспитывающее 

обучение»; 
4. принципы создания и педагогического руководства детским 

коллективом; 
5. принципы воспитания строителя коммунизма. 
 
XXVI. Название педагогического сочинения                      

И.Г. Песталоцци, в котором описывается идеальная мать–
воспитательница, вырабатывающая у детей трудовые навыки 
и заботящаяся об их духовном развитии: 

1. «Азбука наглядности»; 
2. «Книга матерей»; 
3. «Лингард и Гертруда»; 
4. «Эмиль, или О воспитании»; 
5. «Великая дидактика». 
 
XXVII. Соотнесите видных представителей педагогической 

науки и принадлежащие им идеи, теории: 
1) Я.А. Коменский; а) теория естественного и свободного 

воспитания; 
2) Дж. Локк; б) теория воспитания джентльмена; 
3) А.В. Дистервег; в) теория элементарного образования; 
4) И.Г. Песталоцци. г) обоснование классно–урочной системы 

обучения; 
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      д) обоснование принципов 
природосообразности и 
культуросообразности воспитания; 

                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) _______ 
 
XХVIII. Соотнесите приведенные названия педагогических 

трактатов и их авторов: 
1) Я.А. Коменский; 2) Дж. Локк; 3) И.Г. Песталоцци;                

4) И.Ф. Гербарт; 5) А.В. Дистервег. 
 
а) «Великая дидактика»; б) «Лингард и Гертруда»; в) «Как 

Гертруда учит своих детей»; г) «Материнская школа»; д) «Мысли о 
воспитании»; е) «Мысли о том, что читать и изучать джентльмену»; 
ж) «Общая педагогика, выведенная из целей воспитания»;               
з) «Письма о приложении психологии к педагогике»; и) «О 
природосообразности и культуросообразности в обучении»;           
к) «Опыт о человеческом разуме»; л) «Руководство к образованию 
немецких учителей». 

 
XХIX. Важнейшая педагогическая идея развивавшаяся в 

трудах классиков ХХ века Дж. Дьюи, Я. Корчака,                      
М. Монтессори, С. Френе и Р. Штайнера: 

1. всестороннее и гармоническое развитие личности 
государством; 

2. идея развивающего обучения; 
3. образование через всю жизнь; 
4. религиозный аскетизм, умерщвление плоти и духовного 

порабощения личности; 
5. энциклопедические знания как основа развития личности. 
 
XХX. Соотнесите приведенные названия педагогических 

сочинений ХХ в. и их авторов: 
1) Дж. Дьюи; 2) Я. Корчак; 3) М. Монтессори; 4) С. Френе;      

5) Р. Штайнер. 
 
а) «Дом ребенка. Метод научной педагогики»; б) «Как любить 

ребенка»; в) «Мой жизненный путь»; г) «Новая французская 
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школа»; д) «Нравственное и гражданское воспитание»; е) «О 
принципах моей школы»; ж) «Философия свободы»; з) «Школы 
будущего»; и) «Школа и ребенок»; к) «Шутливая педагогика». 

 
XXXI. Соотнесите названия государств и имена классиков 

педагогической мысли, родиной которых они являются: 
1) И.Ф. Гербарт; 2) А.В. Дистервег; 3) Я.А. Коменский;            

4) Дж. Локк; 5) И.Г. Песталоцци. 
 
а) Англия; б) Германия; в) Чехия; г) Швейцария. 
 
XXXII. Дополните предлагаемые формулировки: 
1. По мнению Платона, воспитание призвано помогать ….. 

вспоминать то, что она познала в мире ……. . 
2. Философско–педагогическая концепция Аристотеля 

строилась, на признании существования трех частей человеческой 
души: …..,  …...,  …... . 

3. Важный вклад в педагогическую науку внесли 
средневековые философы – …….  и  ……. . 

4. В основу своего педагогического, и в частности, 
дидактического учения Ян Коменский вложил три важнейших 
принципа: .................................... . 

5. Дж. Локк создал теорию «воспитания ….... ».     
6. Известный швейцарский педагог И.Г. Песталоцци создал 

теорию «…….  образования». 
7. М. Монтессори в начале ХХ в. открывает новый тип 

дошкольного учреждения, который назывался « ….... ». 
 
XXXIII. Определите принцип обучения, который 

провозглашает  А.В. Дистервег в своей работе «Руководство к 
образованию немецких учителей». 

«Обучение должно быть согласовано с человеческой природой 
и законами ее развития. Это главный, высший закон всякого 
обучения. Если возможно доказать, что известный способ 
обучения, метод и т.п. является природосообразным, то этим уже 
доказана его правильность. Что, напротив, приходится признать 
противоречащим природе ребенка и противоестественным, то 
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безусловно непригодно. Поэтому как для врача, так и для 
воспитателя самое важное – узнать природу человека вообще и в 
частности, чтобы верно служить ее свойствам, особенностям и 
стремлениям. Можно противиться ее велениям, пересекать в 
некоторых случаях отчасти или целиком ее стремления; можно 
приказать им исчезнуть, но все это бесполезно. Они будут 
продолжать свое существование, подавленные, всегда прорываться 
и лишь на служении им могут быть достигнуты успешные итоги. 
Не против природы, но заодно с ней, при помощи заключенных в 
ней сил, может врач исцелить болезнь, т.е. он может устранить 
препятствия, очистить дорогу здоровым, укрепляющим, 
восстанавливающим силам и поддержать их; но без них он 
бессилен. 

Природа излечивает болезни при поддержке врача, служащего 
ей, следующего ее указаниям, а нередко и противящемуся ей и ее 
не понимающему — вопреки ему и всем его превратным средствам. 
Всякое искусство может достигнуть чего–либо лишь при 
содействии природы; оно не достигает ничего, идя против нее. Все, 
чего оно, на поверхностный взгляд, добивается без участия 
природы, при внимательном рассмотрении оказывается ее делом. 
Все достижения техники, вызывающие удивление, так блестящи 
только благодаря тому, что их творцы умеют использовать силы 
природы. 

Человек не велик в борьбе с природой, она смеется над его 
фантазиями, его созданиями; он велик только вместе с ней. 
Заключенные в ней силы и законы непреложны. Она может, чего 
хочет, и хочет только того, что может. Главное зло на свете, всякие 
несчастья и преступления происходят оттого, что природа человека 
не получила удовлетворения. Кто умеет наблюдать за 
сопротивлением природы неестественным ограничениям и 
стеснениям, удивляются ее энергии. Природа – это сила…» 
(Дистервег, А.В. Избранные педагогические сочинения. М. : 
Учпедгиз, 1956. С. 136–203.) 

 
XXXIV. Проанализируйте содержание и дайте оценку 

историко–педагогического соответствия представленных 
материалов, выполненных студентами в форме мемуарного 
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эссе по теме «Один день в учреждении И.Г. Песталоцци». 
 

«Из мемуаров господина Билдунга, получившего свое 
начальное образование в приюте господина И.Г. Песталоцци в г. 

Станце» 
 

«...Не могу и представить, куда завела бы меня жизнь, если бы 
на восьмом году от роду моя мать не была бы вынуждена отдать 
меня в приют господина Песталоцци. И хотя поначалу мы сильно 
тосковали по дому, вскоре мы оценили преимущества, которые 
давало нам пребывание в нашем новом доме. Год моего 
возрастания в этом доме оставил во мне такое впечатление, что 
теперь, спустя столько лет я готов изложить в примечательных 
подробностях один день нашего совместного жития. 

День наш начинался весьма рано. Мы просыпались в половине 
шестого в нашей общей спальной комнате, где вместе с нами спал и 
сам господин Песталоцци. Он вставал раньше всех нас, чтобы 
подготовиться к занятиям, которые начинались в 6 утра. До начала 
занятий мы должны были умыться и застелить свою кровать. 
Утренние занятия начинались с упражнения, которое заключалось в 
напоминании важности исполнения повседневных обязанностей 
ученика и молитве, когда мы посвящали предстоящий день нашему 
небесному Отцу. Затем мы уделяли некоторое время 
гимнастическим упражнениям. Это был особый учебный предмет, 
где поначалу мы выполняли лишь самые простые движения, 
которые впоследствии становились сложнее. После этих занятий 
наступало время письма и чтения. 

Нас было довольно много – что–то около 70 человек разного 
возраста. Эти предметы, как и все остальные, давал нам господин 
Песталоцци. Он распределял нас по возрасту и характеру работы. 
Впереди всех, поближе к столу, сидели малыши, не знавшие еще 
азбуки. За ними те, кто умел читать по складам, затем – умеющие 
уже немного читать и, наконец, те, которые читали свободно. 
Буквы, которые малыши должны были изучить за этот день, 
прикрепляли к черной доске. Один из учеников повторял эти буквы 
за учителем, а остальные повторяли за ним. 

В дальнейшем, учитель менял порядок букв: прикрепляли к 
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доске те же буквы. Но другого размера. С тем, кто умел читать по 
складам, поступали также, но им давали большее количество букв. 
Перед детьми, умеющими читать, лежали раскрытые книги. Кто–то 
читал вслух, а остальные повторяли. 

Строгая дисциплина была в приюте мало возможна, но вскоре 
мы сами признали ее необходимость. Учитель объяснял нам мало о 
дисциплине, не учил нас ни морали, ни религии. Я должен 
признать, что учитель наш обладал такой мудростью, что своими 
рассуждениями и беседами был способен вызвать в нас не только 
желание к порядку и дисциплине, но и пробудить самое сильное 
желание к учению. 

После двух часов утренних занятий мы отправлялись на 
завтрак, который обыкновенно проходил у нас в начале девятого. 
Питание состояло из овсяной каши и хлеба. Время после завтрака 
отводилось на труд, который заключался в самообслуживании, 
поддержании чистоты и порядка. Ни жестких правил, ни 
составленного заранее плана для нашей деятельности не 
существовало. Каким–то чудесным образом желание этих правил 
пробуждалось внутри нас. Мы, и вправду, вскоре сделались 
братьями друг для друга, а господин Песталоцци стал для нас 
настоящим отцом. Его рука лежала в наших руках, его глаза 
смотрели в  наши глаза, его слезы текли вместе с нашими слезами, 
а его улыбка сопровождала наш смех. Мы были вне мира, вне 
Станца, он был с нами, а мы были с ним. К четырем часам мы снова 
возвращались к учению, которое продолжалось до самого ужина, 
т.е. до 8 вечера. Мы занимались историей, географией и 
арифметикой. Уроки не были скучны, потому что господин 
Учитель позволял наиболее преуспевающим в учении помогать 
другим. Не было особого огорчения, если ты не успевал что–
нибудь освоить – на помощь всегда приходил товарищ. И все–таки, 
необходимо признать, что подобные ситуации давали повод не-
которым из нас проявить жестокость, грубость и высокомерие. Но к 
ним господин Песталоцци был строг и применял даже телесные 
наказания. Даже его наказания мы не могли истолковать превратно, 
поскольку он жертвовал собой ради нас и жил ради нас. 

Отужинав, мы завершали работу по наведению порядка на 
кухне, и наступал долгожданный тихий вечерний час. Но время 
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беседы мы могли поведать наши откровенные мнения господину 
Песталоцци. Он понимал наши суждения, поступки и даже сердца. 
Так, однажды после пожара, он принял в приют 20 пострадавших 
детей, и это объяснял таким образом: «Поразмыслите, чего вы 
желаете. Наш приют не имеет столько денег. Нет уверенности, что 
мы, приняв этих бедных детей, станем получать больше, чем 
прежде. Вы можете оказаться в таком положении, что вам придется 
больше работать, получать меньше еды и даже делиться с детьми 
своей одеждой. Так что говорите о желании принять детей только в 
том случае, если ради них охотно и искренне примиритесь со всем 
этим». 

Разве человек, не знавший наших сердец, мог обратиться к нам 
с такой же серьезностью и открытостью. О, как хотелось нам в те 
минуты подобно ему жертвовать своим скромным уютом ради тех 
обездоленных! И мы ответили ему самым страстным согласием, на 
которое только были способны. 

День наш завершался вечерней молитвой, и, когда мы уже 
находились в постели, наш добрый учитель говорил с нами, пока 
мы не засыпали. Так хотелось нам! Это было удивительное время 
душевного блаженства, когда мы, засыпая, испытывали мирную 
радость принадлежать этой огромной семье...» 
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ЗАНЯТИЕ 5. 
ТЕМА: ПЕДАГОГИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность   

К.Д. Ушинского. 
2. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность   

Л.Н.  Толстого. 
3. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность  

П.Ф. Лесгафта. 
4. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность   

А.С. Макаренко. 
5. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность   

В.В. Сухомлинского. 
6. Развитие педагогической мысли в Республике Беларусь на 

рубеже ХХ–ХХI веков. 
 
Задания 
I. Ведущий фактор в методах и средствах воспитания в 

народной педагогике восточных славян: 
1. идеи просвещения; 
2. народные традиции и обрядность; 
3. проникновение католицизма; 
4. секуляризация образования. 
 
II. Белорусскими просветителями XII в. являются: 
1. С. Будный; 
2. Е. Полоцкая 
3. К. Туровский; 
4. В. Тяпинский; 
 
III. Помещение для переписывания рукописных книг при 

монастырях – это: 
1. бакалавриат;  
2. варштат; 
3. паперня; 
4. скрипторий. 
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IV. Автор слов: «Понеже от рождения звери, рыскающие в 
пустыне, ведают ямы своя; птицы, летающие по воздуху, 
ведают гнезды своя, рыбы, плавающие по морю и в реках, чуют 
виры своя; пчелы и тем подобные боронят ульев своих, – тако 
ж и люди, и где родились и вскормлены суть по Богу, к тому 
месту великую ласку мают»: 

1. Е. Полоцкая; 
2. К. Туровский; 
3. С. Будный; 
4. Ф. Скорина; 
5. В. Тяпинский. 
 
V. Установите правильную последовательность ступеней 

образования в средневековом университете: 
а) бакалавр; 
б) доктор наук; 
в) лиценциат; 
г) магистрант. 
___________________________________ 
 
VI. Установите в правильной последовательности 

предлагаемые фамилии представителей педагогической мысли 
(в хронологической последовательности их педагогической и 
просветительской деятельности): 

а) С. Будный; 
б) С. Полоцкий; 
в) Е. Полоцкая; 
г) Ф. Скорина. 
___________________________________ 
 
VII. Город, являющийся родиной Ф. Скорины:  
1. Вильно; 
2. Менск; 
3. Полоцк; 
4. Прага. 
 
VIII. Город, в котором Ф. Скориной была издана первая на 



 48 

восточнославянских землях книга:  
1. Вильно; 
2. Краков; 
3. Полоцк; 
4. Прага. 
 
IX. Мыслители, развившие идеи Ф. Скорины на 

белорусских землях:  
1. И. Бецкой, Н. Новиков, Ф. Одоевский; 
2. Н. Гусовский, С. Будный, В. Тяпинский; 
3. Г. Конисский, А. Филипович, А. Посевин; 
4. С. Френе, К. Вентцель, Ф. Меланхтон. 
 
X. Ведущие педагогические идеи, развитые в книгах          

Ф. Скорины, Н. Гусовского, С. Будного, В. Тяпинского: 
1. всеобщее и гармоничное образование силами государства; 
2. образование для всех слоев населения; 
3. обучение на родном языке; 
4. полная секуляризация образования; 
5. энциклопедические знания как основа образования. 
 
XI. Выделите важные особенности братских школ на 

белорусских землях с конца XVI в.: 
1. всесословность; 
2. политехничность; 
3. применение классно–урочной системы; 
4. светскость. 
 
XII. Тип учебных заведений, основанных орденом иезуитов 

на белорусских землях: 
1. братские школы; 
2. коллегиум; 
3. лицей; 
4. университет; 
5. скрипторий. 
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XIII. Особенность развития европейской педагогической 
мысли в первой половине XVIII в.: 

1. влияние идей эпохи Возрождения; 
2. влияние идей европейского Просвещения; 
3. зарождение и распространение идей классно–урочной 

системы; 
4. профилизация образования. 
 
XIV. О ком из классиков педагогики идет речь в 

предлагаемых описаниях? 
1. Гуманист и общественный деятель, теоретическое и 

практическое наследие которого не устарело и используется в наши 
дни. Опираясь на теоретические положения древних авторов, а 
также опыт деятельности братских школ Юго–Западной Руси, 
Чехии и Словакии, он впервые в истории развития педагогической 
мысли систематизировал идеи организации учебных заведений для 
обучения и воспитания юношей всех возрастов и сословий, а также 
новаторскую по тем временам классно–урочную систему обучения, 
сформулировал важные принципы обучения – 
природосообразности, наглядности, последовательности и 
прочности.  

2. Один из основоположников дидактики начального 
образования. Родился в семье глазного врача. В школе считался 
малоспособным учеником. Однако это не помешало позднее стать 
одним из классиков педагогики. Мощное влияние на будущего 
классика педагогики оказали произведения Руссо. Обучая 
беспризорных детей, пытался соединить обучение с ремесленным и 
сельскохозяйственным трудом. Старшие воспитанники школы 
становились его помощниками. Его теоретические работы и 
практика обучения и воспитания детей в приюте пронизаны идеями 
гуманизма. Идеями великого педагога интересовался российский 
император Александр І, встречавшийся с энтузиастом. 
Законодательным собранием Французской республики ему было 
присвоено звание «гражданин Французской республики». 

3. Немецкий педагог, сторонник авторитарного воспитания в 
педагогике. Утверждал, что ребенку от рождения присуща «дикая 
резвость». Убедительными приемами воспитания считал угрозы, 
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физические наказания и жесткий надзор за детьми. Благодаря его 
рекомендациям в Европе сложилась запретительно–карательная 
практика воспитания. Вместе с тем, выступал за развитие у детей 
многостороннего интереса, с которым связывается преподавание 
всех учебных предметов, их отбор и методика обучения. Высоко 
ценил изучение литературы, истории, древних языков, и 
математики. 

4. Русский ученый–естествоиспытатель, поэт, философ, 
художник, историк и просветитель. Инициатор разнообразных 
научных, технических и культурных начинаний в России XVIII в. 
Являлся первым академиком российской академии наук, начавшим 
читать лекции по физике и писать свои научные труды на русском 
языке. Придерживался позиций сознательного, наглядного, 
последовательного и системного обучения. Один из инициаторов 
создания Московского университета. 

5. Польский врач и педагог, выходец из семьи адвоката. Имея 
медицинский диплом, трудился воспитателем в летних детских 
лагерях. В основанном на собственные деньги «Доме сирот» для 
еврейских детей ввел новаторскую для тех лет систему широкого 
детского самоуправления. Выступал под псевдонимом «Старый 
Доктор» с воспитательными беседами по радио, вел работу в суде 
по делам малолетних преступников. В годы холокоста в Польше он 
был отправлен вместе с воспитанниками в концентрационный 
лагерь Треблинка, где отказался от предложенной в последнюю 
минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними 
смерть в газовой камере. Каждый год, 23 марта в Польше и 
Беларуси в воздух запускается воздушный змей в честь великого 
польского педагога и детей, убитых в гетто. 

 
XV. Основоположник научной педагогики в России – это: 
1. П.Н. Лепешинский; 
2. А.С. Макаренко; 
3. В.А. Сухомлинский; 
4. К.Д. Ушинский; 
5. Ш. Амонашвили. 
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XVI. Соотнесите приведенные названия педагогических 
сочинений ХХ в. и их авторов: 

1) П.Ф. Лесгафт; 2) А.С. Макаренко; 3) В.А. Сухомлинский;    
4) К.Д. Ушинский; 5) С.Т. Шацкий. 

 
а) «Опыт педагогической антропологии»; б) «Сердце отдаю 

детям»; в) «Педагогическая поэма»; г) «Школьные типы»;              
д) «Этапы новой школы». 

 
XVII. Установите в правильной последовательности 

предлагаемые фамилии представителей педагогической мысли 
(в хронологической последовательности их педагогической и 
просветительской деятельности): 

а) К.Д. Ушинский; 
б) В.А. Сухомлинский; 
в) А.С. Макаренко; 
г) Ш.А. Амонашвили. 
___________________________________ 
 
XVIII. Соотнесите видных представителей педагогической 

науки и принадлежащие им идеи, теории: 
1) П.Ф. Лесгафт; а) принципы воспитывающего 

обучения; 
2) А.С. Макаренко; б) теория трудового коллективного 

воспитания; 
3)В.А. Сухомлинский; в) обоснование классно–урочной 

системы обучения; 
4) К.Д. Ушинский. г) учение о единстве физического и 

духовного развития личности; 
      д) эстетическая программа 

воспитания красотой; 
                                   1) ______    2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XIX. Дата образования Белорусского государственного 

университета: 
1. 1918 г.; 
2. 1921 г.; 



 52 

3. 1924 г.; 
4. 1936 г. 
 
XX. Дата принятия Кодекса Республики Беларусь об 

образовании: 
1. 2010 г.; 
2. 2012 г.; 
3. 2015 г.; 
4. 2016 г. 
 
XXI. Формула, по которой осуществляется общее среднее 

образование в Республике Беларусь: 
1. 1+3+5+2; 
2. 3+5+2; 
3. 4+5+2; 
4. 4+6+2. 
 
XXII. Учебные заведения нового типа, появившиеся в 

начале 90–х гг. ХХ в. в образовательной практике Республики 
Беларусь: 

1. техникум, санаторно–лесная школа, детский сад; 
2. профессионально–техническое училище, средняя школа, 

школа–интернат; 
3. гимназия, лицей, колледж, высшее профессиональное 

училище; 
4. учебно–производственный комбинат, университет, школа 

искусств. 
 
XXIII. Расположите последовательно ступени в системе 

образования в Республике Беларусь: 
а) базовое образование; 
б) дошкольное пропедевтическое образование; 
в) начальное образование; 
г) третья ступень общего среднего образования. 
___________________________________ 
 
XXIV. Соотнесите видных педагогов–новаторов и 
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принадлежащие им идеи, теории: 
1) Ш.А. Амонашвили; а) основа процесса обучения в 

общении, повышение 
воспитывающего потенциала урока – 
урок литературы – урок 
человековедения; 

2) Е.И. Ильин; б) интенсификация обучения на 
основе принципа наглядности при 
использовании наглядных блок–схем 
и опорных сигналов; 

3) С.И. Лысенкова; в) гуманно–личностное обучение 
младших, школьников, принципы 
безотметочного обучения; 

4) В.Ф. Шаталов. г) принцип успешности обучения в 
начальной школе через управление, 
опережающее обучение и 
комментирование; 

      д) эстетическая программа 
воспитания красотой. 

                                  1) ______     2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XXV. В предлагаемых биографических описаниях 

попытайтесь определить, о ком из классиков педагогики идет 
речь. 

1. Его называют учителем русских учителей, хотя 
педагогического образования он никогда не имел, поскольку 
закончил юридический факультет Московского университета. 
Основа его педагогической системы – требование демократизации 
народного образования и идея народности воспитания. Умер за 
рабочим столом, где, будучи больным, осуществлял правку 
третьего тома одного из важнейших своих сочинений. 

2. Он родился в семье ювелира. Окончил медико–
хирургическую академию и в 28 лет получил степень доктора 
медицинских наук. Все педагогические явления и теоретические 
положения рассматривал с позиций антропологизма. Выступал 
против систематизированных и строго регламентированных игр и 
занятий, рекомендованных немецким теоретиком дошкольного 
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образования Ф. Фребелем. В основе педагогической системы лежит 
учение о единстве физического и духовного развития личности. 
Исходя из основного положения созданной им функциональной 
анатомии считал возможным воздействовать функцией, 
«направленным упражнением», на развитие органов человеческого 
тела и всего организма. 

3. Известный советский педагог–экспериментатор, с чьим 
именем связано возникновение первых внешкольных учреждений 
для детей в России. Основал на базе учреждений общества 
«Детский труд и отдых» опытно–показательные учреждения 
Народного комиссариата просвещения РСФСР. Отношения между 
педагогами и детьми здесь понимались как отношения между 
старшими и младшими товарищами. Необычным явлением для 
тогдашней педагогической практики была организация детского 
самоуправления. Большое значение он придавал воспитанию у 
детей чувства товарищества, солидарности, коллективизма. 
Рассматривал разностороннюю трудовую деятельность как 
педагогическое средство организации нормального детства, 
развивая идею связи трудовой, эстетической и умственной 
деятельности ребенка с его обучением. Сделать жизнь школьника 
более здоровой, содержательной, культурной и интересной – 
главный девиз всей его педагогической деятельности. Ведь школа 
будущего по его мнению должна вырастать из самой окружающей 
жизни, работая в ней, постоянно улучшаясь и совершенствуясь. 
Обвинен в чуждых политических взглядах «аграрного 
толстовства», в защите «кулацких настроений деревни». После 
смерти в 1934 г. его имя было надолго предано забвению. 

 
XXVI. Ознакомьтесь с извлечениями из Правил о 

взысканиях в гимназиях и прогимназиях Российской империи 
(1874 г.). Какие наказания предусматривались для учащихся в 
последней четверти XIX в.? 

«… § 10. Взыскания, употребляемые в гимназиях и 
прогимназиях, разделяются на взыскания: а) словом и б) действием. 
К первому роду взысканий принадлежат: 1) порицание, 
относящееся к отдельному поступку; 2) выговор без дальнейших 
последствий, относящийся к образу мыслей или действий, вообще 
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ко всему нравственному направлению и наклонностям ученика, и       
3) выговор, соединенный с угрозою дальнейших взысканий в 
случае неисправления; ко второму же роду принадлежат все 
остальные взыскания.  

§ 11. Взыскания, как словом, так и действием, могут быть 
нижеследующие. 

1. Выговор преподавателя наедине. 
2. Выговор преподавателя перед целым классом. 
3. Выговор преподавателя с угрозою дальнейших взысканий, 

причем полезнее не означать в точности этих взысканий. 
4. Стояние ученика на месте, более или менее 

продолжительное, во время урока за скамьей или у скамьи и 
стояние его у двери. 

5. Одиночное сидение в классе на какой–либо скамье в 
продолжение нескольких уроков. 

Примечание. Наказание это назначается преимущественно за 
упорную болтовню, за неуживчивость с товарищами, за 
неопрятность и нечистоплотность и за подсказывание. 

6. Сообщение о проступке или неисправимости ученика 
классному наставнику, что влечет за собой, смотря по мере вины, 
или выговор классного наставника наедине или же выговор перед 
целым классом, – в последнем случае с внесением в штрафной 
журнал. 

7. Оставление в гимназии или прогимназии не более как на 
один час по окончании уроков с сообщением о том инспектору, без 
внесения или и со внесением в штрафной журнал, но во всяком 
случае с занесением этого случая в тетрадь для записывания уроков 
или с оповещением о том родителей в тот же день каким–либо 
иным способом. 

Примечание. Наказание это назначается за повторительное 
беспричинное опаздывание, обнаруживающее леность или 
нерадивость, за неприготовление урока или письменной работы, за 
списыванье работы у товарищей, – словом, за леность дома или в 
классе. Оставляемые в заведении по окончании уроков состоят под 
надлежащим надзором и должны исполнить в этот час посильную 
работу, которая назначается преподавателем по соглашению с 
классным наставником или инспектором и состоит или в учения 
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наизусть, или в приготовлении неприготовленного урока, или в 
письменной работе, причем больше требуется от способных, но 
нерадивых и ленивых, и меньше от малоспособных. Не 
исполнившие как следует заданной им работы в назначенный час 
оставляются в заведении для исполнения ее в следующий за тем 
день; не исполнившие и в этот день заданной им работы 
наказываются уже как за ослушание или упорство. 

8. За неоднократно обнаруженные нерадение, леность и вообще 
легкомысленное отношение к ученью, особенно же при незнании 
двух уроков в один день или же при неисполнении письменной 
работы по одному из них и незнании другого, назначаются особые 
занятия на дом для пополнения упущений на праздничные и 
воскресные дни с сообщением о том родителям, собственно в видах 
наблюдения с их стороны за исполнением этих работ. 

9. При совершенном неисполнении или худом исполнении 
дома означенных в п. 8 работ или при продолжающейся, несмотря 
на означенные выше меры, лености и нерадивости, виновные 
задерживаются в гимназии или прогимназии в продолжение одного 
и даже нескольких воскресных или праздничных дней на время не 
более трех часов каждый раз с обязанностью повторить и усвоить 
себе те части какого–либо предмета, в которых они особенно 
слабы, или исполнить какие–либо письменные и другие работы по 
предмету, в котором они оказались наиболее нерадивыми. 

10. В случае безуспешности мер, принимавшихся 
преподавателем и затем классным наставником, и в иных 
отдельных, более важных случаях – выговор инспектора наедине со 
внесением в штрафной журнал, или выговор инспектора пред 
целым классом со внесением в штрафной журнал и с оповещением 
родителей. 

11. Отделение на время от сообщества товарищей как в 
классное, так и в рекреационное время с назначением особого 
места в классе и в коридоре преимущественно за неуживчивость и 
поступки, не делающие чести классу, со внесением в штрафной 
журнал, но без лишения свободы. 

12. Заключение в карцер на время от одного до четырех часов в 
учебные дни, с назначением работы, преимущественно 
письменной, а также по части рисования и черчения 
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географических карт, или, в видах усиления наказания, — без 
всякой работы, но во всяком случае под неослабным наблюдением 
благонадежного служителя. 

13. Выговор наедине директора, сопровождавшийся внесением 
в штрафной журнал и оповещением родителей, и выговор 
директора перед целым классом, влекущий за собой, сверх того, 
понижение отметки за поведение в срочных ведомостях. 

14. Заключение в карцер на время свыше 4 часов и не более 8 
часов, с содержанием за это время на черном хлебе и воде и с 
соблюдением правил, изложенных в п. 12. 

15. Заключение в карцер на время свыше 8 часов и не более как 
на сутки с содержанием на черном хлебе и на воде как в учебные 
дни, так и в воскресные и праздничные, с соблюдением правил, 
обозначенных выше в п. 12, и с тем, чтобы в ночное время 
благонадежный служитель безотлучно находился при 
заключенном, причем служителю вменяется в обязанность вообще 
не вступать ни в какие с ним разговоры. 

Примечание. В случае заключения ученика в карцер на время 
свыше 2 часов по окончании уроков родители его немедленно о том 
уведомляются. 

16. Выговор от имени педагогического совета: а) перед целым 
классом с понижением отметки за поведение в четвертной 
ведомости и с лишением на следующее полугодие права на 
освобождение от платы или на получение стипендии или пособия и 
б) перед целой гимназией с предварением родителей о том, что 
если они не примут с своей стороны самых энергических мер к 
исправлению ученика, то, в случае дальнейшего его неисправления, 
педагогический совет прибегнет к увольнению его из учебного 
заведения. 

Примечание. Внесение в штрафной журнал кого–либо из 
учеников влечет за собой возможность понижения отметки за 
поведение в ближайшей срочной ведомости. Сверх того, в учебных 
заведениях, в коих доставляются родителям еженедельные 
ведомости, каждый случай внесения их сына в штрафной журнал 
обозначается в этой ведомости с кратким указанием на вину. 
Заключение в карцер непременно вносится и в штрафной журнал. В 
штрафном журнале против имени оштрафованного ученика 
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излагается проступок, за который он записан, и другое взыскание, 
которому он за него подвергся. 

17. Удаление из гимназии или прогимназии, но с правом 
поступления в другие учебные заведения в том же городе. 

18. Удаление из гимназии без права поступления в учебные 
заведения того же города. 

19. Исключение из гимназии или прогимназии с оповещением о 
той всех учебных начальств и с лишением права поступить в какое–
либо учебное заведение. 

§ 12. Особые взыскания с полупансионеров и с пансионеров 
суть нижеследующие: 

1. Лишение за обедом последнего блюда. 
2. Стояние за столом во время завтрака, обеда или ужина. 
3. Сидение за особым столом отдельно от товарищей во время 

завтрака, обеда или ужина с лишением одной порции или без оного.  
4. Оставление без завтрака или ужина или обеда с заменой их 

черным хлебом и водой. 
5. Лишение отпуска в воскресные или праздничные дни на 

несколько часов или на целый день и даже на несколько 
воскресных или праздничных дней. 

6. Удаление из пансиона на время. 
7. Удаление из пансиона навсегда. 
§ 13. Взыскания, коим может быть подвергнут целый класс, 

согласно с § 9, суть: 
1. Выговор начальника заведения со внесением всех учеников 

поименно в штрафной журнал. 
2. Выговор от имени педагогического совета с уменьшением 

всем ученикам класса отметки за поведение в ближайшей 
четвертной ведомости. 

3. Выговор от имени педагогического совета с немедленным 
лишением всякого рода отличий и преимуществ, которыми 
пользовались ученики класса, в том числе и права на освобождение 
кого–либо из класса в ближайшее полугодие или и в целый 
следующий год от платы за учение, а также и на получение 
стипендий и пособий. 

§ 14. Все взыскания, кроме выговора, не влекущего за собой 
никаких других последствий, вносятся в классный кондуитный 
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журнал, с прописанием вкратце против имени ученика проступка и 
взыскания. Классный кондуитный журнал служит для соображений 
при оценке поведения ученика и нравственного состояния целого 
класса; от него отличается штрафной журнал, внесение в который 
имени какого–либо из учеников есть уже само по себе наказание и 
существенно влияет на четвертные отметки за поведение». 

(Хрестоматия по истории педагогики / под ред. С.А. Каменева; 
сост. Н.А. Желваков, М. : Учпедгиз, 1936, С. 192–204.) 

 
XXVII. Ознакомьтесь с предлагаемым текстом. 
 

Орден иезуитов и развитие образования в Европе 
 
Следует отметить вклад в развитие педагогической мысли и 

практики средневекового Ордена иезуитов. У нас есть все 
основания чтить наследие этого Ордена и его лидера Игнация 
Лойолы: оказывается, общеобразовательную школу в 
существующем ныне виде придумали они. 

В 30 лет И. Лойола сел за школьную парту в колледже Святой 
Варвары. Через два года его первый школьный учитель Жером 
Ардевол отправил его учиться в университет Саламанки, а еще через 
восемь лет он получил степень доктора теологии в самом влиятельном 
университете мира – Парижском. Вернувшись в колледж, Лойола 
организовал религиозно–педагогическое братство. Если бы 
официальные церковные власти признали его сразу, возможно, мы 
никогда бы ничего не услышали больше об иезуитах. Но на них 
посыпались невзгоды, которые сплотили единомышленников в орга-
низацию с очень жестким уставом. «Мы должны не только одинаково 
говорить, но и одинаково мыслить, насколько это возможно», – 
подчеркивал Лойола. В середине XVI в. иезуитами были составлены 
типовые школьные программы, а первая типовая университетская 
программа возникла уже после смерти Лойолы в 1586 г. 

Типовые программы иезуитов потрясли современников тем, 
что впервые в истории регламентировался весь учебный процесс: 
как и о чем говорить на уроке, как разрешать те или иные спорные 
вопросы, как учить географии или иностранным языкам. Классные 
журналы и записи преподавателей проверялись, на уроках бывали 
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инспектора. Эти типовые программы, выражаясь современным 
языком, были оптимальными. Для современников И. Лойолы, да и 
для нас остается загадкой, как блестящие достоинства школьных 
программ могли сочетаться с абсолютной несвободой. 

Иезуиты открыли, что, оказывается, школами и 
университетами можно управлять: проводить общую образователь-
ную политику, создавать единое образовательное пространство. 
Старинные вольные университеты не раз пытались восстать против 
подобных новшеств. В 1554 г. богословы Сорбонны заявили, что 
Орден иезуитов «опасен по отношению к религии ... и вообще 
более способен к разрушению, чем к созиданию». Независимые 
университеты отныне жили в страхе, что им навяжут 
преподавателей–иезуитов, а вместе ними – что–нибудь «типовое». 

В 1551 г. Игнаций Лойола обратился к братьям с письмом, в 
котором подчеркивал необходимость организовывать учебные 
заведения Ордена для мирян по всей Европе. В этом же году была 
основана Римская коллегия, где иезуиты учили юношей языкам, годом 
позже – Немецкая коллегия для студентов–протестантов из Германии, 
в 1575 г. – Греческая коллегия для юношей из Восточной Европы. 

В 1581 г. папский легат в России Антоний Поссевин вел 
переговоры с Иваном Грозным, чтобы тот обязательно посылал на 
учебу в Рим российских отроков. Но царь это предложение 
проигнорировал. В 1579 г. открылась коллегия в Вильно, в 1582 г. – 
в Полоцке, в 1584 г. – в Несвиже, 1606 г. – в Луцке, в 1608 г. – во 
Львове, в 1612 г. – в Орше, 1614 г. – в Каменец–Подольске, в 1617 
г. – в Перемышле, 1623 г. – в Бресте. Так же стремительно 
возникали школы во всех странах мира, в том числе в Японии, 
Индии, Китае. Обучение в прежних гуманистических школах было 
очень дорого. В те времена считали, что хорошая школа бесплатной 
быть не может. Иезуиты доказали, что может. Они приезжали в 
новый город, привозили с собой учебники, напечатанные в 
типографиях «Общества Иисуса» программы и готовы были на 
следующий же день открыть школу. Учителя–иезуиты первыми 
стали работать с родителями своих подопечных. Все учебные 
предметы в этих школах были так тонко идеологизированы, что 
дети сами делали нужные наставникам выводы. Кстати, именно 
иезуиты ввели в школьный быт обязательные утренники, 
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вечеринки, смотры художественной самодеятельности и праздники 
на свежем воздухе. 

Впервые в истории массовой школы детей старались набирать 
из разных социальных групп, следуя идее, что школьный класс 
должен представлять общество в миниатюре. Школьников делили 
на звенья, назначали звеньевых. Лучших сажали на почетное место, 
награждали знаками отличия, всячески пробуждая тщеславие и 
желание выделиться. Золотые и серебряные медали за успехи в уче-
бе – тоже изобретение иезуитов. Слабым ученикам помогали и 
подбадривали, сильных умели, при необходимости, поставить на 
место. Главным принципом было: жизнь не начинается после 
школы, школа – это и есть жизнь. Школа хороша тем, что все 
ситуации взрослой жизни – любовь, дружбу, ненависть, 
предательство, доносы – в ней можно как бы проиграть заранее, но 
пережить их менее болезненно, под наблюдением опытных и 
мудрых учителей. 

Достоинства педагогики иезуитов оценил                     К.Д. 
Ушинский: «Тайна силы иезуитской педагогики... заключалась в 
том, что иезуиты не ограничивались одним учением и по-
верхностным наблюдением, но, прежде всего, старались покорить 
своему влиянию душу воспитанника. Они в этом случае не 
отступали от своего правила и не были слишком разборчивы на 
средства». «Дело воспитания – единственное, в котором мы могли 
бы поучиться у иезуитов, – написал в 1905 г. русский публицист, – 
но все же было бы печально, если бы всюду детей воспитывали так, 
как они». 

Какова роль ордена иезуитов в развитии образования? 
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ЗАНЯТИЕ 6. 
ТЕМА: ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие личности, ее развитие и формирование. 

Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность». 

2. Развитие личности как педагогическая проблема. Факторы и 
условия, детерминирующие формирование личности в 
современных социально-экономических условиях. 

3. Наследственность и ее роль в развитии личности. 
Становление личности в процессе социализации. 

4. Понятие среды, ее влияние на формирование личности.  
5. Самовоспитание как решающий фактор развития личности. 

Деятельность личности как важнейшее средство воспитания и 
развития. 

 
Задания 
I. Выделите среди предлагаемых определения понятия 

«человек» с точки зрения психолого-педагогической науки: 
1. индивид как совокупность исключительно биологических 

качеств; 
2. понятие, определяющее видовую (родовую) принадлежность 

живого организма; 
3. результат акта божественного творения; 
4. связанная с космосом высшая ступень живых организмов на 

Земле; 
5. космо-био-психо-социо-духовное существо; 
 
II. Вид, к которому с точки зрения биологии принадлежит 

человек: 
1. млекопитающие; 
2. приматы; 
3. человек разумный; 
4. человек умелый. 
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III. Отряд, к которому с точки зрения биологии 
принадлежит человек: 

1. млекопитающие; 
2. приматы; 
3. человек разумный; 
4. человек умелый. 
 
IV. Расположите последовательно этапы человеческой 

эволюции: 
а) человек прямоходящий; 
б) человек разумный; 
в) человек умелый; 
г) австралопитек. 
___________________________________ 
 
V. Заполните биологический паспорт современного 

человека: 
1. тип – …….; 
2. подтип – …….; 
3. класс – …….; 
4. отряд – …….; 
5. семейство – …….; 
6. род – …….; 
7. вид – ……. . 
 
VI. Выделите среди предлагаемых определения понятия 

«личность»: 
1. человеческий индивид как субъект отношений и 

сознательной деятельности, устойчивая система социально 
значимых черт, характеризующих члена общества; 

2. человеческий индивид в совокупности своих неповторимых 
индивидуальных качеств; 

3. результат и участник историко–эволюционного процесса, 
носитель и творец биологических программ поведения; 

4. субъект свободного, ответственного  и  целенаправленного 
выбора своего жизненного пути и поведения, как целостная, 
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автономная, устойчивая система уникальных и неповторимых 
индивидуальных качеств; 

5. носитель предметно–практической активности и познания, 
осуществляющий изменения в других людях и в себе самом; 

7. космо-био-психо-социо-духовное существо; 
 
VII. Необходимым условием становления человека как 

личности является: 
1. самовоспитание; 
2. погруженность в систему общественных отношений; 
3. образование; 
4. наличие гражданства; 
5. наличие паспорта; 
6. наличие брачно-семейной организации. 
 
VIII. Понятие, определяющее человека как носителя пред-

метно–практической активности и познания, 
осуществляющего изменения в других людях и в себе самом, – 
это: 

1. индивид; 
2. индивидуальность; 
3. объект; 
4. субъект. 
 
IX. Совокупность неповторимых индивидуальных качеств 

человека составляет понятие: 
1. индивид; 
2. индивидуальность; 
3. личность; 
4. человек. 
 
X. Понятие, определяющее видовую (родовую) 

принадлежность человека: 
1. индивид; 
2. индивидуальность; 
3. личность; 
4. человек. 
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XI. Выделите генеральные факторы, детерминирующие 
формирование и развитие личности в современных социально–
экономических условиях: 

1. биологическая наследственность; 
2. среда существования; 
3. стимулирование 
4. мотивация; 
5. воспитательное воздействие (в том числе и самовоспитание); 
 
XII. Определите типы личностей в соответствии с их 

характеристиками. 
1. Личность, адаптированная к условиям своего социального 

бытия, – ……. . 
2. Личность, отклоняющиеся от основных социальных 

требований (ее крайняя отклоняющаяся форма – маргинальность), – 
……. . 

3. Личность психопатическая, невротическая, с задержками 
психического развития и с личностными акцентуациями – 
слабостью в психической способности к саморегуляции – ……. . 

 
XIII. Заполните пропущенные в приведенной 

формулировке места: 
«……. рождаются (поскольку он продукт антропогенеза). ……. 

становятся (учитывая, что это индивид, усвоивший общественно–
исторический опыт и активно представляющий себя в 
соответствующий видах деятельности конкретного общества). 
……. отстаивают (ибо индивид преобразует мир и себя на основе 
только ему присущих качеств и индивидуального стиля жизни и 
деятельности)». 

 
XIV. Среди приведенных выделите определения понятия 

«самовоспитание»:  
1. деятельность человека, направленная на изменение своей 

личности в соответствии с сознательно поставленными целями, 
сложившимися идеалами и убеждениями; 

2. процесс становления человека, как социального существа 
под воздействием определенных факторов: социальных, 
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экономических, психологических; 
3. процесс, направленный на изменение материальных и 

духовных объектов с целью их усовершенствования; 
4. сознательная, целенаправленная самостоятельная 

деятельность, ведущая к возможно более полной реализации, 
развитию и совершенствованию личности. 

 
XV. Выделите параметры самовоспитания (по                  

А.И. Кочетову): 
1. направленность; 
2. неизменяемость; 
3. содержание; 
4. устойчивость; 
5. эффективность; 
6. иерархичность; 
7. лонгитюдность; 
8. дискретность. 
 
XVI. Установите соответствие между методами 

самовоспитания и их содержательными характеристиками: 
1) самопознание; а) включает в себя самонаблюдение, 

самоанализ, самооценивание, 
самосравнение; 

2) самообладание; б) опирается на самоубеждение, 
самоконтроль, самоприказ, 
самовнушение, самоподкрепление, 
самоисповедь, самопринуждение; 

3) самостимулирование. в) предполагает самоутверждение, 
самоободрение, самопоощрение, 
самонаказание, самоограничение. 

                                                     1) ______    2) ______   3) ______  
 
XVII. По наследству от родителей к детям передаются: 
1. задатки как основа развития способностей человека; 
2. цвет глаз, волос, кожи; группа крови, резус–фактор; 
3. нравственные качества, социальный опыт; 
4. тип нервной системы, темперамент. 
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XVIII. На основании приведенной ниже информации сделайте 
вывод о роли детерминирующих факторов в развитии личности 
человека. 

«История о Маугли – не досужий вымысел Р. Киплинга. Она 
могла иметь под собой реальную почву. В старинных преданиях 
сохранилось много рассказов о людях, вскормленных и 
воспитанных животными. Что в них правда, что вымысел – теперь 
уже, наверное, не узнать. Основатели Рима Ромул и Рем, 
вскормленные волчицей, Маугли, воспитанный в волчьей стае, 
литовский мальчик, выросший в медвежьей берлоге, о чем 
рассказал Э. Кондильяк еще в 1754 г., вполне могли существовать. 
Известно 15 случаев вскармливания человеческих детенышей 
волками, пять – медведями, один случай – павианами, другими 
породами обезьян – не менее десяти. Один ребенок был вскормлен 
леопардом, один – овцой. Регулярно находят детей–«маугли» и в 
наши дни. В 2002 г. в джунглях нашли мальчика, которого назвали 
Джоном. Ему, как полагают, уже семь лет». 

«Появляясь на земном шаре физически слабым и не обладая 
врожденными идеями, будучи не в состоянии подчиняться 
основным законам своего существования, определившим его 
главенствующее положение во Вселенной, человек лишь в 
обществе может добиться того исключительного положения, к 
которому его предназначила сама природа. Не будь цивилизации, 
он оказался бы одним из самых ничтожных и неразумных 
животных ... Человек всегда только то, что из него делает 
общество...» (Г. Итард). 
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ЗАНЯТИЕ 7. 
ТЕМА: ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Теория возрастного развития личности. Основные понятия и 

сущность теории возрастного развития личности. 
2. Периодизация возрастного развития личности (по              

Д.Б. Эльконину). 
3. Психолого-педагогические особенности воспитания и 

развития младших школьников (6-10 лет), подростков (11-14 лет). 
Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников в 
ранней юности (14-18 лет). 

4. Детская одаренность. 
5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития 

личности специалистами в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. 

 
Задания 
I. Выделите среди предлагаемых определение понятия 

«возраст человека»: 
1. временной отрезок, ограниченный фактами рождения 

человека и его физической смертью; 
2. процесс интеграции человека в систему общественных 

взаимодействий и связей; 
3. продолжительность периода развития человека от момента 

его рождения и до настоящего или любого другого определенного 
момента времени; 

4. результат историко–эволюционного процесса, в котором 
человек участвует. 

 
II. Человек в совокупности своих социально значимых 

качеств и черт – это: 
1. вид; 
2. индивид; 
3. индивидуальность; 
4. личность. 
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III. В истории психолого-педагогической науки                
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л. Колберга, Ж. Пиаже и     
Э. Эриксона объединяет авторство: 

1. теорий возрастного развития личности; 
2. теории потребностей; 
3. теории стресса; 
4. теории эволюции человека. 
 
IV. Заполните таблицу «Периодизация возрастного 

развития личности» 
 

возрастной 
период 

факторы, обусловливающие протекание 
возрастного периода 

центральные 
возрастные 

новообразования 

социальная 
ситуация 
развития 

ведущий тип 
деятельности 

    
 
V. Из приведенных понятий выделите те, которые 

относятся к теории общего и возрастного развития личности:  
1) этнопедагогика; 2) культура; 3) личность;                               

4) индивидуальность; 5) ведущий тип деятельности; 6) философия; 
7) эмоционально–ценностное отношение личности к миру;             
8) учебный предмет; 9) дидактика; 10) социальная ситуация 
развития; 11) умственное развитие; 12) урок; 13) форма орга-
низации воспитательного процесса; 14) содержание образования; 
15) план работы классного руководителя; 16) наследственность;  
17) одаренность; 18) детство; 19) социальные роли личности;       
20) дискуссия; 21) физиология; 22) педагогический закон;             
23) возрастные новообразования; 24) возраст; 25) игровая 
деятельность; 26) методика преподавания психологии; 27) юность. 

 
VI. Понятие, которое обозначает выделенный на основе 

возрастных особенностей этап развития человеческой жизни: 
1. возрастная фаза; 
2. возрастной период; 
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3. возрастная ступень; 
4. возрастная эпоха. 
 
VII. Возрастной период, который охватывает младший 

школьный возраст: 
1. 5 – 8 лет; 
2. 5 – 10 лет; 
3. 6 – 10 лет; 
4. 6 – 12 лет. 
 
VIII. Название возрастного периода, на протяжении 

которого условия для развития тех или иных качеств личности 
являются оптимальными: 

1. сенcитивный; 
2. неравномерный; 
3. устойчивый; 
4. непропорциональный. 
 
IX. Период особой восприимчивости человека к тем или 

иным способам и видам деятельности, к способам 
эмоционального реагирования, поведения вообще (при этом 
каждая черта характера наиболее интенсивно развивается на 
основе внутреннего импульса в течении некоторого узкого 
промежутка времени) – это: 

1. сенcитивный; 
2. неравномерный; 
3. устойчивый; 
4. непропорциональный. 
 
X. В соответствии с теорией общего и возрастного развития 

личности каждый возраст характеризуется: 
1. социальной ситуацией развития; 
2. целенаправленным педагогическим воздействием; 
3. организацией познавательного интереса; 
4. ведущей деятельностью; 
5. возрастными новообразованиями; 
6. применением инновационных технологий. 
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XI. Выделите факторы, обусловливающие протекание 
возрастного периода в соответствии с теорией Л.С. Выготского: 

1. центральные возрастные новообразования; 
2. социальная ситуация развития; 
3. ведущий тип деятельности; 
4. мотивация деятельности. 
 
XII. Выделите фактор, который наряду с центральным 

возрастным новообразованием и социальной ситуацией 
развития обусловливает протекание возрастного периода в 
соответствии с теорией Д.Б. Эльконина: 

1. особенности характера; 
2. тип психологической возбудимости; 
3. ведущий тип деятельности; 
4. мотивация деятельности. 
 
XIII. Период полового развития, которому соответствует 

подростковый возраст: 
1. подготовительный; 
2. препубертатный; 
3. пубертатный; 
4. постпубертатный. 
 
XIV. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) возраст; а) выделенный на основе возрастных 

особенностей этап развития 
человеческой жизни; 

2) детство; б) объективная, исторически изменчивая, 
хронологически и символически 
фиксированная стадия развития 
индивида в онтогенезе; 

3) возрастной период; в) этап онтогенетического развития 
индивида, начинающийся с рождения 
ребенка и кончающийся его 
непосредственным включением во 
взрослую жизнь; 
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4) возрастной кризис. г) показатель, определяющий 
соотношение численности различных 
возрастных групп; 

 д) относительно непродолжительный по 
времени период онтогенеза, 
характеризующийся резкими 
психологическими изменениями. 

                                 1) ______     2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XV. Характерологическая особенность человека, 

проявляющаяся по повышенной чувствительности к 
происходящим с ним событиям, обычно сопровождается 
повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, 
всякого рода испытаний: 

1. препубертатность; 
2. пубертатность; 
3. постпубертатность; 
4. сензитивность. 
 
XVI. Возрастной период, для которого характерны такие 

психологические особенности личности, как развитие 
диалогической речи, возникновение первичных морально–
этических понятий, развитие практического мышления: 

1. 3–6 лет; 
2. 6–11 лет; 
3. 11–14 лет; 
4. 14–18 лет.  
 
XVII. Возрастной период, который характеризуется 

переходом от наглядно–образного к словесно–логическому 
мышлению, развитием воли, саморегуляции личности, 
произвольности ее поведения, рефлексии: 

1. 3–6 лет; 
2. 6–11 лет; 
3. 11–14 лет; 
4. 14–18 лет.  
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XVIII. Возрастной период, для которого характерен 
ведущий тип деятельности – общение со сверстниками, 
осуществление социально–значимой деятельности, а также 
характерно формирование собственных взглядов, протест 
против авторитета взрослых, развитие логического мышления, 
способности к теоретическим рассуждениям: 

1. 3–6 лет; 
2. 6–11 лет; 
3. 11–14 лет; 
4. 14–18 лет.  
 
 XIX. Выделите среди перечисленных особенности, которые 

проявляются в возрастном периоде 14–18 лет: 
1. формирование самосознания, соотнесение себя с идеалом; 
2. формирование собственного мировоззрения как целостной 

системы знаний, взглядов, убеждений; 
3. начало формирования логического мышления; 
4. стремление к независимости, оригинальности, 

пренебрежение к советам старших, критиканство; 
5. зрелость в умственном и нравственном отношении; 
6. начало осознания себя как социального существа; 
7. развитие диалогической речи. 
 
XX. Проанализируйте информацию, которая содержится в 

таблице «Гендерные особенности мышления и деятельности 
мальчиков и девочек». 

 
Девочки Мальчики 

Различия в деятельности 
Более последовательны в своих 
действиях, логичны, не 
чуждаются рутинной 
вычислительной работы, четко 
придерживаются алгоритмов, 
правил решения задачи и норм 
его оформления 

Быстрее улавливают суть дела, 
любят искать и находить 
бытовые интерпретации для 
математических фактов и 
объектов, чаще генерируют идеи 
(хотя и не всегда верные) и не 
любят их проверять, т.е. 
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 ориентированы больше на 
процесс, чем на результат 

Особенности в запоминании и работе с наглядностью 
В памяти откладывается 
визуальный образ. 
Легче создают синтетические 
образы (яркие, эмоциональные, 
адекватные реальным объектам). 
Например, любят рисовать 
красавиц и их наряды в 
детализации. 

Фиксируется взаимное 
расположение линий, 
поверхностей и их элементов. 
Легче создают конструктивные 
образы, отражающие не 
вещественный предмет, а его 
структуру, отношения между 
элементами в нем. Например, с 
удовольствием изображают 
технику, при этом для них 
важны не столько внешнее 
оформление изображаемого, 
сколько четкая фиксация и 
закрепленность 
взаиморасположенных объектов. 

Различия в пространственной ориентации 
Легче создают 
пространственные образы. 
Лучше ориентируются при 
наличии и выделении 
синтетических объектов, им 
присуще «чувство направления». 
При ориентации создают 
«карту–путь», то есть 
прослеживают пройденный путь 
и при этом определяют 
местоположение относительно 
начальной и конечной точек 

Легче оперируют 
пространственными образами. 
Лучше ориентируются среди 
конструктивных образов 
(строений в городах). 
При ориентации создают 
«карту–обозрение», то есть 
создают целостную картину 
(своеобразную карту) всех 
пространственных отношений и 
объектов окрестности, 
взаиморасположения предметов 
или их элементов. 

 
XXI. Согласны ли вы с популярным мнением, что 

снижению успеваемости у девочек по математике по сравнению 
с мальчиками способствуют учителя–женщины? Обоснуйте 
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свой ответ, ознакомившись с предлагаемой в задании 
информацией. 

Учительницы строят свои объяснения с явной опорой на топо-
логические, порядковые и метрические подструктуры, наиболее 
развитые у них самих. Такие объяснения более понятны девочкам, 
поэтому на первых порах девочки быстрее схватывают и усваивают 
материал, часто опережая мальчиков. Учащимся предъявляются 
«женские» требования: высокое качество оформления работы, 
обязательное доведение решения до числового ответа, соблюдение 
жесткой последовательности в решении, обязательная проверка 
решения. Для мальчиков такие требования являются сложными для 
выполнения, а девочкам данная работа дается легко. Однако в 
старших классах и особенно в вузе, где преподавателей–мужчин 
больше, многие формальные требования снижаются. Тогда 
наступает «звездный час» юношей, а девушки начинают замечать 
свое «отставание» (хотя не столько отстают девушки, как более 
быстро развиваются математические способности юношей). 

Может ли снижаться интерес к математике у мальчиков в 
силу применения учителями «женских» требований? 

Целесообразно ли снижение требований по оформлению реше-
ния задач по отношению к мальчикам и по решению задач на 
генерацию идей по отношению к девочкам? 

Необходимо ли создание отдельных классов для мальчиков и 
для девочек или, наоборот, целесообразнее создавать смешанные 
группы и включать мальчиков и девочек в совместную учебную 
деятельность? 

Какое мышление, «мужское» или «женское», лучше для Вашей 
будущей профессиональной деятельности? Согласны ли Вы с 
утверждением, что ни одно из представленных типов мышления 
не лучше и не хуже – они просто разные и дополняют друг друга? 

Какие тендерные особенности детей надо учитывать в семей-
ном воспитании? Определите наиболее эффективные пути и 
способы умственного развития девочек и мальчиков в семье с 
учетом их тендерных особенностей. 
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XXII. Проанализируйте отрывок из публикации               
Д.Б. Эльконина. Какие основания определяет данный автор в 
основе периодизации развития ребенка? 

«… Есть основания предполагать, что непосредственно–
эмоциональное общение со взрослым представляет собой ведущую 
деятельность младенца, на фоне и внутри которой формируются 
ориентировочные и сенсомоторно–манипулятивные действия. 

В исследованиях был установлен переход ребенка на границе 
раннего детства – к собственно предметным действиям, т. е. к 
овладению общественно выработанными способами действий с 
предметами. …Ребенок занят предметом и действием с ним…. 

Есть основания полагать, что именно предметно–орудийная 
деятельность, в ходе которой происходит овладение общественно 
выработанными способами действий с предметами, является 
ведущей в раннем детстве. 

После работ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и др. в советской 
детской психологии твердо установлено, что в дошкольном 
возрасте ведущей деятельностью является игра в ее наиболее 
развернутой форме (ролевая игра). Значение игры для психического 
развития детей дошкольного возраста многосторонне. Главное ее 
значение состоит в том, что благодаря особым игровым приемам 
ребенок моделирует в ней отношения между людьми … 

Выделение ведущей деятельности подросткового периода 
развития представляет большие трудности. Они связаны с тем, что 
для подростка основной деятельностью остается его учение в 
школе. Успехи и неудачи в школьном учении продолжают 
оставаться основными критериями оценки подростков со стороны 
взрослых. С переходом в подростковый возраст в нынешних 
условиях обучения с внешней стороны также не происходит 
существенных изменений. Однако именно переход к 
подростковому периоду выделен в психологии как наиболее 
критический… Есть основания полагать, что ведущей 
деятельностью в этот период развития является деятельность 
общения, заключающаяся в построении отношений с товарищами 
на основе определенных морально–этических норм, которые 
опосредствуют поступки подростков. 
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Если расположить выделенные нами виды деятельности детей 
по группам в той последовательности, в которой они становятся 
ведущими, то получится следующий ряд: непосредственно–
эмоциональное общение – предметноманипулятивная деятельность 
– ролевая игра – учебная деятельность – интимно–личное общение 
– учебно–профессиональная деятельность. 

Таким образом, в детском развитии имеют место, с одной 
стороны, периоды, в которых происходит преимущественное 
освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми и на 
этой основе – развитие мотивационно–потребностной сферы, с 
другой стороны, периоды, в которых происходит 
преимущественное освоение общественно выработанных способов 
действий с предметами и на этой основе – формирование 
интеллектуально–познавательных сил детей, их операционно–
технических возможностей». 

(Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического 
развития в детском возрасте // Вопросы психологии, 1971, № 4, С. 
6–20.) 

 
XXIII. Педагогические задачи. 
А) (Из рассказа матери) «Мы разошлись с мужем, когда сыну 

было  шесть лет. Сейчас ему 11, и он стал глубоко, осознанно, но 
больше про себя, скучать по отцу. Как–то у него вырвалось: «С 
папой я  бы пошел в кино, а с тобой не хочется». Однажды, когда 
сын прямо сказал, что ему скучно и тоскливо, я сказала ему: «Да, 
сынок, тебе очень грустно, и грустно, наверное, оттого, что у нас 
нет папы.  Да и мне невесело. Был бы у тебя папа, у меня муж, было 
бы нам жить намного интереснее». Сына как прорвало: 
прислонился к моему плечу, полились тихие горькие слезы. 
Всплакнула украдкой и я. Но нам обоим стало легче. Я долго 
думала об этом дне и где–то в глубине души понимала, что сделала 
правильно».  

Какой прием воспитательного воздействия использован 
автором письма? 

Б) Классный руководитель 6–го класса  готовился с ребятами  к 
трехдневному походу: распределяли обязанности, учились ставить 
палатку, разжигать костер. Активнее других при этом был Саша К. 
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Он постоянно давал советы ребятам, старался быть в центре 
внимания, делал замечания  мальчикам,  у которых сразу не все 
получалось, высмеивал их. Особенно  много насмешек в свой адрес 
получал  Дима Г. (мальчик  с заниженной самооценкой, плохой 
успеваемостью, замкнутый). Он впоследствии  просто  отошел и 
молча наблюдал за всем происходящим со стороны. Саша не 
унимался: «Как учишься плохо, так и руками работать не умеешь». 
В походе Дима плелся сзади всех. Когда прибыли на место, 
классный руководитель распорядился разбивать лагерь. Саша стал 
громко командовать, но сам ничего толком сделать не сумел: 
костер не разгорался, палатка постоянно падала. Дима молча 
исправлял то, что  не мог сделать его товарищ:  правильно уложил 
дрова и разжег костер, помог ребятам ставить палатки. Классный 
руководитель громко восторгался тем, как ловко все получается у 
Димы, при этом выразительно поглядывал на Сашу. Вскоре ребята 
стали обращаться к Диме за помощью и советами, совсем не 
обращая внимания на Сашу.  

Какой прием воспитательного воздействия имел место в 
данной ситуации? 

В) В практике воспитания мы встречаемся с безнравственными 
и даже противоправными взглядами, поступками. 

Шестиклассник съезжает на перилах по школьной лестнице, 
размахивая ногами – ударяет первоклассницу, поднимающуюся  
навстречу, по лицу, разбивая в кровь нос и губу. На выговор 
подоспевшей учительницы отвечает: « Я – человек свободный. Как 
хочу, так и веду себя. Пусть бы она посторонилась. А разбитый нос 
– ее проблема».  

Подросток, замеченный в кражах, заявляет: «Воровал, ворую и 
буду воровать! Задача в том, чтобы научиться не попадаться. 
Сейчас все воруют!» 

Две девочки, восстанавливая «справедливость», избили третью. 
Одноклассники оказались на стороне избивших: «Так Лизке и надо: 
она сплетница».  

В классе принято повальное списывание. Не дает списывать и 
сама не списывает одна Вера В. Естественно, она в классе стала 
изгоем. 



79 
 

А сколько прозвищ и кличек бытует в детской среде по поводу 
принадлежности детей к разным национальностям!  

Как быть в подобных ситуациях? Принимать? Терпеть? 
Проявлять толерантность?  

Г) Великий русский педагог К.Д. Ушинский в юности составил 
для себя следующие правила самовоспитания: 

1) Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых 
обстоятельствах. 

2) Прямота в словах и поступках. 
3) Обдуманность действия. 
4) Решительность с правом ответственности за поступок. 
5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 
6) Делать то, что хочется, а не то, что случится. 
7) Издерживать свои силы только на необходимое или 

приятное, а не на страсти издерживать. 
8) Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих 

поступках. 
9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни 

тем, что будет. 
Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему? 

Хотели бы вы дополнить предложенный список? Если да, то чем? 
Какими правилами вы всегда руководствуетесь в жизни, какому 
типу воспитания они в большей мере соответствуют? 
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ЗАНЯТИЕ 8. 
ТЕМА: ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В 

ПЕДАГОГИКЕ. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие цели воспитания. Обусловленность воспитания 

объективными закономерностями общественного развития. 
2. Идея гармонического и всестороннего развития личности в 

истории педагогики. 
3. Сущность и понятие педагогического процесса. Движущие 

силы педагогического процесса. 
4. Характеристика компонентов целостного педагогического 

процесса. 
5. Специфика обучения и воспитания в целостном пе-

дагогическом процессе. 
6. Закономерности и принципы педагогического процесса, их 

характеристика. 
 
Задания 
I. Система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт 

личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны 
овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и 
задачами, – это: 

1. воспитательный процесс; 
2. идея воспитания; 
3. содержание процесса воспитания; 
4. цель воспитания. 
 
II. Понятие, которое определяет процесс движения воспитания 

к своей цели, – это: 
1. воспитательный процесс; 
2. идея воспитания; 
3. содержание процесса воспитания; 
4. цель воспитания. 
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III. Понятие, которое определяет все то, к чему стремится 
воспитание, будущее, на достижение которого направляются его 
усилия, – это: 

1. воспитательный процесс; 
2. идея воспитания; 
3. содержание процесса воспитания; 
4. цель воспитания. 
 
IV. Ведущая идея в определении главной цели воспитания в 

педагогике: 
1. обеспечение стремления к познанию себя и окружающего 

мира; 
2. познание Бога; 
3. усвоение общечеловеческих ценностей; 
4. способствовать формированию всесторонне и гармонически 

развитой личности. 
 
V. Выделите основания для определения цели воспитания в 

педагогике: 
1. развитие индивида и его задатков; 
2. отношение человека и общества; 
3. наличие у объекта воспитания мотивации; 
4. измеряемость. 
 
VI. Свойство, характерное для определяемых целей и задач 

воспитания в педагогике: 
1. иерархичность; 
2. измеряемость; 
3. антиномичность; 
4. лонгитюдность. 
 
VII. Объективный характер целей воспитания понимается как 

соответствие этих целей сложившимся представлениям общества 
… 

1. о физических возможностях человека; 
2. об интересах группы людей, обладающих властью; 
3. об общих интересах детей, родителей и воспитателей; 
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4. об идеале человека и нравственно–правовых требованиях 
социума к нему. 

 
VIII. Основная цель воспитания в соответствии с 

креационистским подходом в определении целей в воспитании: 
1. воспитание всесторонне развитой личности; 
2. воспитание в человеке качеств, угодных Богу; 
3. воспитание активного труженика; 
4. воспитание человека – строителя нового справедливого 

общества. 
 
IX. Установите соответствие между целями воспитания в 

воспитательных моделях и их авторами: 
1) Я.А. Коменский; а) познание себя и окружающего мира 

(умственное воспитание); управление 
собой (нравственное воспитание); 
стремление к Богу (религиозное 
воспитание); 

2) Дж. Локк; б) воспитание джентльмена; 
3) К. Гельвеций; в) достижение всеобщего блага; 
4) Ж.–Ж. Руссо; г) формированию общечеловеческих 

ценностей; 
5) И.Г. Песталоцци. д) развитие и совершенствование 

способностей и дарований человека, 
заложенных в него природой; 

 е) формирование и развитие 
всесторонне и гармонично развитой 
личности – строителя нового 
справедливого общества. 

              1) ______     2) ______   3) ______  4) _______  5) ______ 
 
X. Теоретиками педагогики, разрабатывавшими 

проблематику целостного педагогического процесса, являются: 
1. К. Гельвеций, Дж. Локк, Я. Корчак; 
2. П.Н. Лепешинский, В.А. Сухомлинский, Дж. Дьюи; 
3. И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский,                 

П.Ф. Каптерев; 
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4. С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, П.П. Блонский. 
 
XI. Движущие силы целостного педагогического процесса (по 

П.Ф. Каптереву): 
1. иерархичность целей воспитания; 
2. саморазвитие личности; 
3. самосовершенствование личности; 
4. социализирующие признаки личности; 
5. эмпатийные способности личности. 
 
XII. Закономерность целостного педагогического процесса 

– это: 
1. объективно существующие, повторяющиеся, устойчивые, 

существенные связи между явлениями, отдельными сторонами 
целостного педагогического процесса; 

2. основные требования к организации педагогической 
деятельности, указывающие ее направление и формирующие 
целостный педагогический процесс; 

3. проявление устойчивых тенденций, оказывающих 
необходимое, существенное, определяющее влияние на характер и 
протекание педагогических процессов; 

4. устоявшиеся и проверенные практикой закономерные связи 
и зависимости целостного педагогического процесса.  

 
XIII. Соотнесите верно группы закономерностей целостного 

педагогического процесса: 
1) операционально–деятельностные; 
2) содержательно–процессуальные: 

 
а) взаимообусловленность педагогической деятельности 

взрослых и саморазвитие ребенка в результате содержательно 
насыщенной жизнедеятельности при ведущей роли воспитателей; 
б) взаимосвязь и взаимообусловленность целевого, 
содержательного, деятельностного, операционного и 
результативного компонентов педагогического процесса;                
в) главная движущая сила совершенствования педагогического 
процесса – своевременное выявление и разрешение педагогических 
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противоречий; г) единство и взаимосвязь внешней 
(педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности;     
д) обусловленность целостного педагогического процесса 
объективным характером воспитания; е) педагогический процесс 
носит целенаправленный двусторонний, целостный характер;        
ж) полнота и содержательность педагогических процессов 
обусловлены уровнем мастерства воспитателей; з) содержание и 
характер деятельности детей определяет особенности и результаты 
педагогических процессов. 

 
XIV. Принципы целостного педагогического процесса – это: 
1. объективно существующие, повторяющиеся, устойчивые, 

существенные связи между явлениями, отдельными сторонами 
целостного педагогического процесса; 

2. основные требования к организации педагогической 
деятельности, указывающие ее направление и формирующие 
целостный педагогический процесс; 

3. проявление устойчивых тенденций, оказывающих 
необходимое, существенное, определяющее влияние на характер и 
протекание педагогических процессов; 

4. устоявшиеся и проверенные практикой основополагающие 
требования, соблюдение которых влияет на эффективность 
целостного педагогического процесса.  

 
XV. Установите соответствие между содержательными 

составляющими педагогического процесса и их 
характеристиками: 
1) гносеологическая; а) в основе осуществляемых процессов 

находится их психологическая природа; 
2) дидактическая; б) процесс не может происходить 

стихийно; 
3) кибернетическая; 

 
в) процесс имеет социальную природу и 
направленность; 

4) организационная; г) реализуется в процессе познания; 
5) психологическая; 

 
6) социологическая. 

д) реализуется в процессе обучения–
преподавания, учения, самообучения; 
е) обеспечивает прогнозирование 
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развития социальных систем; 
ж) осуществляется работа с 
информацией через ее восприятие, 
кодирование и перекодирование. 

         1) ______  2) ______  3) ______  4) ______  5) ______ 6) ______  
 
XVI. Выделите относительно самостоятельные процессы, 

объединяемые в рамках целостного педагогического процесса: 
а) брачно–семейная организация; б) организация труда 

учащихся; в) организация внеучебной творческой деятельности;    
г) преподавание; д) профессиональная компетенция;                        
е) самообучение; ж) сплочение ученического коллектива и развитие 
его воспитательных функций; з) учение. 

 
XVII. Педагогические задачи. 
А) Спонсоры факультета в честь празднования юбилея 

университета выделили три туристических путевки в качестве 
премии лучшим студентам. Совет факультета решил провести 
конкурс среди студентов каждого курса и наградить победителей 
премией. На другом факультете в аналогичной ситуации совет 
факультета собрал старост групп и, проанализировав 
академическую успеваемость всех студентов, с помощью 
общественного мнения принял решение. 

Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на 
поездку среди студентов всего факультета? Каким принципом вы 
бы руководствовались в подобной ситуации? Обоснуйте свой 
выбор. Предложите свой вариант решения такой проблемы. 

Б) Работая с первым классом, учительница заметила, что у 
ребят пропадает то одна, то другая вещь. Это вызвало тревогу в 
классе, зазвучали жалобы, стала развиваться атмосфера 
подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было 
пресечь пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она 
поставила перед собой задачу – используя психологические 
особенности младшего школьного возраста, создать ситуацию, в 
которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно 
выдал бы себя. Младший школьник обычно наивен, непосредствен, 
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доверяет словам и указаниям педагога, легко внушаем, а также 
склонен к самовыявлению сущности именно в совместных делах.  

Способ решения был следующим. Учительница раздала 
ученикам по спичке и попросила, чтобы они положили ее на одну 
ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и 
громко сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял 
чужую ручку. Для проверки она принялась подходить к каждому и 
просила показать его спичку. Подойдя к Коле, обнаружила, что его 
спичка сломана. 

– Почему у тебя спичка сломана? – спросила учительница. 
– Я ее поломал, чтобы она не росла, – ответил мальчик. Так 

был выявлен тот, кто брал чужие вещи. Учительница объяснила 
малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так как это сразу 
будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать. 

 Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический 
аспект решения педагогической задачи. Как бы вы поступили на 
месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите свой 
вариант решения задачи. 

В) Начинается новая тема. Мария Николаевна увлеченно 
рассказывает и успевает по ходу объяснения отобрать у Андрея 
наушники при попытке надеть их на соседа, закрыть на самом 
интересном месте детектив, который читал Олег, и даже (впрочем,  
машинально) передать записку Лене от Иры. 

В середине урока Мария Николаевна окончательно убеждается, 
что бороться со стихией бессмысленно, и мягко просит открыть 
учебники и заняться самообразованием. Не желая слишком злить 
«Марьяшу», ребята в первую минуту делают вид, что с интересом 
изучают материал указанного параграфа. Мария Николаевна тоже 
получает пятиминутную передышку. «Нельзя так больше учить, – 
вдруг думает она, обозревая «работающий» класс, – ведь вижу: 
лукавят, изверги, в глаза смеются. Безалаберна, мягкотела. Кому 
нужна такая педагогика? Уходить? Зачет себя обманывать? Не 
уйду, не девочка – сниматься с места. И,  в конечном  счете, 
неизвестно, что лучше: когда дети вздрагивают от голоса 
математички или когда они вот такие, «раскрепощенные» на ее 
уроках. Господи, да разве я виновата, что жизнь такая наступила, 
что дети такие пошли? В старые времена молились на учителя. 
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Разве я виновата, что у меня характер такой? А держимордой все 
равно быть не хочу. Просто  наступила минутная слабость.  
Случатся время от времени. Надо  «включить» психологический 
тренинг: все в порядке, все хорошо, ничего страшного не 
произошло. Я ведь человек легкий, веселый – вот и следует обрести  
обычное свое состояние. Пятнадцать лет протянула в школе и еще 
столько же выдержу. Ведь, в конце концов за таких добрых, 
пытающихся понять и простить, ратуют сегодня. Новаторы, 
педагогическая пресса. Всего лишь немножко психологического 
тренинга… 

От самобичевания Марию Николаевну отвлек шум в классе. 
Оказывается, прозвенел звонок. Забыв дать задание на дом, Мария 
Николаевна отпускает «извергов». Когда за последним с треском 
захлопнулась дверь, Мария Николаевна с ужасом обнаруживает, 
что вокруг полным – полно всякого хлама: бумаги, огрызки яблок, 
булок. Чтобы не навлечь на себя гнев коллеги, она спешно 
принимается за уборку. Кое–как разметала мусор по углам и 
заспешила в учительскую за картами. 

Определите тип воспитательных отношений учителя и 
учеников. Какие положительные и отрицательные моменты 
педагогических взаимодействий вы выделите? 

Что следовало бы предпринять, по вашему мнению, для 
минимизации выявленных негативных проявлений педагогических 
взаимодействий (если таковые, по вашему мнению, имели место)? 
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РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
ЗАНЯТИЕ 9. 

ТЕМА: СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие о дидактике. Общая и частная дидактика, их 

взаимосвязь. 
2. Основные категории дидактики: обучение, образование, 

преподавание, учение, принципы обучения, содержание 
образования, знания, умения, навыки, методы, средства, формы, 
результаты обучения. 

3. Функции обучения: образовательная, воспитательная, 
развивающая. 

4. Структура и характеристики компонентов процесса обучения 
(целевой, содержательный, операционно-деятельностный, 
оценочно-результативный). 

5. Логика образовательного процесса и этапы усвоения 
учебного материала. 

  
Задания 
I. Выделите среди приведенных определения понятия 

«дидактика»: 
1. область педагогики, исследующая закономерности процесса 

обучения; 
2. область научного знания, в которой излагается общая теория 

образования, обучения и воспитания; 
3. теория обучения; 
4. часть педагогики, рассматривающая вопросы методики 

преподавания отдельного учебного предмета. 
 
II. Термин «дидактика» впервые ввел в научный оборот: 
1. Я.А. Коменский; 
2. И. Песталоцци; 
3. В. Ратке; 
4. Э. Роттердамский. 
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III. Термин «дидактика» в своей этимологии означает: 
1. детоведение; 
2. искусство взращивать; 
3. искусство учить, научать, наставлять; 
4. упорядоченный, находящийся в порядке. 
 
IV. Автор трактата «Краткий отчет из дидактики, или 

искусство обучения Ратихия»: 
1. Я. Коменский; 
2. И. Песталоцци; 
3. В. Ратке; 
4. Э. Роттердамский.                                                                                                  
 
V. Автор трактата «Великая дидактика, содержащая 

универсальное искусство учить всех всему, или верный и 
тщательно продуманный способ создавать по всем общинам, 
городам и селам каждого христианского государства такие 
школы, в которых бы все юношество того или другого пола, без 
всякого, где бы то ни было исключения, могло обучаться 
наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться 
благочестия и таким образом в годы юности научиться всему, 
что нужно для настоящей и будущей жизни»: 

1. Я.А. Коменский; 
2. И. Песталоцци; 
3. В. Ратке; 
4. С. Фельтре. 
 
VI. Классик педагогики, придавший в начале XIX в. 

дидактике статус целостной и непротиворечивой теории 
воспитывающего обучения: 

1. К.Н. Вентцель; 
2. И.Ф. Гербарт; 
3. А.В. Дистервег; 
4. И.Г. Песталоцци. 
 
VII. Соотнесите верно проблемные вопросы дидактики и 

взаимосвязанные с ними общие категории: 
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Проблемные вопросы Категории 

1) Для чего учить? 
Зачем учить? Кого 
учить? 

а) законы, закономерности, принципы, 
правила обучения; 

2) На какой основе 
учить? 

б) содержание обучения (образования); 

3) Чему учить? в) педагогический менеджмент; 
4) Как учить? г) методы обучения (образования), 

формы организации обучения, 
технологии обучения (образования); 

 д) цели обучения (образования). 
                                   1) ______    2) ______   3) ______  4) ______ 
 
VIII. Методологической основой процесса обучения в 

современной дидактике определяется: 
1. научная теория познания; 
2. учение о высшей нервной деятельности; 
3. теория деятельности; 
4. учение о сигнальных системах. 
 
IX. Объектом дидактики являются: 
1. процессы обучения; 
2. связь преподавания и учения, их взаимодействие; 
3. элементы системы образования; 
4. этапы педагогического процесса в их совокупности. 
 
X. Предметом дидактики являются: 
1. процессы обучения; 
2. связь преподавания и учения, их взаимодействие; 
3. элементы системы образования; 
4. этапы педагогического процесса в их совокупности. 
 
XI. Среди перечисленных выделите основные категории 

дидактики, которые она содержит в качестве теории обучения: 
а) интравертивность; б) воспитание; в) обучение;                       

г) преподавание; д) учение; е) процесс обучения;                              
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ж) закономерности и принципы обучения; з) психологические 
акцентуации; и) содержание образования; к) методы обучения;       
л) схоластика; м) средства обучения; н) формы обучения;                
о) результаты обучения. 

 
XII. Среди перечисленных выделите пункты, 

составляющие основное проблемное поле дидактики. 
а) совершенствование учебного процесса, методов и средств 

обучения;   б) пути преодоления негативных явлений в молодежной 
среде; в) повышение эффективности организации учебно–
познавательной деятельности; г) пути преодоления 
неуспеваемости; д) эффективность воспитательного воздействия;  
е) совершенствование контроля знаний; ж) развитие творческих сил 
и способностей обучаемых; з) разработка и внедрение 
эффективных технологий воспитания. 

 
XIII. Основными задачами дидактики являются: 
1. исследование процесса обучения и воспитания; 
2. описание и объяснение процесса обучения и условий его 

реализации; 
3. разработка эффективной организации учебного процесса, 

новых обучающих систем, новых технологий обучения; 
4. разработка эффективной организации воспитательного 

процесса, новых воспитательных систем и технологий воспитания. 
 
XIV. Функции обучения, составляющие так называемую 

дидактическую триаду: 
1. образовательная, воспитательная, развивающая; 
2. образовательная, воспитательная; 
3. образовательная, развивающая, формирующая; 
4. обучающая, воспитывающая, регулирующая. 
 
XV. Функция обучения, подразумевающая развитие 

мышления, памяти, воспитание нравственных и волевых 
качеств личности: 

1. обучающая; 
2. воспитывающая; 
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3. развивающая; 
4. контролирующая; 
5. прогностическая. 
   
XVI. Функция обучения, подразумевающая вооружение 

учащихся системой научных знаний, умений, навыков и их 
использовании на практике: 

1. образовательная; 
2. воспитывающая; 
3. развивающая; 
4. контролирующая; 
5. прогностическая. 
 
XVII. Функция обучения, подразумевающая учет верно 

понятых задач воспитания на том или ином этапе развития 
общества, а также формирование мотивов учебно–
познавательной деятельности, изначально определяющих ее 
успешность: 

1. образовательная; 
2. воспитывающая; 
3. развивающая; 
4. контролирующая; 
5. прогностическая. 
 
XVIII. Упрочившиеся, доведенные до степени автоматизма 

способы выполнения действий в процессе осуществления 
учебно–познавательной деятельности учащихся, – это: 

1. убеждения; 
2. умения; 
3. знания; 
4. навыки. 
 
XIX. Результат познания действительности в форме 

фактов, представлений, понятий и законов науки – это: 
1. убеждения; 
2. умения; 
3. знания; 
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4. навыки. 
 
XX. Освоенные способы выполнения действий, 

компоненты практической деятельности – это:  
1. убеждения; 
2. умения; 
3. знания; 
4. навыки. 
 
XXI. Важнейшее условие эффективности процесса обучения 

(самообучения): 
1. активность участников; 
2. наличие методик обучения; 
3. наличие обеспечивающих нормативных документов; 
4. наличие компетентного преподавателя. 
 
XXII. Сущностная природа процесса обучения 

предполагает отношения: 
1. субъект–объектные; 
2. субъект–субъектные; 
3. объект–объектные; 
4. внесубъектные. 
 
XXIII. Системы отношений, которые изучает дидактика: 
1. учитель – ученик; 
2. учитель – родители; 
3. ученик – другие ученики; 
4. ученик – учебник; 
5. социальная группа – общество. 
 
XXIV. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) преподавание; а) процесс активного взаимодействия 

между обучающим и обучаемым, в 
результате которого у обучаемого 
формируются определенные знаний и 
умения на основе его собственной 
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активности; 
2) учение; б) деятельность ученика (обучаемого) 

как активного (пассивного) объекта 
(субъекта) по усвоению сообщаемых 
учебных знаний, овладению умениями и 
навыками; 

3) обучение; в) процесс передачи обучаемому 
определенных знаний, умений и 
навыков; 

4) методика обучения. г) совокупность избираемых методов, 
приемов и средств, используемых в 
процессе организации учебно–
познавательной деятельности учащихся; 

 д) деятельность учителя (преподавателя) 
как активного субъекта по сообщению 
обучаемому учебных знаний. 

                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) _______ 
 
XXV. Установите правильную последовательность 

основных этапов процесса обучения: 
а) операционально–деятельностный; 
б) оценочно–результативный; 
в) содержательный; 
г) целевой. 
___________________________________ 
 
XXVI. Установите соответствие между этапами процесса 

обучения и их содержательными характеристиками: 
1) операционально– 
деятельностный; 

а) включает в себя деятельность 
педагогов и учащихся в соответствии с 
отобранным содержанием, 
актуализированными целями и задачами; 

2) оценочно– 
результативный; 

б) включает в себя процесс оценки и 
самооценки; 

3) содержательный; в) определяется учебной программой и 
избранной методикой обучения; 

4) целевой. г) предполагает постановку 
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актуализируемой цели и задач; 
 д) предполагает обобщение и 

систематизацию накопленного 
педагогического опыта обучения. 

                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) _______ 
 
XXVII. Установите правильную последовательность этапов 

алгоритма построения  процесса обучения: 
а) коррекция (самокоррекция) результатов учебно–

познавательной деятельности учащихся; б) определение 
содержания материала, подлежащего усвоению учащимися;           
в) организация учебно–познавательной деятельности по овладению 
учащимися изучаемым материалом; г) оценивание (самооценка) 
результатов деятельности учащихся; д) постановка целей учебной 
работы; е) придание учебной деятельности учащихся 
эмоционально–положительного характера; ж) регулирование и 
контроль за учебной деятельностью учащихся; з) формирование 
потребностей учащихся в овладении изучаемым материалом. 

 
XXVIII. Установите правильную последовательность этапов 

алгоритма построения  учебно–познавательной деятельности 
учащихся в процессе обучения: 

а) восприятие и осмысление, запоминание учебного материала, 
применение знаний на практике и последующее повторение;          
б) осмысление темы нового материала и основных вопросов, 
подлежащих усвоению; в) осознание целей и задач обучения;         
г) самоконтроль и внесение коррективов в учебно–познавательную 
деятельность; д) самооценка результатов своей учебно–
познавательной деятельности; е) развитие и углубление 
потребностей и мотивов учебно–познавательной деятельности;                      
ж) проявление эмоционального отношения и волевых усилий в 
учебно–познавательной деятельности. 

 
XXIX. В.П. Беспалько в своей книге «Современные 

педагогические технологии» отметил, что «… Структура любой 
педагогической системы представляется в настоящее время 
следующей взаимосвязанной совокупностью вариантных 
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элементов: 1 – учащиеся, 2 – цели воспитания (общие и частные); 
3 – содержание воспитания; 4 – процессы воспитания (собственно 
воспитание и обучение); учителя (или ТСО – технические 
средства обучения); 6 – организационные формы воспитательной 
работы».  Выделите среди приведенных ниже компонентов те, что 
не нашли своего должного отображения у автора: 

1. маркетинг; 
2. результаты учебно–познавательной деятельности; 
3.  материально–техническое производство; 
4. ресурсы; 
5. управление учебно–познавательным процессом; 
6. технологии. 
 
XXX. Соотнесите приведенные в перечне проявляемые 

аспекты деятельности педагога и обучаемых, последовательно 
осуществляемые в процессе обучения. Результаты оформите в виде 
примерной таблицы. 

 
Деятельность педагога Деятельность обучаемых 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
а) анализ, синтез, сравнение, сопоставление, систематизация;         

б) восприятие новых знаний, умений; в) организация эвристической и 
исследовательской деятельности; г) познание закономерностей и 
законов, понимание причинно–следственных связей; д) практическая 
деятельность по самостоятельному решению возникающих проблем;   
е) приобретение умений и навыков, их систематизация; ж) проверка, 
оценка изменений в обученности и развитии объектов обучения;           
з) разъяснение целей и задач обучения; и) самоконтроль, 
самодиагностика достижений; к) собственная деятельность по 
созданию положительной мотивации учения; л) управление процессом 
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осознания и приобретения знаний, умений; м) управление процессом 
познания научных закономерностей и законов; н) управление 
процессом перехода от теории к практике; о) ознакомление обучаемых 
с новыми знаниями. 

 
XXXI. Расположите элементы системы наиболее общих 

познавательных действий обучаемых в верной 
последовательности: 

а) восприятие нового материала; 
б) первичное и дальнейшее более глубокое осмысление нового 

материала; 
в) запоминание; 
г) упражнение в применении усвоенных знаний на практике; 
д) повторение, систематизация и обобщение изучаемого 

материала. 
___________________________________ 
 
XXXII. Проанализируйте приведенную цитату из работы                       

Ю.К. Бабанского «Оптимизация процесса обучения». 
Оптимальным мы считаем процесс обучения, отвечающий 

одновременно следующим критериям: а) содержание, структура и 
логика функционирования его обеспечивает эффективное и 
качественное решение задач обучения, воспитания и развития 
школьников в соответствии с требованиями государственных учебных 
программ на уровне максимальных учебных возможностей школьника; 
б) достижение поставленных целей обеспечивается без превышения 
расходов времени, отведенных действующим учебным планом для 
классных занятий, а также без превышения максимальных норм 
времени, установленных школьной и трудовой гигиеной для домашних 
занятий учащихся и учителей, что одновременно должно предупредить 
факты переутомления учителей и учащихся. 

Согласны ли вы с точкой зрения автора? Свое мнение 
аргументируйте. 

 
XXXIII. Педагогические задачи. 
А) Учитель литературы планирует урок по теме. «Теория 

Раскольникова»  в романе Достоевского «Преступление и наказание?». 
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Как провести урок? В форме беседы? Нет. Это в какой–то степени 
распылит материал, и вряд ли каждый постигнет образ Раскольникова 
во всем объеме и глубине. А если лекция? Нет, ведь в лучшем случае 
ученики будут заинтересованными слушателями… 

Может быть, доклад сильного ученика? Нет, вряд ли он окажется 
результативнее лекции учителя. И все–таки необходим доклад, это 
точно. Только в новой форме: ученики должны занять  позицию 
исследователей. Это получится, если докладчиком будет не один 
ученик, которого я назначу, а весь класс. Они получат задание: 
каждому приготовить доклад на тему «Теория Раскольникова»  в 
романе Достоевского «Преступление и наказание?». Пройду по рядам, 
бегло просмотрю материалы (план, конспект, тезисы, подбор 
аргументов, цитат и пр.), выберу одного докладчика. Лучше не самого 
сильного: он может так исчерпывающе и убедительно изложить 
материал, что конференция по докладу не состоится. Нельзя вызвать 
слабого. Это убьет урок. Надо выбрать такого докладчика, у которого 
добросовестно сделана работа, но, как правило, есть «белые пятна», 
спорные мысли и все, что дает пищу для дискуссии. Чтобы ребята были 
не пассивными слушателями, нужно предложить им по ходу доклада 
набросать его план и потом сравнить этот план со своим. Готовясь к 
дискуссии, ребята составят отзывы на выступление. Стоп! На раскачку 
уйдет много времени. Нельзя! Значит, надо раздать каждому карточки с 
планом рецензии: 1) раскрыта ли тема?       2) достаточно ли 
доказательств? 3) последовательно ли расположен материал? 4) что 
вызывает возражения, что можно дополнить? 5) каков язык 
докладчика? 6) какую оценку заслужил докладчик? После доклада надо 
организовать дискуссию, а в заключение подвести итог урока, оценить 
работу учеников и предложить на дом сочинение «Уроки 
Раскольникова». 

На что опирался педагог в отборе способов работы на уроке? 
Какие формы работы на уроке отбирались в качестве необходимых? 

Б) Молодой учитель, объяснив учащимся новую тему, 
столкнулся с вопросом ученика: «А зачем это все нам нужно?». 
Остальные учащиеся выражают нежелание изучать новый учебный 
материал. 

Какой из структурных компонентов процесса обучения был 
реализован учителем не в полной мере? 
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В) Молодая учительница в процессе проведения урока 
столкнулся с вопросом ученика: «А за что я получил такую 
отметку?». Ряд учащихся класса также пожимали плечами, выражая 
удивление полученным результатам. 

Какие из структурных компонентов процесса обучения были 
реализованы учителем не в полной мере? 
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ЗАНЯТИЕ 10. 
ТЕМА: СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие о закономерностях обучения. Характеристика 

закономерностей обучения. 
2. Принципы обучения как система требований к 

эффективному построению учебного процесса. Характеристика 
принципов обучения. 

3. Взаимосвязь принципов обучения. Значение и особенности 
реализации дидактических принципов в деятельности специалиста 
в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

 
Задания 
I. Непосредственный предшественник Я.А. Коменского в 

выработке дидактических принципов: 
1. П. Абеляр; 
2. В. Ратке; 
3. Э. Роттердамский; 
4. В. де Фельтре. 
 
II. Классик педагогической мысли, определявший в 

качестве необходимых условий хорошего обучения 
своевременность, постепенность, органичность, постоянство, 
твердость усвоения, ясность, самодеятельность учащихся, 
отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости, 
правильность: 

1. Я.А. Коменский; 
2. И.Г. Песталоцци; 
3. В.А. Сухомлинский; 
4. К.Д. Ушинский. 
 
III. Заполните тематическую таблицу «Принципы 

обучения»: 
Название 
принципа 

Сущность Пути реализации 
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IV. Определите соотношение между сформулированными в 
истории педагогической мысли принципами обучения и 
авторами, их сформулировавшими: 
1) Я.А. Коменский; а) принцип естественного и свободного 

обучения и воспитания; 
2) А.И. Герцен; б) принцип «климатологического 

воспитания»; 
3) А.В. Дистервег; в) принцип элементарного образования; 
4) Ж.-Ж. Руссо; г) принцип природосообразности в 

обучении и воспитании; 
5) К.Д. Ушинский. д) принцип психологизации в обучении и 

воспитании; 
 е) принцип природо– и 

культуросообразности в обучении и 
воспитании. 

                    1) ______   2) ______   3) ______  4) _______  5) _______ 
 
V. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) закономерности 
обучения; 

а) объективные, необходимые, 
существенные, устойчивые, 
повторяющиеся связи между составными 
частями, компонентами процесса 
обучения, выражаемые в действии 
законов обучения; 

2) дидактические 
принципы; 

б) исходные, основные дидактические 
требования к процессу обучения, 
выполнение которых обеспечивает его 
необходимую эффективность; 

3) законы дидактики; в) нормы организации процесса обучения 
и воспитания; 

4) методические 
принципы. 

г) основные положения, определяющие 
содержание, организационные формы и 
методы учебного процесса в 
соответствии с его спецификой, целями и 
закономерностями; 

 д) внутренние существенные связи 
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явлений, обуславливающие их 
необходимое развитие в процессе 
обучения. 

                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) _______ 
 
VI. Расположите в порядке убывания по степени 

обобщенности (от более общего к частному) предлагаемые 
элементы: 

а) закономерности обучения; 
б) принципы обучения; 
в) правила, формы и методы обучения. 
________________________________ 
 
VII. Классик педагогической мысли, древнегреческий 

ученый, сформулировавший основы одного из важнейших 
принципов обучения – принцип природосообразности и 
природолюбия: 

1. Аристотель; 
2. Демокрит; 
3. Платон; 
4. Сократ. 
 
VIII. Классик педагогической мысли, определивший в 

качестве «золотого правила дидактики» принцип наглядности, 
прочности и последовательности в обучении: 

1. Я.А. Коменский; 
2. И.Г. Песталоцци; 
3. А.В. Дистервег; 
4. К.Д. Ушинский. 
 
IX. Классик педагогической мысли, определивший 

принцип культуросообразности, согласно которому воспитание 
должно считаться не только с природой ребенка, но и с уровнем 
культуры данного времени и страны, а самостоятельность 
является  решающим фактором, определяющим личность 
человека и все его поведение: 

1. Я.А. Коменский; 
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2. И.Г. Песталоцци; 
3. А.В. Дистервег; 
4. К.Д. Ушинский. 
 
X. Определите соотношение между сформулированными в 

дидактике высшей школы принципами обучения и авторами, 
их сформулировавшими: 
1) И.И. Кобыляцкий; а) принцип обеспечения единства 

научной и учебной деятельности 
студентов; 

2) А.В. Барабанщиков; б) принцип «климатологического 
воспитания»; 

3) Т.В. Кудрявцев; в) принцип профессиональной 
направленности обучения; 

4) Ю.В. Киселев,          
В.А. Лисицын; 

г) принцип профессиональной 
мобильности в обучении; 

5) Р.А. Низамов,                
Ф.И. Науменко. 

д) принцип проблемности в обучении 
студентов; 

 е) принцип эмоциональности и 
мажорности процесса обучения. 

              1) ______    2) ______   3) ______  4) _______  5) ______ 
 
XI. Выделите важное теоретическое положение, 

находящееся в основе определения закономерностей и 
принципов обучения: 

1. единство конкретно–образного и абстрактно–логического в 
обучении определяет природу данного процесса; 

2. обучение и воспитание при любой их организации развивают 
личность; 

3. развитие личности происходит по собственным законам и 
при этом обучение следует за развитием; 

4. целью обучения является передача конкретизированных 
знаний, умений и навыков. 

 
XII. Написание проверочного диктанта. Заполнить 

пробелы в тексте. 
Обучение может стать эффективным средством прочного и 
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сознательного усвоения учащимися знаниевого и деятельностного 
компонентов содержания учебного материала, если в основу такого 
обучения будут положены определенные теоретические и 
методические положения, отражающие основные закономерности 
……., и учитывающие специфику их применения в педагогической 
практике. Таковыми являются ……. . Принципы обучения 
выступают в органическом единстве, образуя некоторую 
концепцию дидактического процесса, которую можно представить 
как ……., компонентами которой они являются. Логической 
основой этой системы Я.А. Коменский считал принцип ……. 
обучения. 

К.Д. Ушинский к дидактическим принципам относил …….…. . 
Все принципы обучения ……. между собой и не могут применяться 
независимо один от другого. 

 
XIII. Принципы обучения представляют собой систему 

взаимосвязанных и взаимообусловленных положений. 
Определите, о каких дидактических принципах идет речь в 
предлагаемых в пунктах задания формулировках. 

1. Дидактический принцип, который нацеливает на достижение 
единства  части и целого, элемента и структуры при овладении 
содержанием изучаемого. 

2. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
организацию педагогического процесса на основе новейших 
достижений психологии, педагогики, методики преподавания в 
понимании механизмов учебной деятельности, приводящих к 
прочному усвоению учебного материала. 

3. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
следование правилу: от легкого к трудному; от известного к 
неизвестному; от простого к сложному. 

4. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
следование правилу: «Как можно чаще используйте вопрос 
«почему?» чтобы научить учащихся мыслить причинно: понимание 
причинно–следственных связей – непременное условий 
развивающегося обучения». 
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5. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
следование правилу: «Следите за тем, чтобы наблюдения учащихся 
были систематизированы». 

6. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
обязательную связь обучения с практикой. 

7. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
обязательный учет соответствия содержания образования 
современным научным представлениям. 

8. Дидактический принцип, реализация которого предполагает 
следование правилу: «Все, что только можно, следует представлять 
для восприятия чувствами». 

 
XIV. Педагогические задачи. 
А) У пришедшего из другой школы Бориса с первых дней резко 

снизилась успеваемость. Помогите этому ученику повысить 
успеваемость, учитывая при этом заметные успехи Бориса в 
компьютерном кружке, а также его заметный интерес к 
специальной литературе по информатике. 

Б) Лида является одной из самых активных в классе участниц 
художественной самодеятельности, но она долго болела и 
пропустила репетиции. Ученики упрекают ее в том, что она не 
беспокоится за класс. Какой выход в сложившейся ситуации вы бы 
предложили? Что вы смогли бы посоветовать ученице и остальным 
учащимся классного коллектива? 

В) Таня – ученица 8 класса, в котором вы не только учитель–
предметник, но и классный руководитель. Девочка проживает в 
благополучной семье, но учится плохо. Ей не откажешь во вкусе – 
семейный достаток позволяет хорошо одеваться. Миловидная 
девочка любит выступать в художественной самодеятельности, 
дружит с мальчиками (ей помогают надеть пальто, провожают 
домой). Неуспехи дочери родители оправдывают ее излишней 
занятостью в кружковой работе школы. В чем дело? Есть ли у вас 
повод для беспокойства в данной ситуации? Порекомендуйте Тане, 
как повысить успеваемость.   

Г) Коля является учеником 6 класса. Он растет в 
неблагополучной семье, в которой отец и старший брат часто 
выпивают и бьют мальчика. Он учится плохо, хотя мог бы хорошо 
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успевать по литературе при своей любви к книге. Мальчик не 
является задирой, дружит с ребятами, положительно отзывается на 
похвалу. Какие пути изменения ситуации вы могли бы предложить? 
Помогите Коле стать вровень с учениками по успеваемости. 
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ЗАНЯТИЕ 11. 
ТЕМА: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие «содержание образования». Факторы, 

определяющие содержание образования. 
2. Основные подходы к формированию содержания 

образования. 
3. Основные направления формирования содержания 

образования в Республике Беларусь. 
4. Характеристика нормативных документов, 

регламентирующих содержание общего среднего образования 
(учебные планы, учебные программы, учебная литература). 

 
Задания 
I. Постройте логическую схему «Содержание образования», 

используя предлагаемые элементы: содержание образования; 
принципы отбора содержания; факторы отбора содержания; 
носители содержания образования. 

 
II. Выделите основные компоненты содержания 

образования (в соответствии с концепцией И.Я. Лернера,      
В.В. Краевского,  М.Н. Скаткина): 

1. знания; 
2. опыт деятельности по известным способам или образцам; 
3. алгоритмы учебно–познавательной деятельности; 
4. теоретические положения; 
5. информация; 
6. способности; 
7. опыт творческой деятельности; 
8. опыт эмоционально–ценностного отношения к 

действительности; 
9. опыт общения в нестандартных ситуациях; 
10. обучаемость. 
 
III. Выделите среди перечисленных факторы, 

детерминирующие процесс отбора и формирования содержания 
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школьного образования: 
а) потребности общества в образованных людях; б) цели, 

которые общество ставит перед общеобразовательной школой на 
тех или иных этапах своего исторического развития; в) реальные 
возможности процесса обучения; г) средние и оптимальные 
возможности учащихся; д) потребности личности в образовании;   
е) эффективность функционирования системы образования. 

 
IV. Среди приведенных формулировок выделите те, 

которые отражают сущность понятия «содержание 
образования»: 

1. совокупные результаты активной учебно–познавательной и 
воспитательной деятельности; 

2. система научных знаний, практических умений и навыков, а 
также мировоззренческих и нравственно–эстетических идей, 
которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения; 

3. совокупное единство фактов, представлений, понятий и за-
конов науки как результат познания действительности; 

4. часть общественного опыта поколений, которая отбирается в 
соответствии с поставленными целями развития человека и в виде 
информации передается ему; 

5. совокупность личностных приращений, формируемых и 
развиваемых у учащихся в процессе воспитания. 

 
V. Среди перечисленных понятий выделите те, которые 

являются составными частями каждого направления 
содержания образования: 

1. дидактика, теория воспитания; 
2. знания, умения, навыки, отношения, творческая 

деятельность; 
3. психология, педагогика; 
4. стандарт, учебный план. 
  
VI. Среди приводимых формулировок выделите ту, которая 

сущностно соответствует парадигме развития современного 
образования: 

1. Образование на всю жизнь. 
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2. Образование через всю жизнь. 
3. Все возможное от общества – образованию. 
4. Инновации в образование. 
 
VII. Выделите среди перечисленных основные направления 

формирования содержания образования в Республике 
Беларусь: 

1. гуманизация; 
2. дифференциация; 
3. иерархичность; 
4. практическая направленность; 
5. лонгитюдность; 
6. вариативность. 
 
VIII. Установите соответствие между основными 

принципами обновления содержания школьного образования и 
их ключевыми содержательными характеристиками: 

1) гуманизация; 2) гуманитаризация; 3) дифференциация;                          
4) стандартизация. 

 
а) расширение образовательного выбора обучающихся;            

б) организация профильного обучения; в) более полный учет 
интересов, возможностей и индивидуальных особенностей 
учащихся; г) учет при изучении естественнонаучных и 
математических дисциплин социальных и общекультурных 
смыслов и взаимосвязей изучаемых объектов и явлений;                 
д) обновление содержания обучения в контексте развития мировой 
культуры;  е) определение минимального уровня усвоения знаний, 
умений, навыков по каждому учебному предмету, 
обеспечивающего базовый уровень общего среднего образования; 
ж) унификация содержания обучения. 

 
IX. Нормативный документ, раскрывающий содержание 

образования по предмету в каждом классе с указанием 
последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени 
на их изучение – это: 

1. учебный план; 
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2. учебное пособие; 
3. хрестоматия; 
4. учебная программа. 
 
X. Нормативный документ, содержащий перечень 

предметов, последовательность и сроки их изучения, 
количество часов на каждый предмет – это: 

1. учебная программа; 
2. учебное пособие; 
3. учебный план; 
4. государственный образовательный стандарт. 
 
XI. Нормативный документ, который содержит общие 

требования к уровням образования и срокам обучения, типам 
учреждения образования, классификации специальностей и 
документам об образовании – это: 

1. учебная программа; 
2. государственный образовательный стандарт; 
3. учебный план; 
4. Концепция информатизации образования. 
 
XII. Учебную программу по каждому изучаемому в школе 

предмету утверждает: 
1. директор школы; 
2. завуч школы; 
3. министерство образования. 
4. методический совет школы. 
 
XIII. Один из компонентов предметного учебно-

методического комплекса (УМК), который разрабатывается на 
основе принятой учебной программы по предмету: 

1. учебный план; 
2. учебное пособие; 
3. годовой план школы; 
4. годовой план классного руководителя. 
 
XIV. Система построения структуры изучения учебного 
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материала, при которой один и тот же вопрос (проблема) 
повторяется несколько раз и при этом его содержание 
постепенно расширяется: 

1. спиральная; 
2. концентрическая; 
3. линейная; 
4. смешанная. 
 
XV. Среди перечисленных названий документов выделите 

те, которые являются основными нормативными правовыми 
актами, а также методическими документами, 
регламентирующими деятельность общеобразовательных 
учреждений Республики Беларусь: 

1. Конституция Республики Беларусь г. 
2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Принят 

13.01.2011    № 243-З; 
3. Положение об учреждении общего среднего образования. 

Утверждено постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283;  

3. Правила проведения аттестации учащихся при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего 
образования. Утверждены постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38; 

4. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений 
общего среднего образования». Утверждены постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 
№ 206 (с изменениями и дополнениями от 29.07.2014 № 63 и от 
25.11.2014 № 78); 

5. Методические рекомендации по формированию культуры 
устной и письменной речи в учреждениях образования, которые 
реализуют образовательные программы общего среднего 
образования. Утверждены заместителем министра образования 
19.08.2015; 

6. Об организации профильного обучения на ІІІ ступени 
общего среднего образования. Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования Республики Беларусь от 22.05.2015 
№05-21/90-и; 
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7. Методические рекомендации по организации изучения 
отдельных учебных предметов на повышенном уровне в средней 
школе. Утверждены  Министром образования Республики Беларусь 
от 29.03.2013; 

8. Об организации образовательного процесса в учреждениях 
общего среднего образования в учебном году. Инструктивно-
методическое письмо Министерства образования Республики 
Беларусь от 07.08.2015; 

9. Об организации образовательного процесса при изучении 
учебных предметов и проведении факультативных занятий в 
учреждениях общего среднего образования в учебном году. 
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 
Республики Беларусь от 25.06.2015; 

10. Об использовании современных информационных 
технологий в учреждениях общего среднего образования в учебном 
году. Инструктивно-методическое письмо Министерства 
образования Республики Беларусь от 11.08.2015; 

11. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебным предметам. 
Утверждены приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.05.2009 № 674; 

12. Концепция учебного предмета. Утверждена приказом 
Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009     № 
675; 

13. Образовательный стандарт учебного предмета  (І - ХІ 
классы). Утвержден постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 29.05.2009 № 32; 

14. Типовой учебный план общего среднего образования на 
учебный год. Утвержден постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 11.05.2015 № 38; 

15. Учебные программы; 
16. Примерное календарно-тематическое планирование; 
17. Учебные пособия; 
18. Об установлении перечня мебели, инвентаря и средств 

обучения, необходимых для организации образовательного 
процесса учреждениями образования, реализующими 
образовательные программы общего среднего образования, 
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учреждениями образования, реализующими образовательные 
программы специального образования, иными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, реализующими 
образовательные программы специального образования на уровне 
дошкольного образования. Утверждено постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 12.07.2014 № 
75; 

19. Об установлении перечня учебных предметов, по которым 
проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных 
экзаменов при проведении итоговой аттестации учащихся при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования, образовательных программ специального образования 
на уровне общего среднего образования. Утверждено 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 25.06.2015 № 70; 

20. О документообороте в учреждениях общего среднего 
образования. Письмо Министерства образования Республики 
Беларусь от 21.10 2014 № 05-21/212. 

21. Инструкция о республиканской олимпиаде по учебным 
предметам. Утверждено постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 20.11.2003 № 70 (с 
изменениями от 05 08.2014         № 125); 

22. О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, 
серебряной медалях и документах об обучении, утверждено   
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 27.07.2011 № 194; 

23. Инструкция о порядке заполнения документов об образова-
нии, документов об обучении, учета и выдачи документов об 
образовании, золотой, серебряной медалей, документов об 
обучении, утверждена постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194. 

 
XVI. Установите соответствие между элементами 

предлагаемых множеств: 
1. учебный план; 
2. учебная программа; 
3. научно–методическое обеспечение процесса преподавания; 
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4. учебное пособие. 
 
а) совокупность программно–методических учебных 

материалов, наглядных пособий, учебного оборудования и 
технических средств обучения, используемых в процессе 
преподавания учебного курса; 

б) книга для учащихся, в которой систематизированы основы 
знаний той или иной отрасли науки, техники, культуры; 

в) нормативный документ, содержащий перечень изучаемых в 
учебном заведении предметов, их распределение по годам 
обучения и количество часов на каждый предмет; 

г) нормативный документ, который задает состав знаний, 
умений и навыков и уровень их предъявления учащимся. 

 
XVII. Среди перечисленных названий документов 

выделите те, которые являются основными нормативными 
документами, регулирующими профессиональную 
деятельность учителя: 

а) образовательный стандарт; б) раздаточный дидактический 
материал;   в) учебный план; г) учебная программа; д) учебное 
пособие; е) классный журнал; ж) ведомость итоговой аттестации 
учащихся; з) аттестат об общем среднем образовании;                     
и) сертификат централизованного тестирования по предмету;         
к) портфолио учителя–предметника; л) журнал наблюдений 
классного руководителя.  
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Занятие 12. 
ТЕМА: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие о средствах обучения. Классификация средств 

обучения. 
2. Понятие «метод», «прием» обучения. Основные подходы к 

классификации методов обучения. 
3. Классификация методов обучения (по Ю.К. Бабанскому). 
4. Сущность и содержание методов обучения. 
5. Проблема активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся и активные методы обучения. 
6. Выбор оптимального сочетания методов обучения. 

Специфика реализации методов обучения на занятиях физической 
культурой. 

7. Специфика реализации методов обучения в деятельности 
специалиста в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

 
Задания  
I. Среди перечисленных выделите основные виды обучения 

в современной школе: 
а) дистанционное; б) модульное; в) обучение с использованием 

информационно–коммуникационных технологий;                             
г) объяснительно–иллюстративное; д) очное;                                     
е) проблемное (проблемно–поисковое); ж) фрагментарное. 

 
II. Определите согласно описанию вид обучения: 
а) Трансляция содержания материала, подлежащего усвоению, 

осуществляется небольшими, логически завершенными дозами, 
поэтапно. После завершения каждого этапа следует педагогическое 
диагностирование и контроль, и, лишь после того, как становится 
ясным, что дозируемый объем материала усвоен, сообщается 
следующая часть учебного материала. Учебную информацию 
ученики могут получить как от учителя, так и из 
программированного пособия. 
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б) Сообщающее обучение, осуществляемое на основании 
предъявления (сообщения) учащимся объема учебных знаний, их 
заучивании и последующем воспроизведении обучаемыми – 
репродуцировании. 

в) Обучение, при котором содержание учебного материала 
усваивается в процессе разрешения специально создаваемых 
проблемных ситуаций. Ведущими являются проблемно–поисковые 
методы обучения. 

г) Подлежащий усвоению объем учебного материала урока, 
темы, раздела делится на базисные элементы. Освоение учебной 
программы происходит путем последовательного их изучения. 
Обучение базируется на деятельностном принципе. Только тогда 
учебное содержание осознанно усваивается, когда оно становится 
предметом активных действий школьника, причем, не 
эпизодических, а системных. 

д) Обучение, в котором динамически моделируется предметное 
и социальное содержание профессионального труда, тем самым 
обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности 
студента в профессиональную деятельность специалиста. В 
учебно–профессиональной деятельности студенты, оставаясь в 
позиции обучающихся, выполняют профессиональные действия и 
поступки; формы организации такой деятельности практически 
воспроизводят формы реальной профессиональной деятельности. 

е) Организация учебно–познавательной деятельности учащихся 
на всех ее этапах осуществляется при использовании в качестве 
средства обучения электронных компонентов предметных учебно–
методических комплексов. 

ж) Организации учебного процесса предполагает обучение на 
расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены 
пространством. Предусматривается самостоятельное прохождение 
учащимися учебных курсов в соответствии с учебным планом. 
Получение образовательных услуг осуществляется без посещения 
вуза, с помощью современных информационно–образовательных 
технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная 
почта, Интернет. 
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III. Методологическое основание единой классификации 
методов обучения по Ю.К. Бабанскому: 

1. основная дидактическая задача. 
2. степень усвоения учебного материала учащимися; 
3. учет этапов процесса обучения; 
4. целостный деятельностный подход. 
 
IV. Монологический метод изложения объемного учебного 

материала, который характеризуется научностью, 
логичностью, упорядоченностью, – это: 

1. лекция; 
2. эвристическая беседа; 
3. объяснение; 
4. инструктаж. 
 
V. Метод, применение которого предполагает показ 

учащимся плакатов, схем, чертежей, графиков, – это: 
1. метод демонстрации; 
2. видеометода; 
3. метода иллюстраций; 
4. метод самостоятельного овладения знаниями. 
 
VI. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) метод обучения; а) ориентированный на достижение 

дидактических целей способ организации 
деятельности ученика с заранее 
определенными задачами, уровнями 
познавательной активности, учебными 
действиями и ожидаемыми результатами; 

2) прием обучения; б) конкретные операции взаимодействия 
учителя и учащегося, направленные на 
решение определенных учебных задач; 

3) средство обучения; в) совокупность приемов, с помощью 
которых происходит целенаправленно 
организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс 
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овладения знаниями, умениями и 
навыками; 

4) методика обучения. г) часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, 
содержание и методы обучения и 
проектирующая педагогические 
процессы; 

 д) материальный объект, 
предназначенный для организации и 
осуществления процесса обучения. 

                                1) ______     2) ______   3) ______  4) _______ 
 
VII. Проанализируйте приводимую таблицу «Основные 

методы обучения и способы их выражения» 
 

Основные методы обучения 
практический наглядный словесный работа с книгой видеометод 

 
опыт 

 
упражнения 

 
учебно–

производи–
тельный 

труд 

иллюстрация 
 

демонстрация 
 

наблюдения 
учащихся 

объяснение 
 

разъяснение 
 

рассказ 
 

беседа 
 

инструктаж 
 

лекция 
диспут 

дискуссия 
 

чтение 
 

изучение 
 

реферирование 
 

беглый 
просмотр 

 
цитирование 

 
изложение 

 
составление 

плана 
 

конспектирова–
ние 

просмотр 
 

обучение 
 

упражнение 
под 

контролем 
ЭСО 

 
контроль 
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VIII. Установите соответствие между понятиями и их 
ключевыми характеристиками: 
1) рассказ; а) последовательное раскрытие 

причинно–следственных связей; 
2) объяснение; б) использование задач на применение 

знаний на практике в различных 
ситуациях; 

3) упражнение; в) монологическое изложение материала; 
4) дискуссия. г) свободное обсуждение проблем; 

 д) направление учителем учащихся при 
поиске решения проблемы с помощью 
дополнительных вопросов. 

                                1) ______     2) ______   3) ______  4) _______ 
 
IX. Группа методов, занимающих ведущее место в системе 

методов обучения: 
1. словесные; 
2. наглядные; 
3. практические; 
4. самостоятельного овладения знаниями. 
 
X. Расположите в порядке возрастания степени 

самостоятельности деятельности учащихся следующие методы 
обучения: 

а) частично–поисковый; 
б) исследовательский; 
в) метод проблемного изложения; 
г) объяснительно–иллюстративный; 
д) репродуктивный. 
___________________________________ 
 
XI. Расположите в порядке возрастания виды деятельности, 

которые обеспечивают наиболее прочное запоминание учебного 
материала: 

а) говорение, беседа, дискуссия; 
б) наблюдение (зрительное, слуховое); 
в) работа по образцам; 
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г) исследование, творческая деятельность. 
___________________________________ 
 
XII. Выделите особенности, характерные для лекции: 
1. монологический способ подачи учебного материала; 
2. вовлечение учащихся в поток логического мышления; 
3. свободное обсуждение проблемы; 
4. разыгрывание различных ролей; 
5. выполнение заданий с различной степенью трудности; 
6. строгая структура; 
7. большой объем сообщаемой информации; 
8. поочередное высказывание педагогов и консультантов. 
 
XIII. Из приведенного ниже перечня выделите методы 

обучения. В каких случаях они могут выполнять роль приема 
обучения? 

1) рассказ; 2) самостоятельная работа с книгой; 3) сбор и 
обобщение передового педагогического опыта; 4) дискуссия;         
5) анализ литературных источников; 6) взаимное обучение;            
7) упражнение; 8) самостоятельная познавательная деятельность;  
9) индукция; 10) инструктаж; 11) аналогия; 12) поиск;                    
13) классификация; 14) контроль; 15) систематизация; 16) урок;     
17) биографический метод; 18) объяснительно–иллюстративное 
обучение; 19) лабораторный метод; 20) беседа;                                
21) комментированное чтение учебника; 22) школьная лекция;     
23) консультация;  24) естественный эксперимент; 25) наблюдение;                   
26) соревнование; 27) диспут. 

XIV. Среди перечисленных выделите умения, на 
формирование которых направлен метод проектов (проектная 
деятельность): 

а) исследовательские; б) умение обучать других; в) умение 
разрабатывать цели деятельности; г) действие по инструкции;        
д) умение аргументированное защищать свою точку зрения и вести 
дискуссию; е) умение конспектирования и тезирования.  
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XV. Определите методы обучения согласно описания. 
1. ……. – это метод, при котором часть знаний учащимся 

сообщает учитель, а часть они добывают самостоятельно, отвечая 
на поставленные вопросы. 

2. ……. – это метод, при котором учитель показывает 
учащимся путь исследования проблемы, излагая ее полное решение 
и осуществляя различные мыслительные операции. 

3. ……. – это метод, при реализации которого обеспечивается 
развитие у учащихся мотивации поисково–исследовательской 
деятельности, овладение ими методами научного познания и 
способами самостоятельного решения научных проблем. 

 
XVI. Выделите среди приведенных сущностные 

характеристики проблемно–поискового метода обучения: 
а) знания предлагаются в готовом виде; б) учащиеся 

вовлекаются в мыслительные операции анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения; в) сообщенная учителем информация 
обязательно конспектируется учащимися; г) знания добываются 
учащимися полностью самостоятельно; д) часть знаний сообщает 
учитель, а часть – учащиеся добывают самостоятельно; е) учитель 
прибегает к образному монологическому изложению материала;   
ж) основная деятельность учащихся – слушание и воспроизведение 
готового учебного материала; з) управление учебно–
познавательной деятельностью учащихся с помощью проблемных 
вопросов–заданий, задаваемых учителем. 

 
XVII. Напишите проверочный диктант, заполнив пробелы 

в тексте. 
В процессе обучения ……. выступает как упорядоченный 

способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся по 
достижению определенных учебно–воспитательных целей, как 
способ организации учебно–познавательной деятельности 
учащихся. Попытка предложить универсальную классификацию 
методов обучения, рассчитанную на все учебные ситуации, 
принадлежит ……. . 

Как составную часть метода, единичное действие, конкретный 
способ, частное понятие по отношению к общему понятию “метод” 
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можно определить понятие ……. . Наиболее распространенная в 
педагогической практике группа методов обучения – ……. .  
Отношение учащихся к учению характеризуется понятием ……. . 
Постоянно осуществляемый процесс побуждения учащихся к 
энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной 
и типичной деятельности, спада и застоя в умственной работе – это 
……. . Активизация учебно–познавательной деятельности 
учащихся может осуществляться на продуктивном уровне через 
реализацию в процессе обучения ……. . 

 
XVIII. Кому из классиков дидактики принадлежит 

цитируемый отрывок? 
«При целостном подходе необходимо выделить три большие 

группы методов обучения: 1) методы организации и осуществления 
учебно–познавательной деятельности; 2) методы стимулирования и 
мотивации учебно–познавательной деятельности; 3) методы контроля и 
самоконтроля за эффективностью учебно–познавательной 
деятельности. 

В каждой из трех групп методов отражается взаимодействие 
педагогов и учащихся. Организаторские влияния учителя сочетаются 
здесь с осуществлением и самоорганизацией деятельности учащихся. 
Стимулирующие влияния педагога ведут к развитию мотивации учения 
у школьников, т.е. внутреннего стимулирования учения. 
Контролирующие действия учителей сочетаются с самоконтролем 
учащихся. 

Каждая из основных групп методов в свою очередь может быть 
подразделена на подгруппы и входящие в них отдельные методы. 
Поскольку организация и сам процесс осуществления учебно–
познавательной деятельности предполагают передачу, восприятие, 
осмысливание, запоминание учебной информации и практическое 
применение получаемых при этом знаний и умений, то в первую 
группу методов обучения необходимо включить методы словесной 
передачи и слухового восприятия информации (словесные методы: 
рассказ, лекция, беседа и др.); методы наглядной передачи и 
зрительного восприятия учебной информации (наглядные методы: 
иллюстрация, демонстрация и др.) методы передачи учебной 
информации посредством практических, трудовых действий и 
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тактильного, кинестезического ее восприятия (практические методы: 
упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и др.) 

… Предлагаемый подход к классификации методов не исключает 
возможности дополнения его новыми частными методами, 
возникающими в ходе совершенствования процесса обучения в 
современной школе». 
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ЗАНЯТИЯ 13-14. 
ТЕМА: ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. УРОК КАК ОСНОВНАЯ 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие о видах обучения. Характеристика основных видов 

обучения в современной школе, их преимущества и недостатки. 
2. Общее понятие о формах организации учебного процесса. 
3. Характеристика фронтальной, групповой, индивидуальной 

форм организации учебной деятельности в образовательном 
процессе. 

4. Классно-урочная система и ее характеристика. 
5. Педагогические требования к уроку. 
6. Типология и структура уроков. 
7. Этапы подготовки к проведению урока. 
8. Нестандартные уроки. 
9. Особенности урока физической культуры. 
10. Внеклассная работа как форма организации учебной 

работы. 
11. Факультативные занятия и их организация. 
 
Задания 
I. Среди перечисленных выделите формы организации 

процесса обучения: 
а) групповая; б) индивидуальная; в) индивидуально–

обособленная; г) коллективная; д) модульная; е) проблемно–
поисковая. 

 
II. Соотнесите формы организации процесса обучения и их 

ключевые характеристик: 
1) групповая; а) осуществляется самостоятельная 

учебная деятельность учащегося в 
рамках самоподготовки; 

2) индивидуальная; б) педагог осуществляет управление 
учебной деятельностью учащегося в 
рамках индивидуализации обучения; 
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3) индивидуально– 
обособленная; 

в) педагог управляет учебно–
познавательной деятельностью групп 
учащихся; 

4) коллективная. г) педагог управляет учебно–
познавательной деятельностью всего 
класса, работающего над единой задачей; 

 д) педагог осуществляет 
консультационно–экспертные и 
контрольные функции. 

                                  1) ______     2) ______   3) ______  4) ______ 
 
III. Основная форма организации обучения в школе: 
1. факультативное занятие; 
2. урок; 
3. классный час; 
4. информационный час. 
 
IV. Ученый–педагог, обосновавший классно–урочную 

систему обучения: 
1. Я.А. Коменский; 
2. И.Г. Песталоцци; 
3. В.А. Сухомлинский; 
4. К.Д. Ушинский. 
 
V. Выделите среди перечисленного 1) преимущества 

классно–урочной системы; 2) недостатки классно–урочной 
системы: 

а) постоянное эмоциональное воздействие личности учителя;  
б) слабая обратная связь, отсутствие учета индивидуальных 
характеристик; в) изолированность учащихся от общения друг с 
другом; г) организационная четкость; д) оптимальность затрат при 
массовом обучении; е) упорядоченность, логическое построение и 
подача учебного материала;   ж) нерациональное распределение 
времени урока; з) обеспечение только первоначальной 
ориентировки в материале и достижение высокого уровня знаний 
при выполнении домашних упражнений; и) шаблонное построение 
занятий, стереотипность; к) пассивность или видимость активности 
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учащихся; л) слабая речевая деятельность учащегося; м) наличие 
планов и программ обучения; н) ориентация на «среднего» ученика;   
о) работа и общение класса с разными учителями. 

 
VI. Определите типы урока в каждом из приведенных 

пунктов, исходя из представленных структурно этапов. 
1. Урок …….: этап подготовки учащихся к активному и 

сознательному освоению нового материала; этап усвоения новых 
знаний, этап закрепления новых знаний, этап информации 
учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

2. Урок …….: этап проверки домашнего задания, уточнение 
направлений актуализации материала; этап сообщения темы, цели и 
задач урока, мотивация учения; этап воспроизведения изученного и 
его применение в стандартных условиях; этап переноса 
приобретенных знаний и их первичное применение в новых или 
измененных условиях с целью формирования умений; этап 
подведения итогов урока, рефлексия. 

3. Урок …….: этап проверки домашнего задания; этап 
мотивации учебной деятельности через осознание учащимися 
практической значимости применяемых знаний и умений, 
сообщение темы, цели и задач урока; этап осмысления содержания 
и последовательности применения практических действий при 
выполнении предстоящих заданий; этап самостоятельного 
выполнения учащимися заданий под контролем учителя; этап 
обобщения и систематизации результатов выполненных заданий; 
этап подведения итогов урока и рефлексия; этап формулирования и 
актуализации домашнего задания. 

4. Урок …….: этап постановки цели урока и мотивации 
учебной деятельности учащихся; этап воспроизведения и 
коррекции опорных знаний; этап повторения и анализа основных 
фактов, событий, явлений; этап обобщения и систематизации 
понятий, усвоение системы знаний и их применение для 
объяснения новых фактов и выполнения практических заданий; 
этап усвоения ведущих идей и основных теорий на основе широкой 
систематизации знаний; этап подведения итогов урока и рефлексия; 
этап формулирования и актуализации домашнего задания 
(вариативно может быть и не предусмотрено).  



127 
 

5. Урок …….: этап ознакомления с целью и задачами урока, 
инструктаж учащихся по организации работы на уроке; этап 
проверки знаний учащимися фактического материала и их умений 
раскрывать элементарные внешние связи в предметах и явлениях; 
этап проверки знаний учащимися основных понятий, правил, 
законов и умений объяснить их сущность, аргументировать свои 
суждения и приводить примеры; этап проверки умений учащихся 
самостоятельно применять знания в стандартных условиях; этап 
проверки умений учащихся применять знания в измененных, 
нестандартных условиях; этап подведения итогов (на данном и 
последующих уроках), рефлексия.  

6. Урок …….: этап ознакомления с темой урока, постановка его 
целей и задач; этап проверки домашнего задания; этап проверки 
знаний и умений учащихся по пройденному материалу; этап 
изложения нового материала; этап первичного закрепления 
изученного материала; этап подведения итогов урока и рефлексия; 
этап формулирования и актуализации домашнего задания.  

 
VII. Классно–урочная система обучения, при которой 

учеников распределяют по разным классам с учетом их 
способностей и интеллектуального развития: 

1. мангеймская система; 
2. Далтон–план; 
3. проектная система; 
4. белл–ланкастерская система. 
 
VIII. Система обучения, при которой в первой половине 

дня учитель занимается с группой способных учеников, после 
чего те во второй половине дня сами проводят занятия по этой 
же теме с остальными учащимися: 

1. мангеймская система; 
2. Далтон–план; 
3. проектная система; 
4. белл–ланкастерская система. 
 
IX. Система обучения, при которой сначала учитель 

проводит урочные занятия со всеми учащимися, а затем 
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проводятся индивидуальные занятия с отстающими и со 
способными учениками: 

1. мангеймская система; 
2. батавская система; 
3. белл–ланкастерская система; 
4. Далтон–план. 
 
X. Система обучения, при которой 40% времени отводилось 

для занятий в больших группах (100–150 человек), 20% – в 
малых группах (10–15 человек) и 40% – на самостоятельную 
работу: 

1. мангеймская система; 
2. Далтон–план; 
3. план Трампа; 
4. батавская система. 
 
XI. Установите соответствие между названиями систем 

обучения и их ключевыми характеристиками: 
1. белл–ланкастерская; 2. батовская; 3. мангеймская; 4. Далтон–

план. 
 
а) проблемное обучение; б) дифференцированное обучение;    

в) избирательное обучение; г) взаимное обучение; д) развивающее 
обучение; е) индивидуализированное обучение. 

 
XII. Установите соответствие между формами организации 

учебного процесса (способами учебной деятельности) и их 
ключевыми характеристиками: 

1. коллективная; 2. индивидуально–обособленная; 3. парная;   
4. групповая. 

 
а) взаимообучение; б) самостоятельная работа; в) пары 

сменного состава; г) общеклассное обучение; д) индивидуальное 
обучение (работа «один на один»); е) фронтальная работа. 

 
XIII. Альтернативная педагогическая система, основанная 

на антропософском представлении о человеке и на чувственно–
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сверхчувственном познании, на образном мышлении, 
сопереживании, – это: 

1. батовская; 
2. белл–ланкастерская; 
3. вальдорфская; 
4. мангеймская. 
 
XIV. Основатель вальдорфской педагогики: 
1. Й. Зиккингер; 
2. М. Монтессори; 
3. Ж. Пиаже; 
4. Р. Штайнер. 
 
XV. Основатель мангеймской школьной системы: 
1. Й. Зиккингер; 
2. М. Монтессори; 
3. Ж. Пиаже; 
4. Р. Штайнер. 
 
XVI. Несмотря на многочисленные попытки 

модернизировать классно–урочную систему или совсем 
отказаться от нее,  она по–прежнему остается наиболее 
распространенной системой обучения в мире. На ваш взгляд, с 
чем это связано? Свой ответ аргументируйте. 

 
XVII. Педагогические задачи.  
А) В курсе ботаники осуществляется изучение темы 

«Основные группы растений». В начале урока каждый ученик в 
течение 20 минут под руководством учителя овладевает 
необходимыми программными знаниями, умениями и навыками по 
одной из групп растений на выбор – бактерии, водоросли, грибы, 
лишайники, мхи, папоротникообразные, голосеменные и т. д. Затем 
до окончания урока все ученики по очереди работают в парах 
сменного состава друг с другом, они меняются ролями, выступая то 
в качестве обучаемых, то в качестве обучающих. 

Какие задачи решал педагог, организуя процесс обучения 
таким образом? Какие способы влияния и от кого ощущали на себе 
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ученики в процессе изучения темы? В чем вы видите 
педагогическое значение ситуаций выбора в процессе обучения? 

 Б) Учитель: «Представьте, что вы создаете современный завод 
по производству искусственного волокна из отходов 
лесоматериалов. Для этого вам необходимо организовать работу 
следующих отделов предприятия: химико–технологического, 
инженерно–экономического, экологического, подготовки кадров». 
Далее учитель сообщает необходимые цифровые данные. После 
короткого инструктажа ученики на выбор объединяются по 
группам, сами решают проблемы лидерства и распределения 
обязанностей внутри группы. Затем в течение 25 минут урока им 
предоставляется простор для творчества и самовыражения каждого. 
О результатах работы группы по сути решения проблемы в целом 
докладывает ее руководитель, поочередно предоставляя слово 
«специалистам», а те раскрывают детали защищаемого проекта. 
Учитель и ученики других групп оценивают работу всей группы и 
каждого «специалиста». 

 Дайте оценку применяемым методам обучения. На какие 
принципы опирался педагог в своей работе? Выделите основные 
элементы деловой игры. В чем ценность игровых форм 
организации педагогического взаимодействия? 

 В) «Какой упрямый этот Толя Толкачев! Никогда он не 
слушает объяснение, вечно вертится, разговаривает, отвлекает 
других. Что с ним делать, как заинтересовать?» Как–то раз после 
уроков Евгения Павловна остановила Толю в коридоре. 

– Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем 
уроке?  

На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, 
поднял руку и, ответив на вопрос учителя, посмотрел по сторонам 
торжествующе. А на перемене он подошел к Евгении Павловне и, 
смущаясь, попросил: 

– Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать? 
Оцените средства достижения успеха ученика. При каких 

условиях успех мальчика может быть закреплен? Можно ли 
оценить действия учителя как антипедагогические? 

Г) Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника 
«Как я помогал маме». На одной картинке мальчик достает из 
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стенного шкафчика банку с вареньем. За этой процедурой с 
интересом наблюдает серый кот. На другой картинке – мальчик, 
схватившись за голову, смотрит на осколки банки и разлившееся 
варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия. 

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая 
история с вареньем, – пишет он, — я бы сказал, что банку разбила 
кошка. Когда говоришь – ничего не бывает. Просто мама отлупила 
бы кошку...» 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, 
нетерпеливая Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. 
От неожиданности я выпустил банку... Я не стал говорить маме про 
кошку, она бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?..» 

В чем педагогическое назначение таких сочинений? Какие 
стороны личности проявились у мальчиков в сочинении? Как могут 
быть использованы сочинения в воспитательной работе с детьми? 
Как следует отреагировать педагогу на откровенное 
высказывание мыслей учениками? На какие просчеты в воспитании 
педагогу и родителям следует обратить внимание в последующей 
воспитательной работе с Сашей К. и Валерой Ш.? Какие пути 
преодоления этих ошибок видите вы? 
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ЗАНЯТИЯ 15-16. 
ТЕМА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие и сущность педагогической диагностики. 
2. Функции педагогической диагностики (констатирующая, 

прогностическая, оценочная, развивающая, конструктивная). 
3. Процедура педагогической диагностики. 
4. Контроль и оценка как составляющие педагогической 

диагностики. Оценка и отметка: их взаимосвязь. 
4. Самоконтроль и самооценка учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 
5. Методы, виды и формы контроля. Прогнозирование 

результатов учебной деятельности обучающихся 
6. Причины неуспеваемости обучающихся. Средства 

преодоления неуспеваемости. 
7. Особенности педагогической диагностики в деятельности 

специалиста в сфере физической культуры, спорта и туризма. 
 
Задания 
I. Среди приведенных формулировок выделите 

определение понятия «педагогическая диагностика»: 
1. определение и выражение в условных знаках–баллах, а также 

в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимся 
знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня 
прилежания и состояния дисциплины; 

2. установленное обозначение степени усвоения учеником 
учебного материала, которое выставляется преподавателем; 

3. процедура выявления и измерения уровня и качества 
обученности ученика; 

4. системный способ получения данных о результатах 
воздействия образовательного процесса на личность ученика, 
ориентированный на выявление проблем и трудностей в обучении, 
имеющий целью коррекцию и дальнейшее совершенствование 
деятельности учителя и учащихся; 
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5. сложный и специфический вид педагогической деятельности, 
динамическая система взаимодействия педагогов и учащихся, 
содержание которого составляет целенаправленное изучение и 
преобразование обучаемого, воспитанника; 

6. процедура формирования у учащихся системных знаний, 
умений и навыков. 

 
II. К функциям педагогической диагностики относятся: 
1. аксиологическая; 
2. обратной связи; 
3. оценочная; 
4. управленческая; 
5. фрагментарная. 
 
III. Среди приведенных формулировок выделите 

определение понятия «педагогический диагноз»: 
1. определение и выражение в условных знаках–баллах, а также 

в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимся 
знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня 
прилежания и состояния дисциплины; 

2. установленное обозначение степени усвоения учеником 
учебного материала, которое выставляется преподавателем; 

3. процедура выявление и измерение уровня и качества 
обученности ученика; 

4. системный способ получения данных о результатах 
воздействия образовательного процесса на личность ученика, 
ориентированный на выявление проблем и трудностей в обучении, 
имеющий целью коррекцию и дальнейшее совершенствование 
деятельности учителя и учащихся; 

5. заключение о тех проявлениях и качествах личности, 
коллектива, на которые может быть направлено педагогическое 
воздействие, или которые могут быть исследованы в 
педагогических целях, а также о педагогически значимых факторах, 
оказывающих влияние на воспитанников (обучаемых). 

 
IV. Особые средства обучения, с помощью которых 

корректируется образовательный процесс и определяется 
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достижение поставленных целей, осуществляется выявление, 
измерение и оценивание знаний, умений и навыков учащихся: 

1. контроль и оценка; 
2. систематизация и закрепление; 
3. отметка и рейтинг; 
4. педагогические тесты.  
 
V. Среди приведенных формулировок выделите 

определения понятия «оценка»: 
1. определение и выражение в условных знаках–баллах, а также 

в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимся 
знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня 
прилежания и состояния дисциплины; 

2. вид учебных действий и одно из общеучебных умений, 
которое выступает необходимым компонентом управления и несет 
информацию для коррекции учебного процесса, что повышает 
требования к точности и надежности контроля, обоснованности его 
критериев; 

3. установленное обозначение степени усвоения учеником 
учебного материала, которое выставляется преподавателем; 

4. процедура установления степени соответствия знаний и 
умений учащихся программным требованиям и ознакомление 
учащихся с полученным результатом посредством 
соответствующей оценочной информации, выраженной в знаках–
баллах; 

5. результат процесса оценивания, деятельности или действия 
оценивания, их условно–формальное отражение; 

6. установление (процесс) и выражение (результат) отношения 
к учебной деятельности, ее продукту и субъекту, к их значимости и 
соответственно определенным требованиям. 

 
VI. Система оценивания, существовавшая в БССР: 
1. пятибалльная; 
2. десятибалльная; 
3. двадцатибалльная; 
4. стобалльная. 
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VII. Система оценивания, введенная в Республике 
Беларусь: 

1. пятибалльная; 
2. десятибалльная; 
3. двадцатибалльная; 
4. стобалльная. 
 
VIII. Интегральная десятибалльная шкала оценки учебных 

достижений учащихся в общеобразовательных средних 
учебных заведениях  Республики Беларусь была введена в …: 

1. 1998 г.; 
2. 2000 г.; 
3. 2002 г.; 
4. 2004 г.; 
5. 2008 г. 
 
IX. Интегральная десятибалльная шкала оценки учебной 

деятельности обучающихся в учреждениях, обеспечивающих 
получение высшего образования в  Республике Беларусь была 
введена в …: 

1. 1998 г.; 
2. 2000 г.; 
3. 2002 г.; 
4. 2004 г. 
5. 2008 г. 
 
X. Выделите качества, которые должны иметь согласно 

требованиям дидактики результаты оценки: 
1. валидность (четкое соответствие программе преподавания); 
2. внеинституциональность; 
3. жесткая объективность и стабильность; 
4. иерархичность; 
5. лонгитюдность; 
6. антиномичность; 
7. инвариантность. 
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XI. Дата введения процедуры централизованного 
тестирования при проведении вступительных экзаменов в 
высшие учебные заведения Республики Беларусь: 

1. 1998 г.; 
2. 2000 г.; 
3. 2002 г.; 
4. 2004 г. 
 
 XII. Репрезентативная система заданий специфической 

формы, определенного содержания, возрастающей трудности – 
система, создаваемая с целью объективно оценить структуру и 
измерить уровень подготовленности учащихся, студентов, – 
это: 

1. диагностика; 
2. контроль; 
3. педагогический тест; 
4. тестирование. 
 
XIII. Результат процесса оценивания, деятельности или 

действия оценивания, их условно–формальное отражение: 
1. оценка; 
2. отметка; 
3. педагогический тест; 
4. образовательный стандарт.  
 
XIV. Наиболее распространенными формами контроля 

являются: 
1. устная; 
2. письменная; 
3. компьютерная; 
4. шкалирование; 
5. ранжирование. 
 
ХV. Установите соответствие между представленными 

формами контроля и их ключевыми характеристиками: 
1) предварительный контроль; 2) текущий контроль;                 

3) итоговый контроль. 
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а) выявление динамики дидактического процесса, 
сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 
результатов с запланированными; 

б) установление оценки результатов обучения за 
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени; 

в) установление исходного уровня разных сторон личности 
учащегося и, прежде всего, исходного состояния его 
познавательной деятельности. 

 
XVI. Система контроля и оценивания в начальной школе, 

сторонником которой является Ш.А. Амонашвили: 
1. безотметочная; 
2. пятибалльная; 
3. десятибалльная; 
4. двенадцатибалльная. 
 
XVII. Установите соответствие между понятиями и их 

ключевыми характеристиками: 
1) педагогическая 
диагностика; 

а) системный способ получения данных 
о результатах воздействия 
образовательного процесса на личность 
ученика, ориентированный на выявление 
проблем и трудностей в обучении, 
имеющий целью коррекцию и 
дальнейшее совершенствование 
деятельности учителя и учащихся; 

2) оценка; б) определение и выражение в условных 
знаках–баллах, а также в оценочных 
суждениях учителя степени усвоения 
учащимся знаний, умений и навыков, 
установленных программой, уровня 
прилежания и состояния дисциплины; 

3) отметка; в) педагогический стимул, сочетающий в 
себе свойства поощрения и наказания; 

4) педагогическое 
тестирование; 

г) форма измерения знаний учащихся, 
основанная на применении 
педагогических тестов; 
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5) педагогический тест. д) установление исходного уровня разных 
сторон личности учащегося и, прежде 
всего, исходного состояния 
познавательной деятельности; 

 е) инструмент, предназначенный для 
измерения обученности учащегося, 
состоящий из системы тестовых заданий, 
стандартизованной процедуры 
проведения, обработки и анализа 
результатов. 

                    1) ______    2) ______   3) ______  4) _______  5) _______ 
 
XVIII. Среди приведенных формулировок выделите 

определения понятия «отметка»: 
1. определение и выражение в условных знаках–баллах, а также 

в оценочных суждениях учителя степени усвоения учащимся 
знаний, умений и навыков, установленных программой, уровня 
прилежания и состояния дисциплины; 

2. вид учебных действий и одно из общеучебных умений, 
которое выступает необходимым компонентом управления и несет 
информацию для коррекции учебного процесса, что повышает 
требования к точности и надежности контроля, обоснованности его 
критериев; 

3. установленное обозначение степени усвоения учеником 
учебного материала, которое выставляется преподавателем; 

4. процедура установления степени соответствия знаний и 
умений учащихся программным требованиям и ознакомление 
учащихся с полученным результатом посредством 
соответствующей оценочной информации, выраженной в знаках–
баллах; 

5. результат процесса оценивания, деятельности или действия 
оценивания, их условно–формальное отражение; 

6. установление (процесс) и выражение (результат) отношения 
к учебной деятельности, ее продукту и субъекту, к их значимости и 
соответственно определенным требованиям; 
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7. численный эквивалент уровня знаний, являющийся 
педагогическим стимулом, сочетающим в себе свойства поощрения 
и наказания; 

8. измерительный инструментарий, позволяющий осуществлять 
педагогическую диагностику. 

 
XIX. Установите соответствие между ошибками 

педагогического оценивания и их характеристиками: 
1) логические оценки; а) вынесение сходных оценок 

разным проявлениям, которые 
кажутся логически связанными; 

2) оценки «близости»; б) выставление завышенных оценок; 
3) оценки «великодушия». 

 
в) неумение преподавателя после 
высокой отметки сразу ставить 
низкую и наоборот; 

 г) стремление избегать крайних 
оценок. 

                                                    1) ______     2) ______   3) ______  
 
XX. Установите соответствие между ошибками 

педагогического оценивания и их характеристиками: 
1) оценки «контраста»; а) неумение преподавателя после 

высокой отметки сразу ставить 
низкую и наоборот; 

2) оценки «ореола»; б) оценивание знаний, качеств 
личности и поведения 
обучающегося в зависимости от 
выраженности тех же характеристик 
у преподавателя; 

3) оценки «центральной 
тенденции». 

в) перенос личностного отношения 
на оценивание; 

 г) стремление избегать крайних 
оценок. 

                                                     1) ______    2) ______   3) ______  
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XXI. Проанализируйте представленные документы. Какие 
подходы положены в основу разработки представленных 
шкал? 

 
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по учебным предметам в 
соответствии с уровнями усвоения учебного материала 

(Приказ Министерства образования Республики Беларусь 29. 
05. 2009 № 674) 

 
Оценка результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется по десятибалльной системе («1», «2», «3», «4», «5», 
«6», «7», «8», «9» и «10» баллов). 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся при 
осуществлении контрольно–оценочной деятельности выделяются 
следующие пять уровней усвоения учебного материала: 

– первый уровень (низкий) – действия на узнавание, 
распознавание и различение понятий (объектов изучения), которые 
оцениваются от 1 до 2 баллов; 

– второй уровень (удовлетворительный) – действия по 
воспроизведению учебного материала (объектов изучения) на 
уровне памяти, которые оцениваются от 3 до 4 баллов; 

– третий уровень (средний) – действия по воспроизведению 
учебного материала (объектов изучения) на уровне понимания; 
описание и анализ действий с объектами изучения, которые 
оцениваются от 5 до 6 баллов; 

– четвертый уровень (достаточный) – действия по применению 
знаний в знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности 
объектов изучения; выполнение действий с четко обозначенными 
правилами; применение знаний на основе обобщенного алгоритма 
для решения новой учебной задачи, которые оцениваются от 7 до 8 
баллов; 

– пятый уровень (высокий) – действия по применению знаний в 
незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно 
новых задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению 
и преобразованию объектов изучения, которые оцениваются от 9 до 
10 баллов. 
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Основными показателями соответствия результатов учебной 
деятельности учащихся уровням усвоения учебного материала 
выступают мыслительные, словесно–логические, знаковые и 
предметные действия и операции по распознаванию, описанию, 
объяснению и преобразованию объектов изучения. 

При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, 
владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях 
характеризуются полнотой, осознанностью, системностью, 
прочностью, мобильностью знаний, а также степенью 
познавательной самостоятельности учащихся в выполнении 
учебных задач. 

 
Интегральная десятибалльная шкала оценки учебных 

достижений учащихся 
 

Уровни 
учебных 

достижений 
Баллы Показатели оценки 

 0 Отсутствие ответа, или отказ от ответа по 
неуважительной причине 

I. Низкий  
(рецептивный)  

 

1 
 
 

2 
 

Узнавание объекта изучения, распознавание 
отдельных известных терминов и фактов; 
проявление стремления преодолевать 
учебные затруднения; проявление 
ситуативного интереса к учению и предмету. 
Узнавание объекта изучения, различение 
определений, структурных элементов 
знаний; проявление усилий и мотивации 
учения. 
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II. Удовлетво–
рительный  
(рецептивно–
репродуктив–
ный) 

3 Неполное воспроизведение программного 
учебного материала на уровне памяти; 
наличие существенных, но устраняемых 
ошибок с помощью учителя; затруднения в 
применении специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений; стремление к 
преодолению затруднений; ситуативное 
проявление ответственности, 
самокритичности. 

4 Освоение учебного материала на 
репродуктивном уровне и неполное его 
воспроизведение; наличие исправимых 
ошибок при дополнительных (наводящих) 
вопросах; затруднения в применении 
отдельных специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений или отдельных 
навыков; проявление волевых усилий, 
интереса к учению, адекватной самооценки, 
самостоятельности, осмысленности 
действий и т.п. 

III. Средний  
(репродуктивн
о–продуктив–
ный) 

5 Осознанное воспроизведение программного 
учебного материала, в том числе и 
различной степени сложности с 
несущественными ошибками; затруднения в 
применении отдельных специальных, 
общеучебных и интеллектуальных умений и 
навыков; заинтересованность в учении и 
достижении результата. 
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 6 Полное воспроизведение программного 
учебного материала с несущественными 
ошибками; применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; применение 
специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений и навыков с 
незначительной помощью педагога; 
настойчивость и стремление преодолевать 
затруднения; ситуативное проявление 
стремления к творчеству. 

IV. 
Достаточный 
(продуктивны
й) 

7 Владение программным учебным 
материалом, в том числе и различной степени 
сложности, оперирование им в знакомой 
ситуации; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях; 
самостоятельное применение специальных, 
общеучебных и интеллектуальных умений и 
навыков; проявление стремления к 
творческому переносу знаний, 
организованности, самокритичности, 
рефлексии и т.п. 

8 Владение программным учебным 
материалом и оперирование им в знакомой и 
незнакомой ситуации; наличие единичных 
несущественных ошибок в действиях, 
самостоятельно исправляемых учащимся; 
наличие определенного опыта творческой 
деятельности; проявление добросовестности, 
ответственности, самооценки, рефлексии и 
т.п. 

V. Высокий  
(продуктивны
й, творческий) 

9 Свободное оперирование программным 
учебным материалом различной степени 
сложности в незнакомой ситуации; 
выполнение заданий творческого характера; 
высокий уровень самостоятельности и 
эрудиции. 
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10 Свободное оперирование программным 
учебным материалом различной степени 
сложности с использованием сведений из 
других учебных курсов и дисциплин; умение 
осознанно и оперативно трансформировать 
полученные знания для решения проблем в 
нестандартных ситуациях; проявление 
целеустремленности, ответственности, 
познавательной активности, творческого 
отношения к учению 

 
Десятибалльная шкала и показатели оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся в учреждениях, 
обеспечивающих получение высшего образования 

(Приложение к постановлению  Министерства 
образования Республики Беларусь 28 мая 2013 № 09-10/53-ПО) 

 
Баллы Показатели оценки 

1 (один) Отсутствие приращения знаний и компетентности в 
рамках образовательного стандарта, отказ от ответа. 

2 (два) Фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта; знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой дисциплины; 
неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, 

3 (три) Недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта: знание части основной 
литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы существования и 
логическими ошибками; слабое владение 
инструментарием (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на 

http://moodle.polessu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=513&displayformat=dictionary
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практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 
использование научной терминологии, логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; умение под руководством 
преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку; работа под руководством преподавателя на 
практических, лабораторных занятиях, допустимый 
уровень исполнения заданий. 

5 (пять) Достаточные знания в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы; владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 
и  направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; самостоятельная работа на 
практических, лабораторных занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

http://moodle.polessu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=513&displayformat=dictionary
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6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания в 
объеме учебной программы; использование необходимой 
научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать  обобщения 
и обоснованные выводы; владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную  оценку; активная самостоятельная работа 
на практических, лабораторных занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) Систематизированные, глубокие полные знания по всем 
разделам учебной программы; использование научной 
терминологии (в  том числе на иностранном языке), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; свободное 
владение типовыми решениями в рамках учебной 
программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать  им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие полные знания по всем 
поставленным вопросам в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии (в том числе  на 
иностранном языке), грамотное и логически правильное 
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изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы и обобщения; владение 
инструментарием учебной дисциплины (в том числе 
техникой информационных технологий), умение его 
использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 
усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
аналитическую оценку; активная самостоятельная работа 
на практических, лабораторных занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие полные знания по всем 
разделам учебной программы; точное использование 
научной терминологии (в том числе  на иностранном 
языке), грамотное логически правильное изложение 
ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных о профессиональных 
задач; способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках 
учебной программы; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
систематическая, активная самостоятельная работа на 
практических, лабораторных занятиях, творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы, а также по основным 
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вопросам, выходящих за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в том числе  на 
иностранном языке),грамотное, логически правильное 
изложение  ответа на вопросы; безупречное владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; выраженная 
способность самостоятельно  и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и 
глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение 
его эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; выраженная 
способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое 
усвоение основной и дополнительной литературы по 
изучаемой учебной дисциплине; умение свободно 
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оценку. 

 
XXII. Проанализируйте представленную таблицу 

«Корреляция уровней усвоения содержания учебного 
материала с типами, видами и формами тестовых заданий». 
Составьте в соответствии с определяемой вами спецификацией 
комплекс разноуровневых тестовых заданий. 

 
Уровень усвоения 

содержания учебного 
материала 

Тип, вид и форма тестовых заданий 
 

I. Распознавание 
 

на узнавание и различение  
(альтернативный выбор одного элемента 
из предлагаемого множества) 
задания закрытой формы 

II. Воспроизведение 
знаний и умений на 
уровне памяти 

на воспроизведение по памяти 
(альтернативный выбор нескольких 
элементов из предлагаемого множества) 
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задания закрытой формы 
III. Воспроизведение 
знаний и умений на 
уровне понимания 

 

на воспроизведение на основе понимания 
и применения в знакомой ситуации 
(выстраивание последовательности из 
элементов предлагаемого множества; 
нахождение соответствия элементов 
предлагаемых множеств) 
задания открытой формы 

IV. Применение 
знаний и умений по 
образцу 

на применение знаний в частично 
незнакомой ситуации (свободно 
конструируемый ответ) 
задания открытой формы 

V. Творческий 
перенос знаний и 
умений в незнакомую 
ситуацию 

на добывание новых знаний, постановку 
проблемы и поиск путей ее решения; 
на проверку правильности решения 
проблемы (решение нетипичных 
проблемных задач) 
задания открытой формы 

 
XXIII. Педагогические задачи. 
А) В начале второй четверти учитель предлагает ученикам 

начального класса: «Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было 
удобно с вами работать. Те, кто получил 3 или более низкую 
оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня. А те, кто получил 
другие отметки, сядьте, пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело 
в том, что как только ты получишь уже не 3, а 5, я тебя 
пересаживаю в другой ряд, а как только станешь снова получать 
оценки ниже 4, я пересаживаю тебя обратно. Это игра в движение 
будет наглядно показывать ваши успехи и неудачи в учебе. Те 
ребята, кто сидит справа, больше нуждаются в моей помощи и 
помощи одноклассников. Они должны заниматься прилежнее, 
изменить отношение к своей работе в школе и дома». 

Какие закономерности учитывает педагог при стимулировании к 
учебе? 

Можно ли перенести этот прием на подростков? 
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В чем образовательная и воспитательная ценность такой 
педагогической стратегии? 

Какие методы, приемы и средства организации высокой 
мотивации и стимулирования учебной деятельности учащихся 
предложили бы вы? 

Б) Просматривая журнал, учительница заметила, что у 
нескольких учащихся появились положительные оценки, 
поставленные явно не ее рукой. 

Как необходимо поступить учительнице в данной ситуации? 
В) Вера – ученица 9 класса. Она сирота, воспитывается у бабушки 

– глубоко верующей женщины. Девочка застенчива, практически ни с 
кем не дружит. При этом она учится достаточно успешно, 
дисциплинированна, но в общественной жизни класса и школы 
чрезвычайно не активна. В чем дело? Есть ли у вас повод для 
беспокойства в данной ситуации? Помогите Вере стать активнее. 
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ЗАНЯТИЕ 17.  
ТЕМА «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля  
1. Понятие «технология обучения». 
2. Составляющие технологии обучения и их характеристика. 
3. Основные подходы к классификации технологий обучения. 
4. Педагогический опыт педагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, 

Е.Н. Ильин, И.П. Иванов, И.П. Волков, С.Н. Лысенкова,            
Ш.А. Амонашвили и др.). 

 
Задания: 
I. Предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагогов – это: 
1. педагогическое проектирование; 
2. педагогическая технология; 
3. методика обучения; 
4. педагогическое диагностирование; 
5. педагогический менеджмент. 
 
II. Последовательное и непрерывное движение 

взаимосвязанных компонентов, этапов, состояний 
педагогического процесса и действий его участников – это: 

1. педагогическое проектирование; 
2. педагогическая технология; 
3. методика обучения; 
4. содержание образования; 
5. педагогический менеджмент. 
 
III. Объектами педагогического проектирования являются: 
1. педагогические закономерности 
2. педагогические системы; 
3. педагогический процесс; 
4. педагогические принципы; 
5. педагогические ситуации. 
  



 152 

IV. Важный объект педагогического проектирования, 
определяемый как целостное единство всех факторов, 
способствующих достижению поставленных целей развития 
человека, – это: 

1. педагогическая система; 
2. педагогический процесс; 
3. педагогический принцип; 
4. педагогическая ситуация. 
 
V. Совокупность компонентов (факторов), которые 

способствуют развитию учащихся и педагогов в их 
непосредственном взаимодействии, – это: 

1. педагогическая система; 
2. педагогический процесс; 
3. педагогический принцип; 
4. педагогическая ситуация. 
 
VI. Составная часть педагогического процесса, 

характеризующая его состояние в определенное время и в 
определенном пространстве, – это: 

1. педагогическая система; 
2. педагогическая технология; 
3. педагогический принцип; 
4. педагогическая ситуация. 
 
VII. Расположите в верной последовательности этапы 

осуществления педагогического проектирования: 
а) детализация созданного проекта, приближающая его для 

использования в конкретных условиях реальными участниками 
педагогических отношений; 

б) разработка целей (общей идеи) создания педагогических 
систем, процессов или ситуации и основных путей их достижения; 

в) совершенствование созданной модели и доведение ее до 
уровня практического использования. 

___________________________________ 
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VIII. Теоретическими основаниями технологизации 
процесса обучения являются: 

1. теория поэтапного формирования умственных действий и 
понятий; 

2. теория психоанализа;  
3. теория алгоритмизации обучения и управления 

познавательной деятельностью учащихся; 
4. теория математического анализа; 
5. теория программированного обучения. 
 
IX. В соответствии с трактовкой ЮНЕСКО системный 

метод создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задачей оптимизацию форм образования, – это: 

1. педагогическая технология; 
2. технология обучения; 
3. педагогическая закономерность; 
4. форма обучения. 
 
X. Соотнесите определения понятия «педагогическая 

технология» и их авторов: 
1) В.М. Монахов; а) способ системной организации 

образовательной деятельности в 
различных областях знания, культуры, 
окружающего мира, мышления, 
основанный на рефлексии, 
стандартизации и использовании 
специализированного инструментария; 

2) В.П. Беспалько; б) совокупность способов 
педагогического взаимодействия, 
создающих условия развития участников 
педагогического процесса и  
предполагающих определенный 
результат этого развития; 

3) М.В. Кларин; в) продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической 
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деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и 
учителя; 

4) Т.С. Назарова; г) проект определенной педагогической 
системы, реализуемый на практике; 

5) С.С. Кашлев. д) педагогическая технология означает 
системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения 
педагогических целей; 

 е) часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, 
содержание и методы обучения и 
проектирующая педагогические 
процессы. 

                   1) ______     2) ______   3) ______  4) _______  5) _______ 
 
XI. Научно–методические основания, лежащие в основе 

педагогической технологии: 
1. управляемость учебным процессом; 
2. возможность проектирования и воспроизводимости 

обучающего цикла; 
3. неопределенность постановки дидактических целей; 
4. субъективность оценки достижения дидактических целей; 
5. уникальность разработки. 
 
XII. Выделите среди перечисленных основные 

методологические требования – критерии технологичности, 
предъявляемые к педагогическим технологиям: 

а) концептуальность; б) иерархичность; в) лонгитюдность;       
г) системность; д) управляемость; е) эффективность;                       
ж) воспроизводимость. 
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XIII. Выделите среди перечисленных важнейшие признаки 
педагогической технологии: 

а) диагностическое целеполагание; б) рекомендательный 
характер; в) описание деятельности учителя; г) возможность 
воспроизведения; д) наличие диагностических процедур;                 
е) гарантированность результата; ж) опора на традицию, интуицию; 
з) ситуативный характер. 

 
XIV. Соотнесите подходы к определению классификаций 

педагогических технологий и их авторов: 
1) В.А. Сластенин; а) технологии процесса передачи 

знаний, технология развития личности; 
2) Н.В. Бордовская; б) игровые, компьютерные, диалоговые 

и тренинговые технологии; 
3) Г.Ю. Ксензова,  
Д.Г. Левитес; 

в) объяснительно–иллюстративные, 
личностно–ориентированные и 
развивающие технологии; 

4) Г.К. Селевко. г) гуманитарные, естественные, 
технические; 

 д) технологии уровневой 
дифференциации, информационные 
технологии обучения. 

                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) _______ 
 
XV. Основной критерий различения образовательной и 

педагогической технологии по Г.Н. Петровскому: 
1. воспроизводимость; 
2. актуальность; 
3. направленность; 
4. системность. 
 
ХVI. Из книги Д.Г. Левитеса «Современные 

образовательные технологии» выберите 2–3 технологии 
(например, «Технология обучения в школе С. Френе», 
«Технология обучения как исследования») и докажите 
обоснованность их отнесения к группе личностно 
ориентированных технологий. 
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XVII. По классификации Г.К. Селевко ряд технологий 
(массовая традиционная школьная технология; технологии 
продвинутого уровня; технологии компенсирующего обучения, 
виктимологические технологии; технология работы с 
трудными и одаренными детьми в рамках массовой школы) 
собраны в одну группу. Как Вы полагаете, чем 
руководствовался автор, относя вышеперечисленные 
технологии к одной группе? 
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РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
ЗАНЯТИЕ 18. 

ТЕМА: СУЩНОСТЬ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Воспитание – составляющая целостного педагогического 

процесса. Сущность, особенности, этапы процесса воспитания. 
2. Закономерности воспитания. 
3. Принципы воспитания в их специфике и взаимосвязи. 

Характеристика основных принципов воспитания. 
4. Самовоспитание как высший этап процесса педагогического 

процесса. 
5. Основные компоненты организации самовоспитания. 

Технология разработки программы самовоспитания. 
 
Задания 
I. Среди перечисленных формулировок выделите те, 

которые раскрывают содержание термина «воспитание»: 
1. воздействие общества на личность, в ходе которого 

осуществляется усвоение человеком определенной системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноценного члена общества; 

2. изменение, для которого характерен переход от одного 
состояния в качественно новое, более совершенное; 

3.процесс целенаправленного, систематического формирования 
личности в целях подготовки ее к активному участию в 
общественной, производственной и культурной жизни; 

4.процесс ознакомления и реализации принятых правил 
поведения. 

5. специально организованная деятельность педагогов и 
воспитанников для реализации целей образования в условиях 
педагогического процесса; 

 
 



 158 

II. В современной теории воспитания важнейший по своей 
значимости объект направленности процесса воспитания – это: 

1. личность воспитателя; 
2. семья; 
3. коллектив; 
4. личность ребенка. 
 
III. Среди приведенных выделите существенные признаки 

процесса воспитания: 
а) наличие определенной системы организуемых влияний;       

б) рост приращений знаниево–деятельностной составляющей;        
в) соответствие социально–культурным ценностям общества;         
г) наличие строго определенного места и времени воздействия;      
д) целенаправленность и наличие образца как социально–
культурной нормы; е) наличие научных исследований в области 
теории воспитания. 

 
IV. Установите соответствие между видами целей 

воспитания и их ключевыми характеристиками: 
1) частные (рабочие); а) указывают главное направление 

воспитательной деятельности всех 
учреждений образования, определяют 
характер педагогического воздействия 
на личность; 

2) общие (генеральные); б) связаны с решением определенных 
воспитательных задач на различных 
этапах формирования личности; 

3) личные; в) связаны с педагогическим 
стимулированием учебно–
познавательной деятельности 
учащихся; 

4) конкретные 
(оперативные). 

г) цели конкретного воспитательного 
мероприятия или учебного занятия, 
направлены на формирование 
определенных знаний, конкретных 
способов мышления и деятельности; 

  д) учет данных целей придает процессу 
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образования гуманистический, 
личностно ориентированный характер. 

                                  1) ______     2) ______   3) ______  4) ______ 
 
V. Основными составными частями воспитания являются: 
1. нравственное воспитание, духовное совершенствование, 

правосознание, энциклопедичность знаний, трудовая зрелость, 
политехнический кругозор; 

2. физическое воспитание, трудовое воспитание, 
интеллектуальное богатство, нравственная чистота, 
политехническая подготовка; 

3. умственное воспитание, интеллектуальное развитие, 
нравственное воспитание, эстетическое воспитание, трудовое 
воспитание; 

4. умственное воспитание, патриотическое воспитание; 
физическое воспитание, нравственное воспитание, эстетическое 
воспитание, экологическое воспитание, трудовое воспитание, 
правовое воспитание. 

 
VI. Установите соответствие между направлениями в 

воспитании и их ключевыми характеристиками: 
а) умственное воспитание; б) физическое воспитание;               

в) нравственное воспитание; г) эстетическое воспитание;                
д) экологическое воспитание; е) трудовое воспитание;                    
ж) патриотическое воспитание; з) правовое воспитание. 

 
1) формирование социальной активности и ответственности;   

2) привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений, 
отражающих сущность белорусской государственности;                  
3) формирование психологической и мыслительной культуры 
личности; 4) воспитание патриотизма и любви к Родине;                 
5) освоение учащимися знаний об идеологических основах 
белорусского государства; 6) развитие ценностного отношения к 
природе; 7) формирование чувства прекрасного; 8) освоение правил 
этикета; 9) формирование навыков здорового образа жизни;             
10) выработка стойкого отрицательного отношения к вредным 
привычкам; 11) формирование умений и навыков мыслительных 
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операций; 12) выработка ценностного отношения к мировому 
культурному наследию; 13) освоение рациональных приемов 
организации самостоятельной учебно–познавательной 
деятельности; 14) воспитание законопослушного гражданина 
общества; 15) воспитание бережного отношения к результатам 
трудовой деятельности; 16) владение основами правовых знаний; 
17) освоение умений рациональной организации любых видов 
деятельности; 18) приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 
VII. Среди перечисленных выделите важнейшие условия 

эффективного воспитания личности: 
а) гуманное отношение к ребенку; б) беспрекословное подчинение 

учеников воспитателю; в) положительное отношение воспитанников к 
оказываемым на него воспитательным воздействиям; г) адекватная 
система поощрений и неодобрений воспитанников;                                
д) невмешательство воспитателя в интересы ребенка;                             
е) направленность воспитательного процесса на стимулирование 
самовоспитания личности. 

  
VIII. Важное условие, при котором окружающая 

действительность (среда) становится фактором личностного 
формирования: 

1. активное взаимодействие личности с окружающей 
действительностью; 

2. стремления личности к самовоспитанию; 
3. наличие широких материальных возможностей; 
4. наличие педагогического руководства воспитательным 

процессом. 
 
IX. Среди перечисленных формулировок выделите ту, 

которая раскрывают содержание термина «закономерности 
воспитания»: 

1. исходные положения, которые в своей совокупности 
определяют требования к учебному процессу в целом и его 
составляющим; 
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2.основные, исходные положения, идеи, которые определяют 
процесс воспитания, его направленность, содержание, выбор 
методов, средств и форм; 

3. существенные и необходимые связи между условиями 
педагогической деятельности и ее результатом; 

4. существенные, устойчивые связи в воспитательном процессе, 
реализация которых определяет его ход, направленность и 
продуктивность; 

 
X. Среди перечисленных формулировок выделите ту, 

которая раскрывают содержание термина «принципы 
воспитания»: 

1. исходные положения, которые в своей совокупности 
определяют требования к учебному процессу в целом и его 
составляющим; 

2. основные, исходные положения, идеи, которые определяют 
процесс воспитания, его направленность, содержание, выбор 
методов, средств и форм; 

3. существенные и необходимые связи между условиями 
педагогической деятельности и ее результатом; 

4. существенные, устойчивые связи в воспитательном процессе, 
реализация которых определяет его ход, направленность и 
продуктивность; 

5. основополагающие положения, определяющие субъект-
субъектный процесс усвоения знаний и освоения способов учебной 
деятельности. 

 
XI. Среди перечисленных выделите основные принципы 

воспитания: 
а) целеустремленность воспитания; б) культуросообразность;       

в) связь воспитания с жизнью, с трудом; г) законопослушность и 
правосознание; д) ненасилие и толерантность; е) воспитание в 
коллективе и через коллектив; ж) опора на положительное;                   
з) индивидуализм; и) институциональность; к) гуманизация 
воспитания; л) личностный подход; м) единство требований и 
воспитательных воздействий; н) сочетание требовательности и 
уважения к личности воспитанника; о) лонгитюдность;                         
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п) систематичность и непрерывность процесса воспитания; р) учет 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;               
с) иерархичность; т) открытость воспитательных систем. 

 
XII. Ретрадация – это: 
1. учет возрастных особенностей; 
2. ускорение физического и отчасти психического развития 

детей; 
3. закономерности возрастного развития; 
4. отставание детей в физическом и духовном развитии; 
5. опережение детей в развитии. 
 
XIII. Выделите среди перечисленных основные 

компоненты самосовершенствования человека: 
а) самопознание; б) самоконтроль и саморегуляция;                  

в) саморазвитие; г) конкретизация; д) визуализация;                         
е) конкретизация. 

 
XIV. Выделите среди перечисленных основные компоненты 

организации самовоспитания: 
а) самопознание личности; б) составление программы работы 

над собой; в) реализация разработанной программы работы над 
собой; г) социализация личности; д) гуманизация личности. 

 
XV. Определите верно последовательность технологии 

разработки программы самовоспитания: 
а) отбор приемов и средств реализации, а также средств контроля, 

рефлексии и коррекции; 
б) составление дневника самонаблюдений; 
в) целеполагание и постановка ближайших и перспективных 

(отдаленных) задач в их конкретной и четкой сформулированности; 
г) осознание необходимости качественных личностных 

изменений. 
___________________________________ 
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XVI. Основываясь на знании психолого-педагогической 
теории, выделите необходимые условия реализации программы 
самовоспитания: 

а) рефлексия; б) диагностика; в) контроль; г) аддикция;                  
д) коррекция; е) институциональность. 

 
XVII. Выделите среди перечисленных виды практических 

действий по реализации методов и приемов работы человека 
над собой: 

а) антиномия; б) самоубеждение; в) самовнушение;                   
г) оптимизация; д) самообязательство; е) самоконтроль;                  
ж) саморегулирование; з) самоодобрение; и) самопорицание;          
к) самопобуждение. 

 
XVIII. Выделите среди перечисленных методы и приемы 

самопознания и саморегуляции: 
а) антиномия; б) визуализация; в) конкретизация;                       

г) концентрация; д) оптимизация; е) релаксация;                              
ж) самообязательство; з) самовнушение; и) констатация. 

 
XIX. Проанализируйте  педагогические статьи из 

периодической печати начала ХХ в. 
 

О дурном расположении духа в наставнике 
В деле воспитания и учения, как известно, личность вос-

питателя и учителя играет важную роль. Личность наставника 
должна быть нравственно высока, безукоризненна; но наставник 
человек и подвержен общечеловеческим слабостям. Бороться с 
ними, побеждать их – весьма важная задача для наставника. Эта 
слабость встречается, к сожалению, довольно часто: неумение 
наставника владеть собою тогда, когда он находится в дурном 
расположении духа. 

Слово есть главное орудие учителя. Поэтому урок, данный в 
дурном расположении духа, произведет результат отрицательный. 
Ученики часто получают отвращение к предмету, приправленному 
таким невкусным преподаванием. В таком состоянии человек, 
обыкновенно, бывает несправедлив, неумерен в своих требованиях. 
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Для успешного действия на педагогическом поприще одно 
верное средство: чтобы наставник весело, бодро, с любовью 
принимался за свое дело, не довольствовался только формальным 
исполнением своих обязанностей и избегал всегда и везде на 
служебном поприще опаснейшего и злейшего врага своего – 
дурного расположения духа 

(Журнал для воспитания. Руководство для родителей и 
преподавателей, издаваемое А. Лумиковым. – 1858 г.) 

 
Война и дети 

... Среди печальных и страшных картин настоящего встает 
одна, которая и раньше немым укором была – заброшенное 
несчастное дитя. Детей, лишенных семейного тепла, всегда было 
много, а теперь их стало еще больше. 

По всей стране рассыпаны одинокие еще организации, 
ставящие своей целью – защищать ребенка, спасать его от нищеты, 
от горя, от невежества, ставящие своей целью вложить в душу 
ребенка все те основы, которые впоследствии дадут возможность 
стать ему хорошим человеком и творить жизнь. 

Вот эти–то организации должны теперь направить свою работу 
на то, чтобы спасти армию обездоленных детей. 

Детские сады, очаги, ясли, детские клубы, дневные приюты и 
просто приюты – это все то, что нужно теперь как воздух. 

Посреди кровавых ужасов мы должны сберечь залог нашего 
счастья – дитя. 

И, когда нужда так велика, нет необходимости говорить о том, 
что работа в этих учреждениях должна вестись строго согласованно 
с теми требованиями, которые предъявляет новейшая педагогика. 
Нет возможности проводить в этих наспех созданных приютах 
строго определенную программу. Не хватит лиц, специально к 
этому подготовленных, но в них должны царить два принципа – 
помощь и любовь! 

... в работе с детьми лица, проникнутые симпатией к этому 
делу, найдут и умение, рожденное любовью, и тепло, рожденное 
сердцем... Общественные организации, занимающиеся разработкой 
вопросов воспитания, явятся естественно прямыми руководителями 
тех, кто охотно отдаст этому делу свои силы. 
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Мы, матери и женщины, должны поднять свое знамя, и на нем 
будет написано – «Дитя»! Под это знамя пусть стекаются те, кому 
жаль обездоленное дитя, одиноко плачущее в сыром и холодном 
подвале, голодное и усталое от вечной нужды. 

(Алексеева Н. Домашнее и школьное обучение. – 1914. – № 25). 
 

Дети и их воспитатели 
Управление детьми бывает двойное: внешнее, основанное на 

физическом воздействии, и внутреннее (психологическое), 
основанное на приучении, соединенном с сознательностью и 
убеждением. Дитя при появлении на свет Божий уже признается 
пиком великого целого – жизни – и поэтому должно быть 
охраняемо, воспитанно и развиваемо, согласно его природе, и во 
всестороннем общении с жизнью. 

Трудность управления детьми, главным образом, заключается в 
том, что воспитателем и руководителем детей является взрослый 
человек, не знающий и не понимающий души ребенка. 

Определить, что такое душа ребенка нельзя, так как: 
1)  никто из людей не помнит своего первого детства; 
2) современная психология не обладает достаточным ко-

личеством необходимых для познания души данных. 
Игры придают животным опытность и силу, приготовили их к 

будущей самостоятельной жизни. Учителями для животных служат 
их родители. 

Игры – стремление к деятельности. Они присущи всем живым 
существам. Незаметно игры переходят в занятия, причем каждый 
возраст требует присущих его природе и жизни игр и занятий. 
Причем замечательная черта при играх и обучении – это 
отсутствие, за весьма редкими исключениями, наказания. 
Терпимость относительно материнских наказаний здесь 
обусловлена лишь развитием детской любви и привязанности к 
родителям. 

Детская любовь и привязанность к родителям являются у 
животных прямым и естественным последствием удивительной 
«материнской любви». 

Благодаря биологическим данным ясно, что душевные качества 
человека свойственны и животным, близкое знакомство с 
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которыми, показывает нам, что в царстве животных встречаются 
такие примеры воспитания, которые могут служить достойным для 
нас примером. 

Переходя к положению наших детей дома и в учреждениях, 
невольно приходишь к заключению, что многие матери и 
воспитатели помещают центр своей воспитательской деятельности 
в себя самих и из–за своего «Я» не видят детей, для которых они 
существуют. Они основывают свое воспитание не на природе, 
присущей ребенку и любви к нему, а на страхе и взысканиях, 
которые угнетают свободные проявления и кипучую деятельность, 
часто оставляют в них вредные последствия на всю жизнь. 

Также участились случаи убийства матерями новорожденных 
детей. Некоторые сопровождались отвратительными жестокостями. 
Многие дети умирают от недостатка ухода за ними матерей. 
Ежегодно увеличивается количество подкидышей. 

Повальное увеличение числа бродячих детей показывает, что 
общей причиной служат отчасти тяжелое экономическое 
положение трудящейся матери и постепенное исчезновение у 
людей глубокой, бесконечно нежной и всеобъемлющей 
материнской любви, которая присуща по природе каждому живому 
существу. 

В настоящее время главная задача начального воспитания 
должна состоять в правильном содействии природному 
стремлению дитяти к деятельности, и при том созидающей, а не 
разрушающей, и в доставлении для нее целесообразного материала. 
Отсюда воспитатели полагают, что, учитывая все это, можно 
создать идеального ребенка – человека. На самом деле можно ли 
это сделать, если а) человек во всей целостности существа своего 
уже заключается в новорожденном ребенке; б) в действительности 
нельзя воспитать и образовать общего идеального человека, вне 
всякой зависимости от времени, места и общественной среды. 

Во время движения у ребенка проявляются и внутренние 
чувства, и творческие стремления, а затем и творческая само-
стоятельность. 

Люди же в данном случае, как бы наперекор природе, срав-
нительно много посвящают себя делу воспитания своих детей, 
вследствие чего постоянно теряют присущую родителям кротость, 
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любовь и здравомыслие, заменяя их нередко раздражением, 
жестокостью и это ужасно – деспотизмом и отсутствием интереса к 
природе детей. (Лубенец Т. Дошкольное воспитание. – 1912. – № 
8). 

Согласны ли вы с позицией авторов? Какой принцип должен 
лежать в основе взаимоотношений педагога с ребенком? С какими 
актуальными проблемами нашего современного общества связано 
содержание данных статей? В чем проявляется гуманистическая 
направленность идей авторов приведенных в задании публикаций? 

 
XX. Педагогические задачи. 
А) Ребенок пошел в школу, и родители заметили, что он стал 

менее уверен в своих силах, потерял интерес к учению, у него 
наблюдаются неврозные состояния. 

Какими психолого–педагогическими причинами может быть 
обусловлено появление этих неблагоприятных факторов? 

Б) Мама часто недовольна тем, что ее ребенок не са-
мостоятелен, не хочет себя обслуживать или приводить в порядок 
свой игровой уголок (комнату), плохо помогает или совсем 
отказывается что–либо делать по дому. 

В каком возрастном периоде развития ребенка родители 
допустили педагогическую ошибку и в чем она состояла? Дайте 
рекомендации родителям о том, каким образом и когда приучать 
ребенка к самостоятельному труду. 

 В) Из рассказа ученицы: «У моей первой учительницы был 
любимый педагогический прием: всех провинившихся она 
заставляла стоять. Стояли мы во время уроков и перемен, стояли по 
одному и по рядам, по партам и всем классом. Стояли возле парт и 
возле стен, у доски и в углу. Частенько  наказывался весь ряд, если 
кто–то один из нас провинился.  Пока стоишь во время урока, 
записывать   что–то в тетрадь нельзя, а если при проверке тетради 
какого–то упражнения не оказалось на месте, виноват был хозяин 
тетради. Вот таким методом у нас добивались дисциплины на 
уроке».  

 Какой метод воспитания использовал учитель? Почему он 
оказался малоэффективным? 
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ЗАНЯТИЕ 19. 
ТЕМА: БАЗОВАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ: СУЩНОСТЬ И 

ПУТИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1.Сущность и содержание базовой культуры личности. Духовная, 

нравственная, гражданская, интеллектуальная, физическая, 
эстетическая, экологиче¬ская культура как составляющие базовой 
культуры личности. 

2. Мировоззрение как основа формирования базовой культуры 
личности и важнейшая задача образовательного процесса. Сущность, 
понятие, структурные компоненты мировоззрения. 

3. Функции и виды мировоззрения. 
4. Возрастные возможности и основные средства формирования 

мировоззрения личности. Роль физической культуры и спорта в 
формировании мировоззрения личности. 

5. Олимпизм как мировоззрение, базирующееся на всеобщих 
этических принципах гуманизма. Основополагающие принципы 
Олимпийской хартии: физическая культура как составная часть 
общечеловеческой культуры, взаимосвязь спорта и образования, 
олимпийское воспитание. 

 
Задания 
I. Среди приведенных формулировок выделите 

определение понятия «базовая культура личности»: 
1. исторически определенный уровень развития общества и 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 
деятельности; 

2. необходимый минимум общих способностей человека, его 
ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как 
социализация, так и оптимальное развитие генетически задуманных 
дарований личности; 

3. свойство человека, которое характеризуется уважительным 
отношением к окружающему миру с учетом понимания своего 
места в нем; 

4. степень критического отношения личности к обществу. 
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II. Установите соответствие между составляющими базовой 
культуры личности и их ключевыми характеристиками: 
1) гражданская; а) важнейший показатель активного 

гражданства, инициативного поведения и 
практического гражданского соучастия в 
общественных делах; 

2) духовная; б) культура мышления и речи; 
3) интеллектуальная; в) отражение степени освоения морального 

опыта общества, способность 
последовательного осуществления в 
поведении и отношения с другими людьми 
ценностей, норм и принципов, готовность к 
постоянному самосовершенствованию; 

4) нравственная. г) система знаний и мировоззренческих 
идей, присущих конкретному культурно–
историческому единству или человечеству в 
целом; 

 д) составляющая духовного облика 
личности, проявляющаяся в способности и 
умении прочувствовать свою связанность с 
миром, содержательно пережить и 
человечески ценностно выразить полноту и 
многообразие этих отношений, отношений к 
прекрасному и безобразному. 

                                    1) ______   2) ______   3) ______  4) ______ 
 
III. Установите соответствие между составляющими 

базовой культуры личности и их ключевыми 
характеристиками: 
1) физическая; а) культура отношения человека к 

собственному телу и здоровью, направленная 
на поддержку физического и духовного 
здоровья и включающая в себя способность 
владеть своим телом; 

2) экологическая; б) отражение степени освоения морального 
опыта общества, способность 
последовательного осуществления в поведении 
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и отношения с другими людьми ценностей, 
норм и принципов, готовность к постоянному 
самосовершенствованию и развитию личности; 

3) эстетическая. в) система социальных отношений, 
общественных и индивидуальных морально–
этических норм, взглядов, установок и 
ценностей, касающихся взаимоотношения 
человека и природы; 

 г) составляющая духовного облика личности, 
проявляющаяся в способности и умении 
прочувствовать свою связанность с миром, 
содержательно пережить и человечески 
ценностно выразить полноту и многообразие 
этих отношений, отношений к прекрасному и 
безобразному. 

                                                      1) ______   2) ______   3) ______ 
 
IV. Выделите формулировку, в рамках которой с точки 

зрения современной психолого-педагогической науки верно 
трактуется понимание условий эффективного воспитания 
базовой культуры личности: 

1. разработанность основных, исходных положений, идей, 
которые определяют процесс воспитания, его направленность, 
содержание, выбор методов, средств и форм; 

2. наличие системы методов, приемов и средств, используемых 
для достижения продуктивных уровней усвоения учебного 
материала и способов учебной деятельности; 

3. существование совокупности объективных возможностей, 
содержания, форм, методов, педагогических приемов и материально–
пространственной среды, направленных на решение поставленных 
задач; 

4. наличие существенных, устойчивых связей в воспитательном 
процессе, реализация которых определяет его ход, направленность 
и продуктивность; 

5. реализация элитоцентрической парадигмы в развитии 
образования. 
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V. Выделите основные условия эффективного воспитания 
базовой культуры личности: 

1. использование  активных форм, методов и содержания 
обучения, оптимизированных по отношению к содержанию и 
структуре деятельности личности; 

2. осуществление образовательного процесса на основе 
реализации субъект–объектных связей участников с ориентацией 
на наличествующий накопленный социокультурный опыт; 

3. осуществление образовательного процесса на основе 
субъект–субъектных отношений участников с ориентацией на 
гуманистическую направленность воспитания; 

4. реализация процесса профессиональной подготовки 
учащихся с опорой на разработанную модель воспитания их 
базовой культуры. 

 
VI. Аксиологический аспект в понимании базовой 

культуры личности предполагает акцентирование внимание на 
… 

1. накопленном бытийном опыте человека; 
2. прогнозируемые результаты развития личности; 
3. систему ценностей, образованных и сформированных 

человечеством и составляющих основу личностного развития; 
4. сакральные представления человека об окружающем мире. 
 
VII. Философское учение о ценностях; философское 

исследование природы ценностей; учение о формах и способах 
ценностного проектирования человеком своих жизненных 
устремлений в будущее, выбора ориентиров для наличной 
жизни и оправдания или осуждения прошлого, «иного» и 
общезначимого – это: 

1. акмеология; 
2. аксиология; 
3. антропогогика; 
4. валеология. 
 
VIII. Всякое значимое для нас нечто – это: 
1. благополучие; 



 172 

2. развитие; 
3. уникальность; 
4. ценность. 
 
IX. Установите соответствие между ценностями личности в 

системе их классификации и их конкретизированными 
элементами: 
1) ценность общения; а) мифология, религия, наука, обыденный 

опыт; 
2) ценности 
переживания; 

б) познание, труд, преобразование 
материального мира; 

3) ценности 
преодоления 
жизненных ситуаций; 

в) реализация в человеческих отношениях 
сочувствия, дружбы, любви; 

4) ценность созидания. г) усилия самого человека в поисках  
смысла жизни: смирения, покаяния и 
достоинства; 

 д) чувство, природа, человеческая 
деятельность. 

                                  1) ______     2) ______   3) ______  4) ______ 
 
X. Мировоззрение – это: 
1. отношение человека к обществу, людям, культуре; 
2. гражданско–патриотическое сознание личности; 
3. система взглядов человека на мир, в которых отражается его 

отношение к действительности; 
4. осмысление человеком происходящих событий, фактов, 

явлений, происходящих в природе и обществе. 
 
XI. Определите верную последовательность этапов 

формирования мировоззрения: 
а) научное мировоззрение; 
б) мировосприятие; 
в) научное миропонимание. 
г) мироощущение. 
___________________________________ 
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XII. Определите соответствия элементов предлагаемых 
множеств: 

а) мировосприятие; б) мироощущение; в) миропонимание;       
г) мировоззрение. 

 
1) определяет самочувствие ребенка в окружающем мире;        

2) отражает сущность явлений, причинно–следственные связи 
между ними; 3) форма непосредственного чувственного отражения 
действительности; 4) материалистическое и диалектическое 
восприятие мира. 

 
XIII. Структурными компонентами мировоззрения 

являются: 
1. взгляды, идеи, истины, понятия; 
2. знания, умения, опыт деятельности; 
3. знания, взгляды, убеждения, идеалы; 
4. понятия, суждения, умозаключения, абстракции. 
 
XIV. Видами мировоззрения являются: 
1. атеистическое, религиозное, практическое; 
2. научное, марксистское, природное; 
3. обыденное, религиозное, научное; 
4. формальное, неформальное, объективистское; 
5. формализованное, утопическое, иллюзорное. 
 
XV. Расположите в верной последовательности этапы 

формирования гражданской культуры личности: 
а) формирование гражданских и нравственных идеалов; 
б) формирование первичных знаний об идеологии 

белорусского государства; 
в) приобретение первичных знаний о семье, своем крае, 

государственных символах. 
г) участие в различных формах общественно полезной, 

туристско–краеведческой деятельности; 
д) формирование гражданской зрелости; 
е) формирование гордости за историю своего села, города, 

страны; 
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ж) осознание гражданской ответственности; 
з) осознание социальной действительности и своего положения 

в обществе. 
___________________________________ 
 
XVI. Из приведенных понятий выделите те, которые 

обозначают методы формирования сознания личности: 
а) авторитет учителя; б) этические беседы; в) рассказ;               

г) лекция; д) упражнение по образцу; е) наказание; ж) увещевание; 
з) поручение; и) контроль. 

 
XVII. Из приведенных понятий выделите те, которые в 

соответствии с педагогической наукой и практикой обозначают 
методы воспитания, влияющие в наибольшей степени на 
формирование адекватных моделей поведения учащихся в 
различных ситуациях: 

а) воспитывающие ситуации; б) увещевание; в) инструктаж;    
г) упражнение; д) общественное мнение; е) поручение; ж) лекция. 

 
XVIII. Факторы, оказывающие влияние на мировоззрение 

человека: 
1. воздействие социально–экономической среды; 
2. наличие моральных установлений и правил; 
3. развитие науки и усиление власти человека над силами 

природы; 
4. развитие правовой системы в обществе; 
5. рост уровня образования и воспитания; 
6. обострение глобальных проблем человечества. 
 
XIX. Выделите основные задачи школы по формированию 

мировоззрения учащихся: 
1. добиваться научно–материалистического понимания 

закономерностей развития природы, общества и сознания людей; 
2. формирование и усвоение важнейших правовых норм; 
3. убеждать в материальности мира и познаваемости его 

закономерностей, в решающей роли человека в развитии 
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производительных сил общества, в преобразующей роли сознания 
людей; 

4. вырабатывать стремление, мотивы и умения поступать в 
соответствии с научным мировоззрением путем участия в 
созидательной трудовой и общественной деятельности; 

5. научить оценивать явления природы, общественной жизни и 
деятельности людей с научных позиций, активно выступать против 
антинаучных взглядов, реакционной идеологии в сознании и 
поведении людей; 

6. формирование морально–нравственных комплексов и норм. 
 
XX. Элемент в структуре мировоззрения, являющийся 

результатом процесса познания действительности, 
отражающий ее в сознании человека в виде представлений, 
понятий, суждений, теорий, концепций, принципов, 
закономерностей: 

1. знания; 
2. взгляды; 
3. убеждения; 
4. идеалы. 
 
XXI. Ведущий элемент в структуре мировоззрения, 

являющийся высшей формой направленности личности, 
синоним уверенности: 

1. знания; 
2. взгляды; 
3. убеждения; 
4. идеалы. 
 
XXII. Элемент в структуре мировоззрения, являющийся 

образом совершенства, наиболее ценного и величественного в 
культуре, искусстве, отношениях между людьми; нравственное 
и абсолютное основание морального долга, критерий 
разделения добра и зла: 

1. знания; 
2. взгляды; 
3. убеждения; 
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4. идеалы. 
 
XXIII. Элемент в структуре мировоззрения, являющийся 

синонимом мнений, суждений: 
1. знания; 
2. взгляды; 
3. убеждения; 
4. идеалы. 
 
XXIV. Основываясь на знании психолого-педагогической 

теории расположите в верной последовательности этапы 
перевода знаний в убеждения: 

а) общая направленность личности – отношение к окружающей 
действительности; 

б) вовлечение в процесс действенно–волевого фактора; 
в) взаимосвязь теории и практики на основе опытной работы, 

экспериментальных занятий и наглядности; 
г) накопление фактических данных о закономерностях явлений 

природы, общественного прогресса, усвоения роли человека. 
___________________________________ 
 
XXV. Проанализируйте предлагаемые отрывки из работ 

ученых–дидактов. Какие ценности играют большую роль в 
содержании мировоззрения? 

«Все большую роль в содержании мировоззрения и его 
формировании начинают играть такие вечные ценности, как мир, 
жизнь, человек, жизнетворчество. Понятие мира, охватывая всю 
широту объективной и субъективной реальности и не подменяя 
материи, характеризует целостность и полифонию 
действительности. Понятие жизни концентрирует внимание на 
конечной одухотворенности, в которой воплощается отношение 
человека к миру, знаниям, самому себе. Жизнетворчество 
характеризует высшее качество жизни, конечный смысл нашего 
существования. Философское осмысление этих категорий может 
лечь в основу педагогического анализа человека, поскольку создает 
предельно обобщенны и однопорядковый мировоззренческий фон 
для восприятия его не только как земного, но и космического 



177 
 

существа» (Шубинский, В.С. Философские подходы к 
педагогической теории / В.С. Шубинский // Советская педагогика. 
1990.      № 12. С. 60–61). 

«Предметное восприятие окружающей действительности – это 
непосредственное отражение в сознании человека окружающих 
объектов в их материальной форме. При предметном восприятия 
объекта видится цвет, объем, цена, функциональное назначение 
предмета... Ценностное восприятие мира – это восприятие 
действительности, сопровождаемое проживанием отношения к 
объектам действительности  как некоторой ценности для жизни 
человека. При такого рода восприятии мира субъект направляет 
свое внимание на роль объекта в жизни человека, на значимость 
объекта для счастливого проживания на земле... 

Современный культурный человек сочетает при восприятии 
окружающей реальности предметное и ценностное восприятие ее 
объектов. 

Воспитательные методики педагогов предметного и 
ценностного восприятия мира тоже разительно отличаются: 

–первый «показывает» мир, второй «предъявляет» мир детям; 
–первый призывает детей к «запоминанию», второй – к 

«осмыслению»; 
–первый научает детей через инструкцию и контроль, второй 

инициирует их активность и самоконтроль; 
–первый оценивает, второй выражает свое «Я», откликаясь на 

действия ребенка; 
–первый требует, чтобы дети были похожи на него, второй – 

предоставляет свободу проявления индивидуальности». 
(Щуркова, Н.Е. Новое воспитание / Н.Е. Щуркова. М. : 

Академия, 2002.  С. 14–18). 
 
 XXVI. Обсудите высказывания о мировоззрении, методах и 

средствах его формирования. 
Знание некоторых принципов легко возмещает незнание 

некоторых фактов. (К. Гельвеций)  
Принципы свои я вывел не из своих предрассудков, а из самой 

природы вещей. (Ш. Монтескье) 
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Учитель, образ его мыслей – вот что самое главное во всяком 
обучении. (А.В. Дистервег)  

Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, 
ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом 
собственного мышления, которое  непременно должно совершаться 
самостоятельно в нашей голове. (Д.И. Писарев) 

Науку часто смешивают со знанием. Наука есть не только 
знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как 
следует. (В.О. Ключевский) 

Главнейшая дорога  человеческого воспитания есть убеждение, 
а на убеждение можно действовать только убеждением.             
(К.Д. Ушинский) 

Задача обучения заключается не в том, чтобы сделать человека 
умнее, но в том,  чтобы сделать его ум культурнее, облагородить 
его прививкой научного знания, научить его ставить научно 
вопросы и направить на  путь, ведущий к их решению.               
(С.И. Гессен) 

  
XXVII. Являются ли верными приведенные 

высказывания? 
1. Мировоззрение формируется у школьников в результате 

последовательного овладения научными, в частности, 
философскими знаниями, современными научными достижениями, 
а также системой общих методов познания действительности. 

2. Мировоззрение воспитывается у школьников в целостном 
педагогическом процессе, одновременно влияющем на развитие их 
сознания, чувств, воли и поведения. 

3. В структуру мировоззрения входят такие его виды, как 
жизненное, религиозное и научное мировоззрение. 

4. Предметы художественно–эстетического цикла дают 
возможности учителю раскрыть перед учащимися идею 
материальности мира. 

5. Практически действенный компонент мировоззрения 
формируется, например, в общественно полезном и 
производительном труде. 

6. Убеждения – более подвижный компонент мировоззрения, 
чем знания. 
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7. Благодаря убеждениям, человек ощущает себя личностью и 
индивидуальностью. 

8. Знания всегда определяют мировоззрение человека. 
9. У человека может быть правильное понятие о каком–нибудь 

качестве, но он может и не проявлять его в повседневном 
поведении и деятельности. 

10. Процесс формирования мировоззрения учащихся 
постепенный и противоречивый. 

 
XXVIII. Педагогические задачи. 
А) Вы решили организовать службу помощи родителям для 

детей от 18 месяцев до 18 лет. В своих рекламных объявлениях Вы 
выражаете намерение развивать у детей интеллектуальные 
способности. Приведите примеры видов деятельности, 
способствующих эффективному умственному развитию с учетом 
возрастных особенностей детей: 1,5–3 года; 3–6 лет; 6–11 лет; 11–
15 лет; 15–18 лет. 

Б) В 5 классе учительница вызвала нарушителя дисциплины во 
время урока к своему столу и строго сказала: «Стой здесь до тех 
пор, пока из твоей головы не выйдут все глупости. Когда будешь в 
порядке, скажешь об этом». Ученик попал в конфузное положение. 
Ему было стыдно стоять под насмешливыми взглядами своих 
товарищей и через минуту он сказал: «Все в порядке». Учительнице 
понравился этот прием и она в аналогичном случае поступила так 
же по отношению к ученице 9 класса. 

Опишите и обоснуйте возможные варианты реакции ученицы 
класса на воспитательное воздействие учительницы. 

В) В одной средней школе работает «Клуб почемучек». Его 
членами являются ученики младших классов. Заседание клуба  
проводится раз в неделю. Каждый ученик  в течение недели может 
написать на листе бумаги вопрос и опустить его в специальный 
ящик. Для ответов на вопросы привлекаются старшеклассники, 
учителя, ребята сами ищут ответы.  Если сами не могут ответить, 
обращаются за помощью к консультантам – старшеклассникам. 

Чем интересна такая форма работы?  
Г) (Из рассказа  молодого учителя математики). «За первой 

партой сидит Лукин. Сидит и бьет себя по руке железной линейкой.  
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Мешает. Отбираю линейку (вытягиваю из кулака). Лукину кто–то 
дает другую, деревянную. Вижу, что Лукин держит крепко  – не 
вырву. Произношу фразу (придумал): «Суворов сказал, что 
излишняя настойчивость в негодных намерениях из–за  
собственной амбиции есть первый признак ограниченности». 
Лукин не очень понял, но общий смысл уловил. Дураком выглядеть 
не хочет.  

Какой прием воспитательного воздействия применил учитель? 
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ЗАНЯТИЕ 20. 
ТЕМА: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ДРУГИЕ ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Виды воспитания и их классификация. 
2. Содержание и условия воспитательной работы по 

формированию духовно-нравственной культуры личности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей в процессе 
формирования духовно-нравственной культуры личности. 

3. Содержание и условия воспитательной работы по 
формированию гражданской культуры личности. Учет возрастных 
и индивидуальных особенностей в процессе формирования 
гражданской культуры личности. 

4. Содержание и условия воспитательной работы по 
формированию интеллектуальной культуры личности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей в процессе 
формирования интеллектуальной культуры личности. 

5. Содержание и условия воспитательной работы по 
формированию физической культуры личности. Учет возрастных и 
индивидуальных особенностей в процессе формирования 
физической культуры личности. 

6. Содержание и условия воспитательной работы по 
формированию эстетической культуры личности. Учет возрастных 
и индивидуальных особенностей в процессе формирования 
эстетической культуры личности. 

7. Содержание и условия воспитательной работы по 
формированию экологической культуры личности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей в процессе 
формирования экологической культуры личности. 

 
Задания 
I. Расположите стадии процесса воспитания в 

хронологической последовательности: 
1. формирование сознания; 
2. выработка навыков и привычек поведения; 
3. формирование убеждений; 
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4. формирование чувств. 
 
II. Существенные, устойчивые связи в воспитательном 

процессе, реализация которых определяет его ход, 
направленность и продуктивность, – это: 

1. закономерности воспитания; 
2. методы воспитания;  
3. формы воспитания; 
4. принципы воспитания. 
 
III. Основные, исходные положения, идеи, которые 

определяют процесс воспитания, его направленность, 
содержание, выбор методов, средств и форм, – это: 

1. закономерности воспитания; 
2. методы воспитания;  
3. формы воспитания; 
4. принципы воспитания. 
 
IV. Выделите среди перечисленных принципы 

гуманистического воспитания: 
принцип показа; принцип целеустремленности воспитания; 

принцип культуросообразности; принцип упражнения, связи 
воспитания с жизнью и трудовой деятельностью; принцип 
ненасилия и толерантности; принцип убеждения; принцип 
воспитания в коллективе и через коллектив; принцип опоры на 
положительное; принцип личностного подхода; принцип единства 
требований и воспитательных воздействий; приницп поощрения; 
принцип сочетания требовательности и уважения к личности 
воспитанника; принцип детоведения; принцип систематичности и 
непрерывности процесса воспитания; принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников; принцип 
стимулирования; принцип открытости воспитательных систем; 
принцип единства и борьбы противоположностей. 

 
V. На основании знания психолого-педагогической теории, 

напишите терминологический диктант по вопросу «Принципы 
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воспитания» и верно определите название того или иного 
принципа воспитания по его характеристике. 

1. .… – это принцип воспитания, рассматривающий развитие 
личности в гармонии с общечеловеческой культурой и в зависимости 
от ценностных оснований воспитания; воспитание должно 
основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом 
особенностей этнической и региональной культур: решать задачи 
приобщения человека к различным пластам культуры (бытовой, 
физической, сексуальной, материальной, духовной, политической, 
экономической, интеллектуальной, нравственной и др.); цели, 
содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, 
если учитывают исторически сложившиеся в конкретном социуме 
традиции и стиль социализации; культура реализует свою функцию 
развития личности только в том случае, если она активизирует, 
побуждает ее к деятельности; 

2. .… – это принцип воспитания, выполнение которого требует 
отношения к учащемуся как к уникальному явлению независимо от 
его индивидуальных особенностей; предполагает, что и педагоги, и 
учащиеся относятся к каждому человеку как к самостоятельной 
ценности, а не как к средству для достижения своих целей, что связано 
с их готовностью воспринимать каждого человека как заведомо 
интересного, признавать за ним право на непохожесть на других; 
подход к человеку как к средству – это или непризнание, или 
осуждение, или стремление изменить его индивидуальность; 

3. …. – это принцип воспитания, в соответствии с которым 
воспитание является направленным целеполагаемым и 
управляемым процессом; выдвижение таких целей, которые 
совпадали бы с усилиями воспитуемого, осознавались и 
воспринимались им; 

4. .… – это принцип воспитания, выполнение которого 
предполагает оптимальное сочетание различных воспитательных 
моделей с жизненным опытом личности, ее реальной 
жизнедеятельностью, создание на этой основе детских дошкольных 
учреждений открытого типа, социально–педагогических, 
социально–культурных, образовательно–культурных комплексов. 
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5. .… – это принцип воспитания, выполнение которого 
предполагает организацию воспитательных воздействий на 
личность через коллективистские отношения и деятельность; 

6. .… – это принцип воспитания, выполнение которого 
обязывает выдвигать такие цели воспитания и его содержание, 
которые обеспечивают расширение опыта воспитуемых, успешную 
адаптацию молодежи к жизни.; направленность воспитания на 
успешное вхождение учащихся в жизнь проявляется, например, в том, 
что цели образования формулируются как компетенции, т.е. 
способности выпускника не столько воспроизводить теории и 
правила, сколько уметь получать и использовать информацию, 
осознавать свою позицию по каждому вопросу жизни, сотрудничать с 
людьми, работать в разных группах, разрешать конфликты и т. д.; 

7. .… – это принцип воспитания, выполнение которого 
предполагает терпимость воспитателя к воспитаннику, его 
индивидуальности; отказ от любых форм психологического и 
физического насилия; 

8. .… – это принцип воспитания, выполнение которого 
предполагает осуществление воспитательного воздействия с 
опорой на существующее положительное начало в обучаемом; 
требует от педагога веры в положительные результаты воспитания, 
в стремление ученика быть лучше, поддерживать, развивать это 
стремление; 

9. … – это принцип воспитания, в соответствии с которым 
воспитательные воздействия и требования должны предъявляться с 
учетом индивидуальных возрастных и психологических 
особенностей воспитуемых; педагог обязан знать типовые 
возрастные особенности и индивидуальные различия школьников, 
изучать их доступными способами и в соответствии с ними 
выбирать определенные средства и методы работы с конкретными 
воспитанниками; 

10. .… – это принцип воспитания, в соответствии с которым 
воспитание рассматривается в качестве процесса, осуществляемого 
в зависимости от влияния многих факторов, среди которых 
наиболее значимые – семья и иные социальные институты, школа, 
педагогический коллектив должны обеспечить единые и 
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согласованные действия всех участников воспитательного 
процесса; 

11. .… – это принцип воспитания, который регламентирует 
отношения педагогов и воспитанников и предполагает, что эти 
отношения строятся на доверии, взаимном уважении, авторитете 
педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности; требует от 
педагога умения создать благоприятный психологический климат в 
группе, положительный эмоциональный фон; педагог обязан 
помнить о приоритете воспитательных, образовательных задач и 
проявлять высокую требовательность к воспитанникам для 
достижения нужных результатов; 

12. .… – это принцип воспитания, в соответствии с которым 
осуществление воспитательных воздействий должно проходить не 
от случая к случаю, а системно и непрерывно. 

 
VI. По стилю отношений между воспитателями и 

воспитанниками выделяют воспитание:   
1. семейное, школьное, внешкольное, конфессиональное, по 

месту жительства; 
2. авторитарное, демократическое, либеральное; 
3. прагматическое, антропологическое, социетарное, 

гуманистическое, свободное; 
4. системное, спорадическое. 
 
VII. По институциональному признаку выделяют 

воспитание: 
1. семейное, школьное, внешкольное, конфессиональное, по 

месту жительства; 
2. авторитарное, демократическое, либеральное; 
3. прагматическое, антропологическое, социетарное, 

гуманистическое, свободное; 
4. системное, спорадическое. 
  
VIII. По философской концепции выделяют воспитание: 
1. семейное, школьное, внешкольное, конфессиональное, по 

месту жительства; 
2. авторитарное, демократическое, либеральное; 
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3. прагматическое, антропологическое, социетарное, 
гуманистическое, свободное; 

4. системное, спорадическое. 
 
IX. Совокупность качеств личности, которые связаны с 

исполнением норм и требований морали (сфера сущего), – это: 
1. нравственность; 
2. мораль; 
3. традиции; 
4. мировоззрение. 
 
X. История Республики Беларусь, история семьи и рода;  

жизненный опыт родителей и предков в семье;  религиозные 
традиции в Республике Беларусь;  произведения национальной 
и мировой культуры – это: 

1. средства духовно-нравственного воспитания; 
2. методы духовно-нравственного врспитания; 
3. принципы духовно-нравственного воспитания; 
4. закономерности духовно-нравственного воспитания. 
 
XI. Система взглядов на мир и место человека, общества и 

человечества в нем, на отношение человека к миру и самому 
себе, – это: 

1. нравственность; 
2. мораль; 
3. традиции; 
4. мировоззрение. 
 
XII. Основываясь на зании психолого-педагогической 

теории выделите среди перечисленных  основные виды 
мировоззрения в зависимости от содержания: 

мифологическое, идеологическоке, физкультурное, 
религиозное, крестьянское, философское, научное и обыденное 
(житейское), музыкальное. 

 
XIII. Систематическое, сознательно планируемое и 

осуществляемое воздействие на формирование полового 
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сознания и поведения детей, подготовка их к семейной жизни, – 
это воспитание … 

1. гендерное; 
2. трудовое; 
3. половое; 
4. гражданское. 
 
XIV. Целенаправленное создание условий, способствующих 

идентификации личности как представителя определенного 
пола, закреплению гендерных ролей, воспроизводству 
соответствующего социального опыта, формированию 
гендерной культуры личности, – это воспитание … 

1. половое; 
2. гендерное; 
3. трудовое; 
4. гражданское. 
 
XV. Педагогические задачи: 
А) Прозвенел звонок. В учительскую входят педагоги.  
– Ольга Петровна, – обращается преподаватель математики к 

классному руководителю 6 класса, – сегодня в вашем классе плохо 
себя вел Миша С.,  весь урок разговаривал. А Гриша К. читал  
книгу.  

– Ольга  Петровна, сегодня большинство ребят  вашего класса 
не заполняли контурные карты, – говорит учительница географии. 

–  А ко мне на урок не пришло четверо ваших учеников. 
Оцените ситуацию, в которой оказался классный 

руководитель. Какие задачи предлагают решить классному 
руководителю учителя – коллеги?  Может ли он отказаться от их 
решения? Как бы вы вели себя на месте классного руководителя? 
На месте каждого из учителей?  

Б) Ученик 5 класса потерял дневник, где классным 
руководителем и учителем математики были сделаны такие записи: 
«Безобразно вел себя на уроке! Удален из класса!». «Хамски 
разговаривает с учителем! Прошу принять меры!».   

Оцените ситуацию:  а) с позиции  самого ученика, б) с позиции 
классного руководителя, в)  с позиции родителей ученика. На 
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принятие каких мер со стороны родителей рассчитывает 
классный руководитель? 

В) Классная руководительница 8 класса считала Аллу своим 
настоящим помощником. Девочка вовремя собирала дневники, 
помогала вести учет успеваемости, назначала дежурных, словом, 
делала все,  что, как ей  казалось, положено старосте.  

– Ты отвечаешь передо мной за порядок в классе, – внушала 
классная руководительница своей помощнице. Она приучала Аллу 
докладывать обо всем, что происходило в классе, информировать 
обо всех ребячьих «секретах», называть имена организаторов 
классных «происшествий».  

Какие черты характера развивала и поощряла классная 
руководительница у своей помощницы? 

Г) На уроке молодой учитель вызывает ученицу к доске, а она в 
ответ: 

– Я не пойду, я ничего не знаю. 
– Идите к доске, я обещаю, что вы не будете отвечать. 
– Я и писать не буду. 
– Хорошо, вы и писать не будете. 
Ученица выходит к доске, ждет подвоха, класс следит. 
– Значит у нас договор: вы не отвечаете и не пишете.  
– Да. 
– Иванов, идите к доске, решайте (дает листок с примером). 
К ученице у доски: «Я помню, вы не отвечаете и не пишете, 

поэтому просьба: проконсультируйте Иванова».  
Ученица выполняет на пару с Ивановым задание, увлекается, 

берет мел и хочет что–то написать. 
Учитель: «Нет–нет, мы договорились, что вы писать не 

будете». 
Какой прием  воспитательного воздействия использовал 

учитель?  
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ЗАНЯТИЕ 21. 
ТЕМА: СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие о средствах воспитания и самовоспитания. Условия 

превращения объектов материальной и духовной культуры в 
средства воспитания. 

2. Понятия о методах и приемах воспитания. 
3. Общая характеристика методов воспитания в системе 

целостного педагогического процесса. 
4. Система общих методов воспитания, их классификация. 
5. Методы и приемы работы над собой. 
6. Условия выбора и эффективного применения методов 

воспитания и самовоспитания.  
7. Сущность понятия «форма воспитания». Общая 

характеристика форм воспитательной работы. 
8. Специфика применения средств, методов и форм воспитания 

в деятельности специалиста в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. 

 
Задания 
I. Среди перечисленных формулировок выделите те, 

которые раскрывают содержание понятия «методы 
воспитания»: 

1. специально организованная деятельность педагогов и 
воспитанников для реализации целей образования в условиях 
педагогического процесса; 

2. пути (способы) достижения заданной цели воспитания; 
3. воздействие общества на личность, в ходе которого 

осуществляется усвоение человеком определенной системы знаний, 
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноценного члена общества; 

4. способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение 
воспитанников с целью выработки у них заданных качеств; 

5. процесс целенаправленного, систематического 
формирования личности в целях подготовки ее к активному 
участию в общественной, производственной и культурной жизни. 
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II. Выделите формулировки, которые следует отнести к 
правилам выбора методов воспитания. 

1. Выбор методов должен быть подготовленным и 
предполагать реальные условия для осуществления. 

2. Реализация метода предполагает наличие необходимых 
средств и ресурсов. 

3. Выбор метода воспитания определяется простотой его 
применения. 

4. Все методы применяются в комплексе, усиливая и дополняя 
действие друг друга. 

5. Методы воспитания должны применяться в строго 
определенном месте и времени. 

 
III. Среди перечисленных выделите основные группы 

методов воспитания: 
1. методы убеждения, методы побуждения (стимулирования), 

методы упражнения; 
2. словесные методы, наглядные методы, практические методы; 
3. методы изучения реального опыта, экспериментальные 

методы; методы моделирования 
4. репродуктивные методы, частично–поисковые методы, 

исследовательские методы. 
 
IV. Установите соответствие между названиями основных 

групп методов воспитания и их конкретизированными 
примерами: 
1) методы убеждения; а) поощрение, наказание, соревнование, 

методы оценки, методы контроля; 
2) методы побуждения 
(мотивации и 
стимулирования): 

б) приучение, поручение, педагогическое 
требование, нравственный образец, 
воспитывающая ситуация; 

3) методы упражнения. в)  работа с книгой, творческая игра, 
выставление отметки; 

       г)  этическая беседа, диспут, рассказ на 
этическую тему, пример, разъяснение, 
увещевание, внушение. 

                                                     1) ______    2) ______   3) ______  
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V. Важнейшее основание для классификации методов 
воспитания: 

1. логика воспитательного процесса; 
2. психологическая структура личности 
3. содержание деятельности педагога и воспитуемого; 
4. этапы формирования личностного отношения; 
 
VI. Психологическая основа воспитательного приема 

примера: 
1. стремление ребенка к первенству; 
2. подражание; 
3. стремление к знаниям; 
4. желание ребенка активно действовать. 
 
VII. Определите верную логическую последовательность 

реализации приемов приучения и упражнения: 
а) контроль; 
б) показ (пример); 
в) разъяснение (объяснение); 
г) многократное повторение; 
д) напоминание (требование). 
___________________________________ 
 
VIII. Определите верную логическую последовательность 

реализации этапов подражания примеру: 
а) желание действовать по образцу; 
б) синтез и закрепление подражательных и самостоятельных 

действий; 
в) восприятие конкретного образца действий другого лица. 
___________________________________ 
  
IX. Выделите воспитательные приемы создания ситуации 

успеха: 
1. показ, разъяснение, тренинг; 
2. игра, тренировка, соревнование; 
3. принятие учебной задачи, составление плана действий, 

выбор средств и способов решения, контроль и оценка сделанного; 
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4. снятие страха перед деятельностью, скрытая помощь, 
авансирование личности, усиление мотива, прием персональной 
исключительности. 

 
X. Определите, о каких методах и средствах воспитания 

идет  речь в следующих высказываниях: 
1. Строгость учителя лучше ласки отца. (Персидская 

поговорка)  
2. Природа – приятный наставник, и даже не столько приятный, 

сколько осторожный и верный. (М. Монтень) 
3. Человек создан сам устраивать себя и даже менять свою 

природу. (И.А. Гончаров) 
4. В воспитании все дело в том, кто воспитатель.                  

(Д.И. Писарев) 
5. Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет 

ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, 
ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений. 
(К.Д. Ушинский) 

6. Правдивость везде, а особенно в воспитании, есть главное 
условие. (Л.Н. Толстой) 

7. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, 
когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете 
ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни.         
(А.С. Макаренко) 

8. Люди идут в театр для развлечения, но незаметно для себя 
выходят из него с разбуженным чувством и мыслями, обогащенные 
познанием красивой жизни духа. (К.С. Станиславский)  

9. Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимости 
в наказаниях. (Я. Корчак) 

10. Ни один учебник по силе воздействия не может стать в ряд 
с литературой, музыкой, живописью, театром, кино. Нет таких 
предметов и нет таких учебников, которые могли бы выполнить ту 
особую воспитательную роль, какую способно выполнить 
искусство. (Д.Б. Кабалевский) 
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XI. Соотнесите элементы двух множеств в таблице: 
 
Методы воспитания Направленность воздействия 

1) метод требования; а) вооружает способами 
деятельности и  общения; 

2) метод этической беседы; б) побуждает к определенным 
действиям и поступкам; 

3) методы оценки; 
 

в) формирует нравственные 
представления и понятия; 

4) метод организации 
деятельности детей. 

г) стимулируют или тормозят 
правильное (неправильное) 
поведение. 

                                   1) ______    2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XII. Предшественник И.Г. Песталоцци, которому в истории 

педагогики принадлежит опыт первой организации 
самоуправления учащихся: 

1. М. Планта; 
2.  Х. Вивес; 
3. В. Ратке; 
4. Ф. Меланхтон. 
 
XIII. Форма воспитательного процесса – это: 
1. доступный внешнему восприятию образ взаимодействия 

детей с педагогом, сложившийся благодаря системе используемых 
средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспечении 
метода работы с детьми; 

2. модель организации деятельности педагога и ребенка, 
конструируемая с целью формирования у него ценностного 
отношения к миру и самому себе; 

3. ближайшая и конкретизированная цель воспитательного 
воздействия; 

4. способ решения комплекса воспитательных задач, связанный 
с формированием значимых личностных качеств. 

 
XIV. Выделите среди перечисленных формы 
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воспитательной работы: 
а) тематический вечер; б) факультативное занятие; в) урок;      

г) экскурсия; д) поэтический вечер–конкурс; е) читательская 
конференция; ж) встреча с ветеранами войны; з) стимулирующее 
занятие; и) кружковая деятельность; к) лабораторная работа;          
л) практикум; м) конкурс рисунков. 

 
XV. Установите соответствие между методами воспитания 

и их конкретизированными примерами: 
1) методы контроля и 
самоконтроля; 

а) лекция, рассказ, объяснение, беседа, 
дискуссия, иллюстрация, демонстрация, 
метод примера и др.; 

2) методы организации 
деятельности и 
формирования опыта 
общественного 
поведения личности; 

б) педагогическое наблюдение, опрос, 
анализ результатов деятельности, 
создание ситуаций для изучения 
поведения, метод дилемм, рефлексия и 
др.; 

3) методы 
стимулирования и 
мотивации деятельности 
и поведения личности; 

в) приучение, упражнение, метод 
воспитывающих ситуаций, 
педагогическое требование, 
общественное мнение, поручение; 

4) методы формирования 
сознания личности. 

г) сюжетно–ролевые игры, создание 
ситуации эмоционально–нравственных 
переживаний, переживания успеха, 
практической значимости и др., 
предъявление требований, порицание, 
поощрение, соревнование и др.; 

 е) повторение, обобщение, 
систематизация. 

                                 1) ______    2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XVI. Установите соответствие между элементами двух 

множеств: 
а) воспитывающая ситуация; б) метод воспитания;                      

в) общественное мнение; г) педагогическое требование; д) прием 
воспитания; е) приучение; ж) упражнение.  
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1. Модель организации деятельности педагога и ребенка, 
конструируемая с целью формирования у него ценностного 
отношения к миру и самому себе. 

2. Часть общего метода воспитания, отдельное воспитательное 
действие (воздействие), конкретное улучшение. 

3. Метод организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения, заключающийся в предъявлении 
требований обязательного выполнения. 

4. Способ существования массового сознания, в котором 
проявляется отношение (скрытое или явное) различных групп 
людей к событиям и процессам действительной жизни, 
затрагивающим их интересы и потребности. 

5. Планомерно организованное выполнение различных действий, 
практических дел с целью формирования и развития личности. 

6. Интенсивно выполняемое упражнение – ознакомление со 
способом деятельности при минимизации впечатления его новизны 
и необычности. 

7. Способ показа и анализа путей преодоления моральных 
противоречий, возникающих в тех или иных конфликтах, 
проблемных нравственных ситуациях. 

 
XVII. Установите соответствие между элементами 

множеств – группами воспитательных воздействий и их 
конкретизированными проявлениями: 

1) недопустимые воздействия; 2) нейтральные воспитательные 
воздействия; 3) воспитательные воздействия, обладающие высоким 
гуманистическим потенциалом. 

 
а) внимание; б) пример; в) наказание; г) страх; д) законы;         

е) поощрение; ж) любовь; з) вера; и) принуждение; к) поощрение; 
л) равенство; м) уважение; н) доверие; о) свобода;                            
п) пренебрежение; р) обстоятельства; с) успех; т) идеалы;               
у) красота; ф) догмы; х) внимание; ц) любовь. 

 
XVIII. Средневековый девиз, ставший девизом скаутского 

и пионерского движения: 
1. «Верен царю и Богу!»; 
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2. «Будь готов!»; 
3. «Никто кроме нас!»; 
4. «На земле, в небесах и на море!». 
 
XIX. Дата образования Белорусской республиканской 

пионерской организации (БРПО): 
1. 1990 г.; 
2. 1992 г.; 
3. 1995 г.; 
4. 1998 г. 
 
XX. Дата образования Белорусского республиканского 

союза молодежи (БРСМ): 
1. 1990 г.; 
2. 1991 г.; 
3. 1994 г.; 
4. 2002 г. 
 
XXI. Форма организации физического воспитания в школе, 

обеспечивающая при должном выполнении кратковременный 
отдых от напряженной работы: 

1. гимнастика до занятий. 
2. внеклассная работа; 
3. спортивный кружок; 
4. физкультминутка. 
 
XXII. Формами физического воспитания являются: 
1. беседа, утренник, классный час, викторина. 
2. физкультминутки, игры, дни здоровья, занятия в спортивных 

залах, походы; 
3. праздники, воспитательные мероприятия, сборы. 
4. урок, экскурсия, факультатив, семинар; 
5. информационный час, экскурсия на предприятии, диспут, 

посещение музея. 
 
XXIII. Выделите среди перечисленных педагогические 

приемы побуждения при оказании помощи и поддержки 
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самовоспитания учащихся: 
а) тематический вечер; б) внушение; в) предостережение;         

г) урок; д) побуждение к добрым делам;  е) факультативное 
занятие; ж) экскурсия; з) мотивированная рекомендация;                
и) выражение отвращения к плохим поступкам; к) поощрение 
добрых дел; л) пренебрежение; м) авансирование добрых дел 
доверием; н) выражение сомнения; о) молчаливый укор;                 
п) проявление радости и гордости; р) подчеркнутое уважение;        
с) сдерживание бахвальства; т) высмеивание пороков;                     
у) нагнетание тревожности и страха.  

 
XXIV. Выделите основные положения – подходы, 

определяющие механизм реализации процесса самовоспитания 
учащихся: 

1. потребностями учащихся невозможно руководить и поэтому 
необходимо лишь создавать благоприятные условия, 
стимулировать и поощрять всякое стремление к 
самосовершенствованию; 

2. доминирующая роль в процессе организации 
самовоспитания принадлежит школе; 

3. появление потребности в самовоспитании является 
движущей силой, осознаваемой учениками при ее доминировании 
во всех положительных побуждениях и поступках; 

4. процесс самовоспитания подчинен выработке 
профессиональных компетенций учащегося; 

5. воспитатель сам должен быть воспитанным. 
 
XXV. Проанализируйте представляемую информацию. 
 

Из опыта организации воспитательной работы 
 

Формы внеурочных дел, их содержание очень разнообразны и с 
трудом поддаются учету. Приведем наиболее распространенные, 
чаще всего встречающиеся в практике школ. При этом будем 
помнить, что многие из них проводятся как в масштабе всей 
школы, так и в рамках класса или двух параллельных классов, лишь 
в начальной школе или только со старшеклассниками. В 
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современной школе классные руководители, учителя организуют 
вместе с детьми следующие дела: праздники, вечера, ярмарки, 
«огоньки», дискотеки, обычно привязанные к календарной дате или 
связанные с традицией (Святки, Масленица, День святого 
Валентина и т.д.); традиционное дежурство по классу и школе, 
периодическая уборка школы; конкурсы, дни и недели знаний по 
учебным предметам; экскурсии в музеи, на предприятия, по 
достопримечательностям родного города, экскурсионные поездки в 
другой город, страну, выход в театр, реже кино; прогулки, походы в 
лес, к памятникам культуры и истории, многодневные походы и 
поездки (в основном летом); спортивные соревнования, дни 
здоровья; практикум по правилам поведения и безопасности на 
улице, во дворе, в подъезде; выпуск и конкурсы стенгазет, 
праздничных плакатов, открыток и многое другое. Особо отметим 
такое явление, как классный час. В это время классный 
руководитель может заниматься с классом тем, чем он вместе с 
учениками посчитает нужным: беседы по самой разной 
проблематике, развивающие игры, дискуссии, чтение книг и др. К 
сожалению, обычно учителя собирают учеников только для 
решения организационных вопросов и «отчитывания» за плохое 
поведение и успеваемость. Поэтому есть второе значение понятия 
«классный час» – собрание учеников класса для обсуждения 
классных дел. Здесь и нужно дать слово ученическому 
самоуправлению, которое будет решать организационные и другие 
актуальные вопросы жизни класса, Думается, что классный час в 
первом и втором значениях не обязательно проводить каждую 
неделю, а достаточно раза два в месяц.  

Остановимся на так называемых беседах классного 
руководителя на различные «воспитательные» темы. Прежде всего 
скажем, что такие беседы не должны превращаться в персональные 
словесные выговоры и назидания. Индивидуальную работу надо 
проводить индивидуально. Хотя у А.С. Макаренко проступки 
учеников чаще всего обсуждались на собрании, но это был 
Макаренко, и у него был коллектив. Спустя два десятка лет 
примерно в тех же местах В.А. Сухомлинский уже не обсуждал 
учеников при всех. Думается, что обсуждения возможны, но 
именно совместные. Они не должны превращаться в разносы 
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одного ученика в молчаливом присутствии всех. При соблюдении 
названного условия, это действительно оптимальный метод. В 
данных конкретных условиях ваши ученики и вы готовы обсуждать 
острые вопросы, никому не причиняя зла, не унижая и пр.  

Многие учителя сегодня считают ненужными коллективные, 
групповые беседы. Вероятно, это не совсем правильно прежде 
всего потому, что ученики нуждаются во встречах и разговорах со 
взрослыми, с учителями. Выше было сказано, что опрос учеников 
V–Х классов двух обычных московских школ показал, что они 
хотели бы обсудить: в классе среди прочих вопросов такие: как 
узнать себя и развить свои способности; как лучше учиться и 
получить образование; как выбрать и получить профессию; как 
ладить с людьми (любить, находить взаимопонимание со 
взрослыми, дружить с товарищами). Согласитесь, что школьники 
разумно мыслят, они хотят знать о самом для них важном. Теперь 
спросите себя, где и кто им об этом скажет. Родители, книги, 
старшие товарищи, средства массовой информации, 
психологические и профориентационные центры, Интернет? Для 
огромного большинства таким источником остаются только 
родители и друзья, так как все остальное недоступно. Есть еще 
школа. Тогда на каких уроках можно обсудить актуальные для 
детей вопросы? Таких уроков почти нет, кроме граждановедения, 
этики и психологии семейной жизни, которые ведутся далеко не во 
всех школах. Значит, на эти темы должны говорить школьный 
психолог, классный руководитель, которые не всегда к этому 
подготовлены.  

Тем не менее, беседы на указанные и многие другие темы 
классный руководитель проводить может. Для этого, во–первых, 
самому учителю надо освоить эти вопросы, достать книги, изучить, 
достичь хоть минимальной компетенции. Во–вторых, следует знать 
методику проведения таких бесед. Уроки, на актуальные, 
жизненные (не по «основам наук») темы – это своеобразные уроки 
воспитания, и проводить их надо, с одной стороны, по правилам 
урока, но, с другой стороны, пусть это будет неформальная беседа; 
обмен мнениями без таких последствий, как оценка, наказание, 
«оргвыводы», приведение всех к единому мнению.  
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Интересный и довольно близкий по методике нашим 
традициям в воспитательной работе, а также проблемным урокам 
опыт описывает американский психолог Уильям Глассер в книге 
«Школы без неудачников». Он предлагает регулярно проводить 
классные собрания по социальной проблематике во всех классах: в 
младших – несколько раз в неделю в течение 15–30 минут, в 
старших – один раз в неделю до 45 минут. Главные цели таких 
собраний–дискуссий: формировать знания по вопросам социальной 
жизни, а не по академическим дисциплинам, знания о самом себе, о 
близких, о реальной, «живой» жизни за окном школы; научить 
школьников видеть проблемы в окружающей и собственной жизни, 
размышлять о них; анализировать и находить решения этих 
проблем; научить их понимать своих товарищей, пробудить 
желание помогать им решать проблемы, общаться, сотрудничать, 
взаимодействовать с ними.  

Вот некоторые темы, которые У. Глассер обсуждал с 
учениками: «Зачем мы ходим в школу, учимся?», «Что такое друзья 
и как их находить и дружить?», «Преступление и ребенок», 
«Экология, загрязнение среды и наука», «Семья, отношения в ней 
взрослых и детей», «Почему люди лгут?» Часто, пишет он, кто–
нибудь из детей предлагал обсудить их личные проблемы: новая 
ученица не нашла себе друзей в школе; мальчик хочет знать, 
почему его не любят в классе. Немного о методике занятия. Ведет 
такое собрание учитель, он ставит вопросы (как правило, только по 
одной теме) и дает возможность высказаться всем. Трудность 
состоит именно в постановке вопросов, их надо формулировать так, 
чтобы они разбудили активность каждого и делали невозможными 
бессодержательные, формальные ответы, отговорки. Общий вопрос 
должен быть проблемным, спорным, а частные должны требовать 
приведения примера, конкретного случая, который можно 
проанализировать. Например, по теме «Зачем мы ходим в школу?» 
можно спросить: «Если бы у тебя был миллион рублей, продолжал 
бы ты ходить в школу?», «Почему богатые тоже учатся?», «Зачем 
мы изучаем разные предметы, например, историю?» По другой 
теме: «Какие законы нарушают дети?» Интерес, желание 
высказаться стимулируют такие вопросы: «Как надо поступать с 
ребенком, нарушившим закон?», «Исправляет ли детей колония?», 



201 
 

«Что можно предложить вместо нее?», «Совпадают ли мнения 
взрослых и детей о преступлении?», «Следует ли разрешить курить 
в школе?», «Как быть с тем, кто замечен в школе с сигаретой?», «А 
как быть с тем, кто употребляет наркотики, алкоголь?»  

К методическим условиям проведения занятий надо отнести 
также следующее. Учитель должен проявлять искреннюю 
заинтересованность в ответах учеников, выслушивать, не 
перебивая, каждого, обеспечивать право ребенка на 
самостоятельное суждение, не спешить с выводами и назиданиями, 
с «правильными» ответами, что характерно для наших 
отечественных педагогов. Мы рекомендуем молодому учителю 
завоевать если не авторитет, то поначалу хотя бы симпатию детей, 
чтобы они хотели с вами общаться, обсуждать эти темы. Затем 
научиться вызывать интерес к теме какими–нибудь 
предварительными сообщениями, замечаниями, вопросами. Далее – 
обеспечить психологическую безопасность детей, свободу, 
исключающую преследование за неодобряемые вами ответы. 
Наконец, важно обеспечить элементарный порядок, чтобы можно 
было всем услышать каждого, установив правила: говорить с 
разрешения ведущего, не кричать, не перебивать; не заниматься 
посторонними разговорами и делами; не оскорблять товарища, 
даже если с ним не согласен и т.п.  

Приведу несколько своих тем для обсуждения со школьниками. 
Нецензурная брань: почему получила такое распространение? Как 
она вами воспринимается в устах 10 – 12–летних девочек? И так 
далее. Воровство школьников: каковы его причины и пути 
искоренения? Как относиться к вымогательству, «дедовщине» в 
школе? Ценности: что ценно для нас? Какие вещи, материальные 
ценности мы считаем наиболее важными? А духовные чувства? 
Является ли любовь ценностью? Любовь родителей? А любовь 
учителя к тебе? Взрослые и дети: чем они отличаются друг от 
друга? Почему? Нужно ли детям, молодому поколению разделять 
взгляды на жизнь взрослых, ведь они уже не современны? Почему 
пенсионеры часто агрессивны и ругают молодежь?  

У каждого опытного классного руководителя имеются свои 
формы работы с учениками, органичные именно для него и его 
воспитанников. 
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ЗАНЯТИЕ 22. 
ТЕМА: ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СЕМЬЕ, 

КОЛЛЕКТИВЕ, СОЦИУМЕ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Роль семьи в развитии ребенка и формировании его личности. 
2. Функции современной семьи. 
3. Типология семей.  
4. Неблагоприятные стили семейного воспитания. 
5. Коллектив и его роль в развитии и формировании личности. 

Технология и пути формирования коллективов. 
6. Понятие, признаки и структура воспитательного коллектива, 

его динамика и этапы становления. 
7. Отличительные особенности и воспитательные возможности 

спортивного коллектива. 
 
Задания 
I. Выделите основные детерминирующие факторы 

социализации и формировании личности учащегося: 
а) бытийный опыт; б) национальные нормы и традиции;           

в) религия; г) семья; д) система образования; е) средств массовой 
информации и коммуникации; ж) этические нормы. 

 
II. Установите соответствие между видами воспитания и их 

критериальными признаками: 
1) по институциональному 
признаку; 

а) авторитарное, 
демократическое, либеральное; 

2) по стилю отношений между 
воспитателем и воспитанником; 

б) бытийное, религиозно–
мифологическое, научное; 

3) по философской 
концепции. 

в) семейное, школьное, 
внешкольное, конфессиональное, 
по месту жительству; 

 г) прагматическое, 
антропологическое, социетарное, 
гуманистическое, свободное. 

                                                      1) ______   2) ______   3) ______ 
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III. Социально–педагогическая группа людей, 
предназначенная для оптимального удовлетворения 
потребности самосохранении (продолжении рода) и 
самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена, – это: 

1. поколение; 
2. семья; 
3. страта; 
4. клан. 
 
IV Совокупность родственников одинаковой степени 

родства по отношению к общему предку – это: 
1. поколение; 
2. семья; 
3. страта; 
4. клан. 
 
V. Мыслитель, который впервые в истории общественной 

мысли выделил семью в качестве первичной ячейки общества: 
1. Платон; 
2. Аристотель; 
3. Конфуций; 
4. Огюст Конт. 
 
VI. Выделите среди перечисленных универсальные 

признаки семьи как социального института: 
а) гетеросексуальная связь; б) наличие детей; в) религиозность; 

г) наличие родственных отношений; д) обеспечение и развитие 
социальных и индивидуальных качеств личности; е) осуществление 
определенной экономической деятельности; ж) совместное ведение 
домашнего хозяйства; з) удовлетворение исключительно 
биологических потребностей. 

 
VII. Установите соответствие между видами семьи и их 

сущностными характеристиками: 
1) нуклеарная; а) семья, основу которой составляет брак 

групповой формы между партнерами 
одного рода; 
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2) пуналуальная; б) семья, основу которой составляет брак 
одной женщины с несколькими 
мужчинами; 

3) полигинийная; в) семья, основу которой составляет брак 
одного мужчины с несколькими 
женщинами; 

4) полиандрийная. 
 

г) семья, основу которой составляет 
групповой брак, а брачными партнерами 
являются группа сестер из одного рода и 
группа братьев из другого рода; 

 
 

д) семья, которую составляют два 
поколения: супружеская чета и их дети, не 
состоящие в браке. 

                                    1) ______   2) ______   3) ______  4) ______ 
 
VIII. Определите верно последовательность исторического 

развития брачно–семейной организации в обществе: 
а) моногамия; 
б) полигамия; 
в) промискуитет. 
___________________________________ 
 
IX. Основные функции, которые выполняет семья: 
1. развивающая, воспитывающая, обучающая; 
2. биологическая, хозяйственно–бытовая, коммуникативная, 

регулятивная, воспитательная; 
3. мировоззренческая, познавательная, образовательная; 
4. организаторская, воспитательная, контролирующая. 
 
X. Для эгалитарной семьи характерно: 
1. наследование по материнской линии; 
2. неполный состав; 
3. равенство в распределении обязанностей; 
4. разделение обязанностей в семье на «мужские» и «женские». 
 
XI. Авторитет родителей – это: 
1. строгость в подходе к детям; 



205 
 

2. влияние на детей, основанное на любви, уважении к 
родителям, их жизненному опыту, словам, делам, поступкам; 

3. требовательность по отношению к детям; 
4. достигнутый уровень педагогического мастерства. 
 
XII. Классик педагогики – автор цикла лекций «О 

родительском авторитете»: 
1. К.Д. Ушинский; 
2. П.П. Блонский; 
3. А.С. Макаренко; 
4. В.А. Сухомлинский. 
  
XIII. Установите соответствие между названиями 

неблагоприятных стилей семейного воспитания и их 
сущностными характеристиками: 
1) гипопротекция; а) недостаток опеки и контроля за 

поведением, граничащий с полной 
безнадзорностью детей; 

2) доминирующая 
гиперпротекция; 

б) обостренное внимание и забота о 
подростке в сочетании с мелочным 
контролем, обилием ограничений и 
запретов, что усиливает 
несамостоятельность, 
безынициативность, нерешительность и 
неумение постоять за себя; 

3) потворствующая 
гиперпротекция; 

в) потакание всем желаниям ребенка, 
чрезмерное покровительство и 
обожание, приводящее к непомерным 
притязаниям, безудержному 
стремлению к лидерству и 
превосходству в сочетании с 
недостаточным упорством и опорой на 
собственные ресурсы; 

4) эмоциональное 
отвержение. 

 

г) игнорирование потребностей 
подростка, глобальное недовольство и 
нередко жестокое обращение с ним; 

 д) не соответствующие возрасту и 
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 возможностям ребенка требования 
бескомпромиссной честности, чувства 
долга, порядочности при настойчивых 
ожиданиях больших успехов в жизни и 
игнорировании реальных потребностей 
ребенка, его собственных интересов. 

                                   1) ______   2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XIV. Установите соответствие между названиями 

поведенческих реакций подростков в семье и их сущностными 
характеристиками: 
1) реакция эмансипации; а) проявленный повышенный 

интерес к противоположному полу, 
сексуальной литературе; 

2) реакция группирования; б) обостренное внимание к 
собственному хобби; 

3) реакция увлечения; в) потакание всем желаниям 
взрослых, угодничество; 

4) реакция 
гиперсексуальности. 

г) участие в групповых общностях  в 
зависимости от увлечения, 
обстоятельств; 

 
 

д) стремление вырваться из–под 
опеки родителей с их порядком, 
законами, стандартами и 
ценностями; стремление поступить 
по–своему, наперекор родителям и 
даже здравому смыслу; отстутствие 
восприятия критики в свой адрес. 

                                   1) ______   2) ______   3) ______  4) ______ 
 
XV. Среди приведенных формулировок выделите 

определения понятия «коллектив»: 
1. временно существующее сообщество людей; 
2. группа людей, объединенных общей трудовой 

деятельностью, общими интересами; 
3. группа людей, объединенных общественно значимыми 

целями, деятельностью, направленной на осуществление этих 
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целей, общими интересами, переживаниями, организацией, 
традициями, ответственностью друг перед другом; 

4. реально существующее образование, в котором люди 
объединяются по каким–либо признакам; 

5. совокупность людей, объединенных по их месту в системе 
производства, обмена, распределения и потребления материальных 
благ. 

 
XVI. Выделите среди перечисленных отличия развитого 

коллектива от произвольной группы людей: 
а) включение членов группы в разнообразную социальную 

деятельность; б) наличие атмосферы взаимопомощи; в) наличие 
общих личностно и общественно значимых целей; г) наличие 
традиций; д) нивелирование индивидуальных интересов членов 
группы; е) получение группой своего названия; ж) практическая 
связь группы с обществом; з) развитые критика и самокритика 
членов группы; и) систематическая организация совместной 
деятельности членов группы; к) сознательная дисциплина. 

 
XVII. Установите соответствие между названиями уровней 

развития группы и их сущностными характеристиками: 
а) группа–автономия; б) группа–ассоциация; в) номинальная 

группа; г) группа–коллектив; д) группа–корпорация; е) группа–
кооперация. 

 
1) начало единой жизнедеятельности группы, первые ростки 

образования коллектива, закладывается основа его структуры; 
2) предписанные извне цели, виды деятельности, условия 

взаимодействия с другими группами; 
3) реально успешно действующая организационная структура, 

высокий уровень групповой подготовленности и сотрудничества, 
деловой характер межличностных и внутригрупповых отношений; 

4) высокое внутреннее единство; члены группы 
идентифицируются с ней; в группе происходят процессы 
обособления, эталонизации, внутренней слитности и спаянности; 

5) межгрупповое взаимообщение и взаимодействие; 
наблюдается коллективистская направленность; сплоченная, 
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устойчивая, морально здоровая группа с развитыми механизмами 
самоорганизации, самоуправления; 

6) взаимоотношения поверхностны и ситуативны, цели, виды 
деятельности, условия взаимодействия с другими группами 
приписываются извне. 

 
XVIII. Расположите по возрастанию уровни развития 

группы: 
а) группа–кооперация; 
б) группа–ассоциация; 
в) номинальная группа; 
г) группа–коллектив; 
д) группа–корпорация; 
е) группа–автономия. 
___________________________________ 
 
XIX. Выделите среди перечисленных основные задачи и 

направления работы с коллективом: 
1. выбор авторитарного стиля общения руководителя с 

коллективом как наиболее удачного для эффективного 
руководства; 

2. формирование у членов группы понимания единой цели 
общих интересов, их принятие и сопоставление с собственными 
потребностями; 

3. выделение из коллектива мелких групп, формирование у них 
собственных (автономных) целей; 

4. создание актива коллектива; 
5. создание демократической структуры самоуправления в 

коллективе; 
6. организация деятельности коллектива, выходящей за рамки 

его основной деятельности; 
7. организация обучения членов коллектива организационно–

управленческим навыкам. 
 
XX. Выделите среди перечисленных виды детских 

коллективов (по классификации Г. Фортунатова): 
1. организуемые коллективы; 
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2. первичные и вторичные; 
3. стихийно организующиеся коллективы; 
4. структурированные и неструктурированные; 
5. сознательно организующиеся коллективы. 
 
XXI. Выделите среди перечисленных отличительные 

особенности спортивного коллектива: 
а) активность в усвоении учебного материала; б) возможности 

формирования положительных и отрицательных черт личности в 
условиях взаимодействия; в) динамичность состава;                         
г) добровольность вхождения и выхода из коллектива; 
специфические цели; д) относительная кратковременность 
нахождения; е) пребывание в условиях повышенных требований к 
личности; ж) сочетание учебной и спортивно–тренировочной 
деятельности. 

 
XXII. Проанализируйте представленную информацию. 
За последнее десятилетие XX в. в Беларуси произошли 

существенные изменения, которые характеризуются сокращением 
состава семьи, ее омоложением, снижением количества 
регистрируемых браков, ростом числа разводов, внебрачных 
рождений и неполных семей. 

В 1990–2000 гг. экономическая функция семьи вышла на 
первый план. Взрослые трудоспособные члены семьи должны 
сегодня отдавать гораздо больше времени, чем в советский период, 
чтобы обеспечить удовлетворительный уровень жизни в семье. 
Начиная со второй половины 90–х гг. социально–экономическая и 
демографическая ситуации начинают выравниваться. Если 
работающие супруги, получающие среднюю по стране заработную 
плату, в 1995 г. обеспечивали минимальный прожиточный бюджет 
только на себя, то в 2003 г. – на себя и одного ребенка. В стране 
принимаются активные меры, направленные на поддержку семьи, 
повышение рождаемости и снижение смертности. 

Возрастает количество детей, родившихся у женщин, не 
состоящих в зарегистрированном браке. В 2003 г. 38 % всех 
родившихся детей родилось у женщин, моложе 20 лет, не 
состоявших в браке. 
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Количество неполных семей в Республике Беларусь растет из–
за высокого числа разводов, неблагоприятных по меркам 
западноевропейских стран показателей материнской смертности и 
смертности молодых мужчин. Сегодня 15 % семей в Беларуси 
являются неполными. Растет количество детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей. 

Какие социальные гарантии для семей с несовершеннолетними 
детьми предусмотрены государством? 

Какие функции семьи, кроме экономической, должны быть ре-
ализованы для обеспечения самореализации личности и социально–
культурного развития общества в целом? 

Каким образом сокращение состава семьи, рост неполных 
семей влияет на семейное воспитание, социализацию, 
самореализацию подрастающего поколения? 

Какие направления семейного воспитания в этой связи 
становятся особенно актуальными? 

 Какие кризисные явления и процессы в жизнедеятельности 
белорусских семей отражены в представленной информации? 

 
XXIII. Педагогические задачи. 
А) Стараясь развить своего 3–летнего ребенка в 

интеллектуальном плане, молодая мама решила включать его в 
различные виды деятельности. Она ежедневно выделяла в 
распорядке дня ребенка 2 часа для специальных занятий. Среди 
этих занятий были рисование, чтение букв и цифр, решение задач 
на ассоциации и др. Однако спустя несколько месяцев она 
заметила, что ее ребенок стал более непоседливым, нервным, 
утомленным, перестал проявлять интерес к занятиям. 

Объясните, могли ли повлиять занятия с ребенком на 
появление указанных особенностей в поведении и самочувствии 
ребенка. Нарушен ли принцип «личность формируется в 
деятельности» в данном случае? Допустила ли молодая мама 
ошибки в семейном воспитании? Ответ обоснуйте на основе 
психолого–педагогических знаний. \ 

Б) Из беседы классного руководителя с ученицей 7 класса. « Я 
не верю, что с матерью могут быть дружеские отношения. У меня 
самые нелюбимые дни – это суббота и воскресенье. Мама в эти дни 
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меня ругает. Если бы она со мной, вместо того, чтобы орать, 
говорила по–человечески, я бы ее лучше поняла….  Ее тоже можно 
понять, она хочет сделать из меня хорошего человека, а получает  
несчастного. Мне надоело так жить. Как мне быть?».  

В чем вы видите причину отчуждения девочки от матери?  
Что можно посоветовать матери, чтобы отношения  
изменились? 

В) По мнению родителей, их сын–подросток попал под 
воздействие неблагоприятной компании. Он проявляет 
агрессивность во взаимоотношениях с близкими, одноклассниками. 
Какие рекомендации следует дать обеспокоенным родителям? В 
какие виды деятельности целесообразно включать подростка для 
его социального становления, интеллектуального развития? 

Г) Психолог Д. Майерс в своей книге (Майерс, Д. Психология / 
Д. Майерс; пер. с англ. И. А. Старовойтова. – Минск : Народная 
асвета, 2001. – С. 179) приводит следующие данные о 
профилактике курения среди подростков: «Прямые родительские 
разговоры о вреде курения менее эффективны, чем все думают. Как 
правило, подростки, начинающие курить, имеют друзей, которые 
сами подражают взрослым курильщикам, положительно от-
зывающимся об ощущениях при курении и предлагающим сигаре-
ты». Обоснуйте эту позицию автора, принимая во внимание 
возрастные особенности подростков. Предложите варианты 
профилактической работы с подростками, которая имела бы 
больший успех, чем прямые разговоры о вреде курения. 
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ЗАНЯТИЕ 23. 
ТЕМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие «технология воспитания», его содержание и 

сущность, место и роль в решении задач целостного 
педагогического процесса. 

2. Особенности реализации технологического подхода в 
воспитании. 

3. Сущность и содержание современных технологий 
воспитания: технологии мероприятия, технологии игры, 
техноло¬гии коллективной творческой деятельности, технологии 
воспитательной рабо¬ты классного руководителя, технологии 
общения, эвристической технологии, технологии работы с 
метафорическими произведениями. 

 
Задания 
I. Система разработанных наукой и отобранных практикой 

в качестве эффективных способов, приемов, процедур 
воспитательной деятельности, – это: 

1. технология воспитания; 
2. технология образования; 
3. технология обучения; 
4. технология самообразования. 
 
II. К современным технологиям воспитания относятся: 
а) модульная технология; б) технологии воспитательной рабо-

ты классного руководителя; в) технологии игры; г) технологии 
коллективной творческой деятельности; д) технология 
критического мышления; е) технологии мероприятия;                     
ж) технологии работы с метафорическими произведениями;            
з) технология французских мастерских; и) эвристическая 
технология; к) модульная технология; л) технология полного 
усвоения знаний; м) технология коллективного взаимодействия в 
обучении. 
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III. Выделите основные типы поведения человека в 
коллективе: 

а) групповой эгоизм; б) дуализм; в) индивидуализм;                  
г) коллективизм; д) конформизм; е) нигилизм; ж) реализм. 

 
IV. Установите соответствие между типами поведения 

человека в коллективе и их сущностными характеристиками: 
1) групповой эгоизм; а) интересы группы реализуются за счет 

ущемления интересов участников 
группы; 

2) индивидуализм; б) организация отношений с людьми 
строится на основе только личной 
выгоды, личных интересов; 

3) коллективизм; в) предпочтение интересов группы, 
сознательное подчинение интересам 
коллектива; 

4) конформизм; 
 

г) пассивное принятие существующего 
порядка вещей и господствующих 
мнений, приспособленчество; 

5) нигилизм 
 

д) точка зрения абсолютного 
отрицания, не связанного ни с какими 
положительными идеалами; позиция 
абсолютного игнорирования чужого 
мнения, независимо от того, истинно 
оно или ложно; 
е) объединение людей происходит на 
основе ложных интересов, которые не 
могут привести к формированию 
подлинного коллективизма. 

                 1) ______   2) ______   3) ______  4) ______  5) ______ 
 
V. Психологически переживаемое столкновение 

разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов людей, фиксируемых ими в жесткой форме; крайний 
случай обострения межличностных противоречий; ситуация 
столкновения интересов людей, ситуация выбора – это: 

1. агрессия; 
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2. инцидент; 
3. конфликт 
4. эмпатия. 
 
VI. Действие конфликтующих сторон, направленное на 

овладение объектом конфликта или на установление 
преобладания над противником – это: 

1. избегание; 
2. инициация; 
3. инцидент; 
4. регрессия. 
 
VII. Среди перечисленных выделите пути решения 

конфликтных ситуаций: 
а) арбитраж; б) аспирация; в) заговор; г) отложенное решение; 

д) предупреждение конфликта; е) привлечение «третейского судьи» 
(посредничество); ж) принуждение к признанию своей ошибки;     
з) устранение предмета спора; и) соискательство. 

 
VIII. Проанализируйте предлагаемый текст: 
  

А.С. Макаренко о воспитании личности в коллективе 
 

Если имеется настоящая организация детского коллектива, то 
можно сделать настоящие чудеса. Коллектив возможен только при 
условии, если он объединяет людей на задачах деятельности, явно 
полезной для всего общества. Мы рассматриваем нашего 
воспитанника не как материал для дрессировки, но считаем его 
членом нашего общества, активным его деятелем, создателем 
общественных отношений, 

Коллектив – это свободная группа трудящихся, объединенных 
единой целью, единым действием, организованная, снабженная 
органами управления, дисциплины и ответственности. Школьный 
коллектив, прежде всего, должен сделаться объектом 
воспитательной работы. Только воспитывая коллектив, мы можем 
рассчитывать, что найдем такую форму его организации, при 
которой отдельная личность будет и наиболее дисциплинированна 
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и наиболее свободна. Коллектив учителей и коллектив детей — это 
один коллектив и, кроме того, коллектив педагогический. Причем я 
не считаю, что нужно воспитывать отдельного человека. Я считаю, 
что нужно воспитывать целый коллектив. Это единственный путь 
правильного воспитания. 

Требования коллектива являются воспитывающими, главным 
образом, по отношению к тем, кто участвует в требовании. Здесь 
личность выступает в новой позиции воспитания – она не объект 
воспитательного влияния на его носитель – 1 субъект, но субъектом 
она становится, только выражая интересы всего коллектива. 

Развитие требований: а) требования организатора; б) 
требования организатора, в) требования коллектива, г) требования 
к самому себе. Вот тут–то, когда уже требует коллектив, тут для вас 
и будет простор для развертывания теории морали. И общий итог 
требований, когда каждый воспитанник требует от себя и больше 
всего интересуется своим поведением. Этот путь от диктаторского 
требования организатора до свободного требования каждой 
личности от себя на фоне требований коллектива, этот путь я 
считаю основным в развитии детского коллектива. 

Организация коллектива должна начинаться с решения вопрос 
о первичном коллективе, специально организованного в 
педагогических целях. Первичный коллектив должен быть 
основным путем прикосновения к отдельной личности. Первичным 
коллективом нужно назвать такой коллектив, в котором отдельные 
его члены оказываются в постоянном деловом, дружеском, 
бытовом, идеологическом объединении. Когда коллектив 
организационно и дисциплинарно сложился, создан точный режим 
и здоровые традиции, тогда полезно организовать смешанные 
возрастные отряды. Я решил, что такой коллектив, наиболее 
напоминающий семью, будет самым выгодным в воспитательном 
отношении. Там создается забота  о младших, уважение к старшим, 
самые нежные нюансы товарищеских отношений. 

Главным органом самоуправления является общее собрание 
всех воспитанников детского учреждения. Под активом 
понимаются все воспитанники, хорошо относящиеся к учреждению 
и его задачам, принимающие участие в работе органов 
самоуправления, в производственной, клубной и культурной 
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работе. Актив обеспечивает преемственность поколений в 
коллективе, сохраняет стиль, тон и традиции коллектива (Путь к 
мастерству / [сост. Л. Чубаров, Т. Ведина]. М., 1988. С. 30–44). 

Определите понятие «коллектив» в трактовке                     
А.С. Макаренко. Раскройте основные взгляды А.С. Макаренко по 
проблеме воспитания личности в  коллективе. Каков путь, 
который проходит детский коллектив в процессе своего развития? 

Охарактеризуйте в общих чертах, как был организован 
детский коллектив в педагогической  системе А.С. Макаренко. 

 
IX. Проанализируйте отрывки из произведений классиков 

педагогики. 
1. «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти 

всем оно кажется делом знакомым и понятным, и иным даже делом 
легким — и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с 
ним знаком, теоретически или практически. Почти все признают, 
что воспитание требует терпения; некоторые думают, что для него 
нужны врожденные способность и умение, т. е. навык; но весьма 
немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной 
способности и навыка, необходимы еще и специальные знания...» 
(Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии / К.Д. Ушинский // Избр. пед. 
произведения: в 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 229). 

Какие взгляды на искусство воспитания, по мнению              
К.Д. Ушинского, бытуют в обыденном сознании людей? Какую из 
перечисленных точек зрения вы разделяете? Ответ обоснуйте. 

2. «Самое резкое, наиболее бросающееся в глаза отличие 
западного воспитания от нашего состоит в том, что человек за-
падный не только образованный, но даже полуобразованный, 
всегда всего более и всего ближе знаком со своим отечеством: с 
родным ему языком, литературой, историей, географией, 
статистикой, политическими отношениями, финансовым 
положением и т. д., а русский человек всего менее знаком именно с 
тем, что всего к нему ближе, со своей родиной и со всем, что к ней 
относится» (приводится по: Ушинский, К.Д. Избранные педаго-
гические сочинения / К.Д. Ушинский. М. : Просвещение, 1954. Т. 
11). 
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На какие недостатки российского общественного воспитания 
второй половины ХIХ в. указывает К.Д. Ушинский? Сохранились ли 
эти недостатки сегодня? Ответ аргументируйте. 

3. «...Выводы, к которым я пришел о воспитании. Они 
следующие. Воспитание представляется ложным и трудным делом 
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать 
своих детей или кого бы то ни было. Если же поймешь, что 
воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется 
вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни: как надо 
самому жить?» (Толстой, Л.Н. Мысли о воспитании / Л.Н. Толстой 
// Пед. соч. М. : Просвещение, 1989. С. 448). 

О какой составляющей воспитания идет речь в данном 
отрывке? Согласны ли вы с Л.Н. Толстым, что воспитание 
начинается с самовоспитания педагога? Обоснуйте свою точку 
зрения. 

4. «В прошлом старшие оценивали успешность своей вос-
питательной работы прежде всего по тому, насколько им удалось 
передать детям накопленные знания, умения, навыки, ценности. 
Детей готовили к жизни в обществе, которое – это молчаливо 
предполагалось – в главных своих чертах будет похоже на тот мир, 
в котором жили их родители. Ныне положение меняется» (Кон, 
И.С. Социализация и воспитание молодежи / И.С. Кон ; под ред. 
А.В. Петровского // Новое педагогическое мышление / М. : 
Академия, 1989. С. 195). 

Разделяете ли вы мнение автора о том, что ныне положение 
меняется? Ответ аргументируйте 

 
X. Проанализируйте предлагаемую информацию. 
Как создать сюжетно–ролевую игру социально–

психологического содержания? Совсем нетрудно, для этого нужно: 
– точно сформулировать проблему жизни (например, 

«застенчивость ребенка – препятствие для максимального 
развития»); 

– найти ее проявления в самых разных сферах жизни человека 
(в гостях, на уроке, на улице, в театре, при обсуждении важно 
вопроса); 
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–  определить сущностный признак понятия, которое таит в 
себе решение проблемы (признание достоинства других людей как 
собственного); 

– поискать персонажи, которые могли бы встретиться с такой 
же проблемой (заяц в лесу, лев в пустыне, прохожий на дороге, 
гость в гостиной и т. д.) 

– придумать событие, в котором эти персонажи столкнулись бы 
с трудностями решения проблемы («пока лев стеснялся стать на 
защиту вверенных ему в джунглях зверей, страшное чудовище их 
уничтожило»). Игра готова, когда все выпишется на бумагу, и 
педагог явственно увидит фабулу игры в своем воображении. 
Предположим, он назовет игру «Что для меня страшнее зверя» 
(Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания : учеб. пособие 
/ Н.Е. Щуркова. СПб. : Питер, 2005. С. 266–267). 

В чем, на ваш взгляд, заключается педагогическая ценность 
игры как метода воспитания? 

 
XI. Педагогические задачи. 
А) Десятиклассникам задали вопрос: «Что и в каких ситуациях 

является для вас убедительным?» Разброс  мнений был таким: «то, 
к чему я пришел сам», «долгие уговоры», « нормальный тон 
убеждающего», «предоставление доказательств, фактов, доводов, 
железная логика», «убеждают родители, учителя, которые уважают 
мое достоинство», «что–то новое», «на меня надо хорошо 
покричать», «если я не согласен, поступаю по–своему», « никто  ни 
в чем не может меня убедить», «если убеждают – поступаю 
противоположно».  

Прокомментируйте данные высказывания. 
Б) К классному руководителю обращается мама Пети. 

Знакомый комплекс проблем: «не тянет» девятый класс, уроки не 
делает, книгами не интересуется, в любую минуту норовит 
ускользнуть из дома. Мама очень озабочена Петиной судьбой: что с 
ним будет? Кто из него вырастет?  Петя же – румяный, улыбчивый 
«ребенок», настроен благодушно. Считает, что все в порядке. 
Неприятности в школе? Ну, ничего, как–нибудь уладим. А вообще 
– жизнь прекрасна, вот только мама отравляет существование.  
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В чем вред такой воспитательной активности мамы? Как 
избежать конфликта принуждения?  

 В) В пятый класс пришел новый учитель. Он внимательно 
присматривался к ученикам. Бросилось в глаза,  что Нина чувствует 
себя как–то неуверенно.  На уроках отвечает боязливо, сбивчиво. 
Дети посмеиваются над ней. Нина имела слабое зрение, еле 
вытягивала тройку. Однажды она хорошо выучила стихотворение, 
и учитель поставил ей пятерку и похвалил. Ученики как–то 
настороженно загудели. В дальнейшем учитель не упускал случая 
отметить любое достижение ученицы. Нина прилагала много 
усилий, чтобы хорошо выучить материал по русскому языку и 
литературе. Учитель замечал это и обращал внимание других 
учеников. Авторитет Нины в коллективе постепенно укрепился.  

Какие методы воспитания  использовал учитель?  
Г) В учительской возник спор: какие методы воспитания 

сознательной дисциплины можно использовать в школьной практике? 
Мнения учителей разделись. Одни считали, что к детям можно 
применить наказание трудом, как и ко взрослым. Другие утверждали, 
что большую воспитательную ценность  имеет метод требования. 
Плохо сделал – переделай, испортил – почини, исправь. Не выполнил, 
потому что ленился, – останься и выполни. Третьи придерживались 
такой точки зрения: решительными мерами воспитания дисциплины 
прежде всего считать то, что зависит от самого учителя, от 
педагогического коллектива. Так, ученики знают, что положительную 
оценку, скажем, у Ивана Петровича просто так не получишь – надо 
усердно работать. А вот у Марии Ивановны даже закоренелый лентяй в 
конце четверти получит спасительную тройку. Иные учителя бывают 
строгими и требовательными только под горячую руку. Некоторые 
требовательность подменяют крикливостью, спрашиваем с учеников, 
но не требуем того же от себя. Главное в воспитании – личный пример. 

Какова ваша точка зрения в этом споре? Как вы понимаете 
дисциплину на уроке? Приведите примеры известных в педагогике 
методов воспитания дисциплины. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

ЗАНЯТИЕ 24. 
ТЕМА: МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Образовательное учреждение как социально–педагогическая 

система и объект управления. Управление педагогическими 
системами как разновидность управления социальными системами. 

2. Принципы управления педагогическими системами. 
3. Понятие о внутришкольном управлении; характеристика его 

функций. 
4. Коллегиальное управление школой. Организационные 

формы управленческой деятельности. 
5. Методическая работа в школе как фактор повышения 

профессионального мастерства педагогов. 
6. Взаимодействие социальных институтов со школой. 
  
Задания 
I. Совокупность взаимосвязанных средств, методов, 

процессов, необходимых для создания организованного и 
целенаправленного педагогического влияния на формирование 
личности с определенными качествами, необходимыми как 
самой личности, так и обществу, – это 

1. воспитательная система; 
2. образовательная технология; 
3. педагогическая технология; 
4. педагогическая система. 
 
II. Выделите целостные педагогические объекты, которые в 

соответствии с Б.С. Гершунским объединяет педагогическая 
система: 

1. инфраструктура; 
2. воспитательно–образовательный процесс; 
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3. воспитательно–образовательная система; 
4. личность воспитуемого; 
5. педагогический совет; 
6. система педагогического управления. 

 
III. Выделите среди перечисленных принципы управления 

педагогическими системами: 
а) валидность; б) взаимосвязь единоначалия и коллегиальности; 

в) демократизация и гуманизация управления; г) инвариантность; 
д) научность управления; е) объективность, полнота и регулярность 
предоставления информации; ж) проверяемость; з) рациональное 
сочетание централизации и децентрализации; и) системность и 
целостность в управлении. 

 
IV. Выделите функции внутришкольного управления: 
а) алгоритмизация; б) организация; в) педагогический анализ; 

г) планирование; д) регулирование и контроль; е) систематизация; 
ж) структурирование; з) целеполагание. 

 
V. Установите соответствие между структурами 

педагогических систем и их содержательными 
характеристиками (по М.М. Поташнику): 
1) возрастная; а) определяет мотивы, цель, содержание, 

формы, методы, результаты; 
2) деятельностная; б) осуществляет воспитательную работу с 

младшими школьниками, подростками, 
старшими школьниками; 

3) содержательная. 
 
 
 

в) осуществляет программирование, 
планирование, организацию, 
регулирование, контроль, 
стимулирование, корригирование и 
анализ; 

 
 

г) реализует воспитательную 
деятельность: нравственное, гражданское, 
трудовое, физическое, эстетическое и др. 

                                                    1) ______    2) ______   3) ______ 
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VI. Установите соответствие между названиями структур 
педагогических систем и их содержательными 
характеристиками (по М.М. Поташнику): 
1) субъектные; а) обеспечивает деятельность 

коллективов: школьный – 
педагогический – классный и т.д.; 

2) типы коллективов; б) определяет и регулирует 
взаимодействие учителя – родителей – 
школьников; 

3) управленческая. 
 
 
 

в) осуществляет программирование, 
планирование, организацию, 
регулирование, контроль, 
стимулирование, корригирование и 
анализ; 

 
 

г) реализует воспитательную 
деятельность: нравственное, 
гражданское, трудовое, физическое, 
эстетическое и др. 

                                                     1) ______    2) ______   3) ______ 
 
VII. О каких основных функциях внутришкольного 

управления идет речь в приведенных формулировках? 
а) относительно обособленный этап (стадия) познавательной 

управленческой деятельности, суть которого – творческое 
изучение, систематизация, обобщение и оценка разнообразной 
информации о социально–экономических условиях, реализации 
правовой образовательной политики, удовлетворения 
общественных потребностей, опыта сложившейся практики 
управления на всех уровнях; 

б) процесс управления любой педагогической системой 
предполагает целеполагание (постановку целей) и планирование 
(принятие решений); совершенствование целеполагания и 
планирования управленческой работы диктуется необходимостью 
постоянного развития, движения педагогической системы; 

в) этап управления, направленный на обеспечение выбора 
лучших путей выполнения плановых и творческих заданий, 
определение совокупности действий, ведущих к образованию 
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взаимосвязей между частями целого: инструктаж, координация, 
объединение людей, совместно реализующих программу или цель; 
главным для организационной деятельности является вопрос о том, 
как реально, с помощью каких действий воплощаются в жизнь цели 
организации; поэтому организационная деятельность 
рассматривается как деятельность исполнительская, как 
реализационная стадия управления; 

г) один из этапов управления, состоящий в выявлении и 
коррекции отклонений величины фактических параметров 
управляемой системы от нормативов, служащих критериями 
оценки (цели, законодательные нормы), в диагностировании, 
измерении, оценке и коррекции результатов выполнения 
программы. 

 
VIII. Выделите факторы, определяющие специфику 

взаимодействия школы с иными социальными институтами: 
1. знание объективных закономерностей педагогического 

процесса;  
2. наличие управляющей администрации; 
3. понимание особенностей и тенденций развития современной 

семьи и иных социальных институтов;  
4. практическая подготовленность педагогов к работе с 

родителями, общественностью по воспитанию подрастающего 
поколения. 

5. прогрессирующий рост учебной информации; 
6. четкое представление социальных функций школы в 

современных условиях. 
 
IX. Нововведения  в педагогической системе, улучшающие 

течение и результаты образовательного процесса, называются 
… 

1. инновациями; 
2. корректировкой; 
3. прогрессом; 
4. развитием. 
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X. В инновационных учебных заведениях повышение 
эффективности деятельности достигается, как правило, в 
результате … 

1. внедрения более совершенных технологий; 
2. селекции учителей и учащихся; 
3. увеличения нагрузок на учителей и учащихся; 
4. увеличения длительности обучения. 
 
XI. Определите авторство цитаты: «Зачем приспосабливать 

ребенка к системе образования, не лучше ли приспособить эту 
систему к ребенку»: 

1. К.Н. Вентцель; 
2. Я.А. Коменский; 
3. Ж.–Ж. Руссо; 
4. К.Д. Ушинский. 
 
XII. Проанализируйте фрагмент публикации                   

Ю.А. Конаржевского.   
Эффективность управленческой и педагогической 

деятельности во многом определяется тем, как руководитель 
школы, учитель владеют методикой педагогического анализа, как 
глубоко ими могут быть исследованы установленные факты, 
выявлены наиболее характерные зависимости. Несвоевременно или 
непрофессионально проводимый анализ в деятельности директора 
школы приводит на этапе выработки цели и формирования задач к 
неконкретности, расплывчатости, а порой и необоснованности 
принимаемых решений. Незнание истинного положения дел в 
педагогическом или ученическом коллективе создает трудности в 
установлении правильной системы взаимоотношений в процессе 
регулирования и корректировки педагогического процесса.  

Основное назначение педагогического анализа как функции 
управления школой состоит в изучении состояния и тенденций 
развития педагогического процесса, объективной оценке его 
результатов с последующей выработкой на этой основе 
рекомендаций по упорядочению управляемой системы. Эта 
функция одна из наиболее трудоемких в структуре 
управленческого цикла, так как анализ предполагает выделение в 
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изучаемом объекте частей, оценки роли и места каждой части, 
сведение частей в единое целое, установление связей 
системообразующих факторов.  

(Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ как основа 
управления школой) 
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ЗАНЯТИЕ 25. 
ТЕМА: ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Общее понятие о педагогическом мастерстве и его 

составляющих (гуманистическая направленность деятельности 
педагога, профессиональные знания, педагогические способности, 
педагогическая техника). 

2. Уровни педагогической деятельности по Н.В. Кузьминой 
(репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий, 
системно-моделирующий деятельность, системно-моделирующий 
личность), их характеристика. 

3. Понятие о профессиональной педагогической 
компетентности. 

4. Уровни профессионального мастерства по А.К.Марковой 
(допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, 
постпрофессионализм), их характеристика. 
Псевдопрофессионализм. 

5. Профессиональные деформации педагогов. 
 
Задания 
I. Способность субъекта целесообразно применять 

формируемые у него знания и умения в конкретной ситуации 
для эффективного решения поставленной задачи, – это: 

1. обученность; 
2. обучаемость; 
3. компетенция; 
4. компетентность; 
5. постпрофессионализм. 
 
II. Интегративный показатель качества подготовки 

студента – новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, 
представляющее собой системное проявление знаний, умений, 
способностей и личностных качеств, позволяющих успешно 
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решать функциональные задачи, составляющие сущность 
профессиональной деятельности, – это: 

1. обученность; 
2. обучаемость; 
3. компетенция; 
4. компетентность; 
5. постпрофессионализм. 
 
III. Установите соответствие между названиями 

компетенций и направлениями воспитательной деятельности, 
которые обеспечивают их формирование, личностными 
характеристиками, раскрывающими суть компетенций: 

1) политические и социальные компетенции; 2) компетенции, 
относимые к жизни в многокультурном обществе; 3) компетенции, 
реализующие способность и желание учиться в течении всей 
жизни. 

 
а) кросскультурная грамотность; б) умение работать в группе; 

в) гражданское образование; г) глобальное мышление;                     
д) патриотическое воспитание; е) мировотворческое мышление и 
поведение; ж) коммуникативные умения; з) аутодидактические 
умения; и) готовность к самообразованию и 
самосовершенствованию; к) плюралистическая направленность 
мышления, ответственность за реализацию демократических прав и 
свобод; л) образование на всю жизнь. 

 
IV. Интегративная характеристика, включающая в себя 

знание, понимание, уважение языка, традиций, обычаев и 
национальной психологии того или иного этноса или народа, – 
это: 

1. информационно–коммуникативная компетентность; 
2. кросскультурная грамотность; 
3. мировотворческое мышление; 
4. социальная компетенция. 
5. религиозная толерантность. 
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V. Советом Европы в качестве наиболее значимых задач 
школьного образования выделены компетенции: 

а) касающиеся жизни в многокультурном обществе;                  
б) экологические; в) политические и социальные;                              
г) профессионально ориентированные; д) связанные с 
непрерывным образованием; е) связанные с жизнью в 
информационном обществе; ж) определяющие владение 
письменным и устным общением; з) связанные со способностью к 
математическим вычислениям; и) основанные на методологических 
и исследовательских умениях. 

 
VІ. Научное направление, развивающееся на стыке 

естественных, гуманитарных, общественных и технических 
дисциплин и изучающее феноменологию развития человека, 
его наивысшие творческие достижения на этапе зрелости – это: 

1. акмеология; 
2. валеология; 
3. гносеология; 
4. инноватика. 
 
VII. Расположите в порядке возрастания уровни 

профессионализма: 
а) профессиональная грамотность; 
б) профессиональная квалификация; 
в) профессиональная компетентность; 
г) профессиональная культура. 
___________________________________ 
 
VIII. Направление в акмеологии, в рамках которого 

исследуются закономерности достижения «акме» физического, 
интеллектуального и физического развития: 

1. профессиональная акмеология; 
2. социально–педагогическая акмеология; 
3. акмеология личности; 
4. акмеология студенчества. 
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IX. Направление в акмеологии, в рамках которого 
исследуются закономерности становления профессионализма 
личности на всех этапах ее жизнедеятельности, начиная с 
профессионального самоопределения: 

1. профессиональная акмеология; 
2. социально–педагогическая акмеология; 
3. акмеология личности; 
4. акмеология студенчества. 
 
X. Используя приведенные словосочетания и термины, 

заполните пропуски в предлагаемой формулировке – 
определении понятия «акмеология». 

Акмеология – наука о развитии  …….  личности как  …….  
профессионального труда и целостной жизнедеятельности.   

 
а) сущностных сил; б) творческого потенциала;                          

в) коммуникативных умений; г) процесса обучения; д) субъекта;        
е) объекта; ж) фактора; з) средства.  

 
 XI. Установите соответствие между уровнями 

педагогической деятельности (по Н.В. Кузьминой) и их 
характеристиками: 
1) адаптивный; а) педагог владеет стратегиями 

обучения учащихся знаниям, умениям, 
навыкам по отдельным разделам курса, 
т.е. умеет формулировать 
педагогическую цель, отдавать себе 
отчет в искомом результате и отбирать 
систему и последовательность 
включения учащихся в учебно–
воспитательную деятельность; 

2) локально–
моделирующий; 

б) педагог владеет стратегиями 
формирования искомой системы 
знаний, умений и навыков учащихся по 
своему предмету в целом; 

3) репродуктивный; 
 

в) педагог владеет стратегиями 
превращения своего предмета в 



 230 

 
 

средство формирования личности 
учащегося, его потребностей в 
самовоспитании, самообразовании, 
саморазвитии; 

4) системно–
моделирующий  
деятельность; 
5) системно–
моделирующий знания. 

г) педагог может и умеет рассказать 
другим то, что знает сам; 
д) педагог умеет приспособить свое 
сообщение к особенностям аудитории; 
е) педагог интуитивно осознает 
необходимость своего 
профессионального роста. 

                    1) ______   2) ______   3) ______ 4) ______ 5) ______ 
 
XII. Расположите в порядке возрастания урони 

педагогической деятельности (по Н.В. Кузьминой): 
а) адаптивный; 
б) локально–моделирующий; 
в) репродуктивный; 
г) системно–моделирующий деятельность; 
д) системно–моделирующий знания. 
___________________________________ 
 
XIII. Важнейшим принципом этики поведения учителя 

является: 
1. уважение к личности ученика; 
2. учет возрастных особенностей обучаемого; 
3. строгость; 
4. предоставление свободы. 
XIV. Соотнесите верно элементы предлагаемых множеств: 
а) достоинство; б) гуманизм; в) коллективизм; г) патриотизм;  

д) трудолюбие. 
 
1) отношение к людям; 2) отношение к обществу; 3) отношение 

к Родине; 4) отношение к труду; 5) отношение к самому себе. 
 
XV. Важным документом, определяющим процесс 

аттестации педагогических работников, является Положение об 
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аттестации. Изучив данный документ, размещенный в 
электронной хрестоматии, ответьте на следующие вопросы: 

1. На основе каких принципов построена система аттестации 
педагогов? 

2. Какова роль аттестации в стимулировании повышения 
квалификации и осуществлении дифференцированного подхода? 

3. Разработайте рекомендации молодому специалисту по 
построению профессиональной карьеры. 

 
XVI. Опишите словесный портрет современного учителя – 

героя нашего времени. 
 
XVII. Обсудите редакционное предисловие к одному из 

номеров педагогического научно–методического  журнала 
«Новое время». 

Известная мудрость гласит: «Нельзя научить тому, чего не 
умеешь сам». Размышляя о новых требованиях государственных 
стандартов к умениям и качествам личности учащихся, невольно 
задумываешься над тем, каким при этом должен быть их наставник. 

Вне всякого сомнения, у него должны быть сформированы те 
самые «УУД», познавательные, регулятивные, коммуникативные, 
которые составляют ядро новых требований. 

Умение и готовность постоянно учиться – это то качество, в 
котором более всего отражается специфика нашей профессии. 
Умения самоорганизации и самоконтроля – качества, без которых 
учителю с его списком обязанностей ну никак не обойтись! Умение 
налаживать эффективное взаимодействие с коллегами, учениками, 
их родителями – это тоже наша профессиональная азбука. 

А еще есть в перечне метапредметных результатов так 
называемый личностный компонент, связанный с ценностно–
смысловой сферой и качествами личности ученика.  

Личностные качества учителя в школьных стандартах не 
прописаны. Тем не менее, какие из них самые важные?  

Что чувствует учитель, когда ставит очередную двойку своему 
«трудному» ученику: огорчение, сострадание или чувство 
справедливого возмездия бездельнику и тупице? А что будет, если 
двойки и другие школьные отметки возьмут и… просто исчезнут из 



 232 

нашей жизни! Рустам Иванович Курбатов рассказывает о том, как в 
его лицее дети учатся без отметок. А сможет ли обойтись без этого 
«допинга» сам учитель? 

Специалисты утверждают, что познавательная потребность 
дана каждому человеку от природы. Значит, все наши ученики без 
исключения – любознательны? Почему же на уроке их 
познавательной активности так мало, что ее все время приходится 
«развивать»? Может быть, потому что на обычном уроке учитель 
не спрашивает, чему дети хотят научиться, – он просто 
«методически грамотно» ставит цель. А потом, обозначив перед 
детьми круг новых вопросов, – сам же на них отвечает.  

Именно на таких уроках я всегда убеждаюсь – дети хотят, 
очень хотят учиться! Но только чтобы сами: сами спросили – сами 
додумались, сами нашли ответ! А если не всегда могут, то это уже 
наша задача – их научить: задавать вопросы и высказывать смелые 
гипотезы, вести наблюдения и экспериментировать, вдумчиво 
читать книгу и строить логические цепочки умозаключений. 

Кто они, учителя новой школы?  
 
XVIII. Предложите меры по предотвращению такого 

негативного явления в педагогических коллективах как 
эмоциональное выгарание. 

 
XIX. Напишите сочинение–размышление на тему «Если бы 

я был ректором университета…», четко обозначая свою 
позицию и конкретно предлагая мероприятия по 
совершенствованию системы образования и образовательного 
процесса в вашем учреждении высшего образования. 

 
XX. Педагогические задачи. 
А) Рассказ учительницы: «Как–то раздавала я тетради с 

письменными работами и похвалила за работу мальчиков, которым 
трудно давалось аккуратное выполнение заданий, а в этот раз они 
проявили старание (хотя и не заслужили высокой отметки, но 
написали значительно лучше). Сделала это с целью изменить к ним 
отношение учеников, а им — поверить в свои силы. В перемену ко 
мне подошли девочки и, чуть не плача, с обидой говорят: "Нина 
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Ивановна, а почему вы нас сегодня не похвалили, ведь у нас 
пятерки, а у них только четверки,  но вы их долго хвалили". И, 
знаете, для меня открылось что–то новое в детских отношениях: 
эгоцентризм и собственные успехи приводят к неумению 
радоваться за успехи других, помочь им в преодолении 
трудностей». 

Объясните, почему наблюдается разрыв между моральными 
знаниями и поведением учащихся.  

Б) Лене 14 лет. Иногда она приезжает в гости к старшей сестре  
Ане. Перед очередным приездом  мама позвонила Ане и рассказала, 
что Лена связалась с плохой компанией, где  мальчики и девочки 
курят, выманивают друг у друга деньги. Мама очень обеспокоена и 
просит повлиять на сестру.  В разговоре с Леной заходит речь о ее 
друзьях. Настроение девочки портится.  

– Лена, я вижу, тебе не очень приятно говорить о твоих 
друзьях. 

– Да, не очень.  
– Но ведь у тебя есть настоящая подруга. 
– Конечно, есть Галка. А остальные… даже не знаю. 
– Ты чувствуешь, что остальные могут тебя подвести. 
– Да, пожалуй. 
– Ты не знаешь, как к ним относиться? 
– Да… 
– А они к тебе очень хорошо относятся? 
– Ну, нет, я бы не сказала. Если бы они  ко мне хорошо 

относились, то не заставляли бы занимать деньги на вино, а потом 
просить у мамы, чтобы отдать.  

– Да–а. Ты считаешь, что нормальные люди так не поступают. 
– Конечно, не поступают. Вон Галка не дружит с ними и учится 

хорошо. 
– Ты стала хуже учиться. 
– Да, мама расстраивается. И характер у меня стал какой–то 

ужасный, чуть что – грублю.  
– Ребята из компании совсем не слушают своих родителей, 

обманывают их. 
– Если они обманывают родителей, то что им стоит обмануть 

тебя? 
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– Вот, они с деньгами меня уже обманули. В общем, они мне 
уже надоели, я им в глаза скажу, что они за люди.  

Лена поехала домой. Через неделю мама позвонила  Ане и 
сказала, что Лена  все поняла, стала  просто другим человеком. 

Какой прием воспитательного воздействия применила Аня, 
чтобы исправить сложившуюся ситуацию? 

В) Ученик 5–го класса часто забывал свои учебные 
принадлежности. Учитель вынужден был несколько раз давать ему 
свою ручку и лист бумаги. Мальчик принимал это как должное, ему 
и в голову не приходило поблагодарить учителя. Однажды, проходя 
мимо ученика, учитель как бы невзначай уронил футляр от очков. 
Ученик поднял его и подал учителю. Тот вежливо и громко сказал: 
«Спасибо, Саша». После этого случая мальчик стал всегда 
благодарить за услугу.  

Какой метод воспитания был использован учителем в данной 
ситуации? 

Г) Ученица 5 класса Вера Т. пришла в школу  и показала 
ребятам  очень необычный набор разноцветных фломастеров, 
которые ей подарил старший брат. На последнем уроке 
обнаружилось, что фломастеры пропали. Вера со слезами  
побежала к классному руководителю  Геннадию Васильевичу. Он 
спокойно вошел в класс, снял очки и внимательно посмотрел на 
всех учеников, задерживая внимание на каждом. И вдруг весело 
обратился к классу:  

– Ребята, а ведь никто и не воровал у Верочки фломастеры. 
Здесь я вижу просто шутку. Считаю до тридцати. Внимательно 
смотрите на доску.   

Учитель ходил по классу, как фокусник, размахивал руками и 
медленно считал до 30. При этом не забывал приговаривать: 
«Смотрите на доску». Когда  учитель обошел весь класс, закончил 
счет и возвратился к доске, ребята увидели в его руке злополучные 
фломастеры. Он вручил их с подчеркнутой торжественностью 
Вере. Ребята  с удивлением смотрели на учителя и вдруг 
зааплодировали, как иллюзионисту в цирке.  

–  А как вы? Где?  
– Ловкость рук, ребята, – пошутил учитель. 
– А теперь идите на перемену.  
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Ученики с веселым настроением выходили из класса. Только  
Сережа с покрасневшим лицом несколько задержался, но и он 
побрел за товарищами, посматривая на учителя. Однако этого 
ребята не заметили. 

Какой прием воспитательного воздействия применил учитель? 
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ЗАНЯТИЕ 26. 
ТЕМА: СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 
Вопросы для проверки и самоконтроля 
1. Понятие «педагогическое творчество», его сущность и 

содержание. Типология педагогов. 
2. Специфика проявления составляющих педагогического 

мастерства специалиста в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. 

3. Основы профессионального мастерства преподавателя 
физической куль¬туры, тренера. 

 
Задания 
I. Специфика педагогики как науки проявляется в … 
1. воспроизводстве накопленного социального опыта; 
2. интеграции с иными научными дисциплинами; 
3. наличии сложного объекта исследования; 
4. отнесении к нормативным наукам; 
5. производстве знаний; 
6. реализации результатов на практике. 

 
II. Выделите среди перечисленных основные принципы 

развития педагогического знания:  
а) антропологизм; б) антропоцентризм; в) валидность;              

г) гуманизация; д) информатизация педагогического процесса;       
е) компетентность; ж) междисциплинарность; з) организация 
учебно–воспитательной работы в условиях информационного 
общества; и) системность. 

 
III. Установите соответствие между основными 

принципами развития педагогического знания и их 
содержательными характеристиками: 
1) антропоцентризм; а) в рамках научного знания изучаются 

сущность, закономерности, принципы, 
методы и формы обучения и воспитания 
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человека; 
2) гуманизация; б) основывается на использовании 

достижений многих наук, в частности 
философии, психологии, физиологии, 
кибернетики, социологии; 

3) информатизация 
педагогического 
процесса. 

 

в) предполагает рассмотрение в единстве 
общекультурного, социально–
нравственного и профессионального 
развития личности; 

 
 

г) учет в качестве детерминирующего 
фактора интеграцию информационно–
коммуникационных технологий в 
педагогический процесс. 

                                                     1) ______    2) ______   3) ______ 
 
IV. Установите соответствие между основными 

принципами развития педагогического знания и их 
содержательными характеристиками: 
1) междисциплинарность; а) организация педагогического 

процесса в условиях информационного 
общества; 

2) организация учебно–
воспитательной работы в 
условиях 
информационного 
общества; 

б) основывается на использовании 
достижений многих наук, в частности 
философии, психологии, физиологии, 
кибернетики, социологии; 

3) системность. 
 

в) предполагает рассмотрение в 
единстве общекультурного, 
социально–нравственного и 
профессионального развития личности; 

 
 

г) является системной областью 
научного знания, оперирующего 
специфическим понятийно–
терминологическим аппаратом, своими 
теоретическими положениями и т.д.. 

                                                      1) ______   2) ______   3) ______ 
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V. Выделите основные формы взаимосвязи педагогики с 
другими науками:  

1. использование основных идей, теоретических положений и 
обобщающих выводов других наук; 

2. использование результатов (данных) исследований других наук; 
3. использование методов исследований, применяемых в других 

науках; 
4. исследование метасистем; 
5. монополизация научного поиска в междисциплинарных 

направлениях; 
6. формализация научного знания в законах, теориях. 
 
VI. Преимущественно гуманитарное, «классическое» 

направление образования отстаивали представители теории: 
1. дидактического формализма; 
2. дидактического прагматизма; 
3. материального образования; 
4. структурализма; 
5. интуитивизма. 
 
VII. Основоположниками теории дидактического 

утилитаризма являются: 
1. Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци; 
2. И. Гербарт, Г. Спенсер; 
3. Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер; 
4. А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий. 
 
VIII. Установите соответствие между основными 

направлениями современной педагогики и их 
содержательными характеристиками: 
1) антропогогика; а) наука о педагогике; 
2) метапедагогика; б) научное направление в рамках 

которого изучается феномен обучения, 
воспитания и развития человека на 
протяжении всего жизненного пути; 

3) педагогическая 
систематология; 

в) научное направление в рамках 
которого осуществляется поиск общих 
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системных понятий, законов и моделей 
в области педагогики; 

4) эдукология. г) целостное изучение образовательных 
систем, всего многообразия их 
внутренних и внешних связей; 

  е) повторение, обобщение, 
систематизация. 

                                  1) ______     2) ______   3) ______  4) ______ 
 
IX. Установите соответствие между основными 

направлениями современной педагогики и их 
представителями: 
1) антропогогика; а) М.А. Данилов, И.М. Кантор; 
2) метапедагогика; б) А. Динер, Ф.Ф. Королев; 
3) педагогическая 
систематология; 

в) К. Мадсен, Г. Гернебом; 

4) эдукология. г) Э. Штайнер, Т. Хюсен, Х.Л.Р. Гарридо,      
Э. Кинг, М. Дебовэ, К.Э. Оливера,         
Ф. Бест; 

 д) Э. Скинер, Н. Виннер. 
                                    1) ______   2) ______   3) ______  4) ______ 

 
X. Термин «эдукология» ввел в научный оборот … 
1. К. Мадсен; 
2. Э. Скинер; 
3. Т. Хюсен; 
4. Э. Штайнер; 
5. С. Френе. 
 
XI. Наука, занимающаяся изучением новообразований, 

новых явлений в разных сферах деятельности человека, – это: 
1. инноватика; 
2. прогностика; 
3. систематология; 
4. футурология. 
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XII. Проанализируйте представленную информацию. 
Согласны ли вы с точкой зрения автора? Свой ответ 
аргументируйте. 

 
Конец XX в. завершил эру социализации, эру подавления индивида 

личностью и обратил свой взор к человеческому, разумному, 
гуманному, духовному. Каждый индивид обустраивался по–своему, 
по–своему решал вопрос гармонии с природой. В процессе 
объединения людей в общины, в общества, зарождался и становился 
все более значимым вопрос гармонии отношений между людьми. В 
решении его каждый становится личностью, имеет свое лицо, вступает 
в отношения обмена: что–то производит и предлагает другим, что–то 
берет от другого. Именно в этих отношениях формируется ценность 
профессионализма, ценность коммуникации (умения понять и быть 
понятым), ценность соответствия норме, овладения культурой. Этот 
процесс подчинения себя обществу, его нормам, правилам, приказам 
получил название социализации. К концу XX столетия это явление в 
приобрело гипертрофированные формы, разрушило гармонию индивид 
– личность – человек. Образовательные модели и технологии 
преуспевали в закреплении этой дисгармонии, насыщая общество 
профессионалами, утратившими свою индивидуальность и, в первую 
очередь, здоровье; профессионалами, утратившими человечность и, 
прежде всего, нравственность, гуманизм. Общество признало 
широкомасштабность этих проблем как экологических и как 
дегуманизацию общественной жизни. 

Наука в разнообразных формах общественного сознания 
(политика, право, религия, мораль, искусство, наука и т.п.) заполнила 
мир огромными потоками информации. Добытые ею сведения 
образовали информационное пространство, которое становится все 
более плотным. Стремление к овладению все большим объемом 
информации в системе образования стало совершенно бессмысленным. 
Особое значение приобретает системное знание, его структурирование 
по уровням, позволяющее ориентироваться в поиске новой 
информации и в связи с этим обостряется ряд проблем. 

В обучении через слово предпочтение отдается вербальным 
методам передачи информации в готовом виде. Сознание обучающихся 
привыкает к потреблению информации с помощью волевых усилий, 
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иногда безотносительно к собственным мыслям (интеллект не 
развивается) и собственным чувствам (эмоции спят). Усугубляется 
проблема гуманизации, духовности, креативности. 

Обучение через движение обеспечивает навык, который 
необходим для выполнения рутинной, механической работы, 
состоящей из монотонного повторения одних и тех же операций, 
например на конвейере. Такая работа, такое обучение притупляют, не 
развивают способность чувствовать и думать. Проявляется проблема 
гуманизации, духовности; креативности, коммуникативности. 

Обучение через открытие (метод, обоснованный Жаном Пиаже) – 
это обучение на собственном опыте, на свободе выбора, на 
удовлетворении от собственных открытий. Такое обучение 
способствует воспитанию творческого человека, развивает 
индивидуальные способности. Возникает проблема усвоения объема 
социокультурной информации, предусмотренной образовательными 
нормативами. 

Все эти виды обучения следует рассматривать не в логике «либо..., 
либо...», а в логике дополнения, их равной значимости и континуума. 
Их интегральное сочетание приближает к гармонии, устраняет 
несоответствия, предотвращает противоречия. Педагогический процесс 
становится внутренне непротиворечивым, осуществляя в единстве и 
целостности воспитание, обучение и развитие. 

История педагогической науки изобилует примерами 
пренебрежения к теоретическим открытиям, стремления отгородиться 
от других наук, изучающих процессы изменения человеческого 
сознания. Неспособность к интеграции собственного предмета 
исследования с предметами исследования сопряженных отраслей 
научного знания привела к декларированию, догматизму, формализму 
в обеспечении педагогической практики теоретическим обоснованием 
явлений, процессов педагогической деятельности. Биологические 
обоснования в сочетании с психологическими обеспечивают 
понимание в субъекте его составляющей – индивида. Социологические 
науки позволяют понять разнообразные ступени личностности, 
разрабатывают составляющую субъекта – личность. Гуманитарные 
науки, изучающие духовную сущность человеческого начала, его 
разум, мышление, помогают понять в субъекте образования – человека. 
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Педагогической науке предстоит интегрировать в субъекте 
образования индивида – личность – человека, разработать такие модели 
и технологии, которые обеспечивали бы их гармоничное сочетание. 
Эта трудная задача продиктована состоянием человечества при 
переходе в новое тысячелетие. Очевидное нарушение этой гармонии, 
состоявшееся в XX в. как результат чрезмерной социализации, 
востребованной научно–техническим прогрессом, достигло 
значительного несоответствия между природным, социальным и 
духовным в каждом субъекте. Личность, утратившая главное 
природное качество – здоровье и главное человеческое качество – 
разум, приняла деформированное ценностное состояние, утратившее 
главное социальное качество – совесть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Ключи к ответам на тематические задания 
 
Тема 1. 

I. 1; 
II. 4; 
III. 4; 
IV. 3; 
V. 1; 
VI. 3; 
VII. 2; 
VIII. 2;  
IX. 2, 4; 
X. 4; 
XI. 1–в, 2–д, 3–а, 4–б; 5–г; 
XII. 1–а, 2–г, 3–б, 4–д; 
XIII. 1–г, 2–б, 3–в, 4–д; 
XIV. 1. 

 
Тема 2. 

I. 3; 
II. 4; 
III. 1, 2; 
IV. 1; 
V. 2; 
VI. 1–е, 2–в, 3–г, 4–б, 5–а; 
VII. в, г, д, е, ж, з, и; 
VIII. 4;  
IX. 1, 2; 
X. 3; 
XI. 2. 3; 
XII. 1; 4; 
XIV.  

Оценка вариантов ответов в баллах 
 1 2 3 4 5 6 7 8 



 252 

 4 3 4 2 5 5 – – 
 2 2 3 3 5 5 – – 
 2 3 4 4 5 5   
 2 3 3 4 5 5 – – 
 2 2 3 3 2 4 5 5 
 2 3 2 4 5 5 – – 
 2 2 3 4 5 5 – – 

 2 2 4 5 4 3 – – 
 2 4 3 4 5 4 – – 
 2 3 4 4 5 5 – – 
 2 2 3 4 5 5 – – 
 2 3 4 5 4 5 – – 
 3 2 4 4 5 4 5 – 
 2 2 3 4 4 5 – – 

   
Результат определяется по сумме баллов, набранной по всем 14 

педагогическим ситуациям, деленной на 14. Если испытуемый 
получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его педагогические 
способности (по данной методике) считаются высокоразвитыми. 
Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла, то 
педагогические способности считаются среднеразвитыми. И, 
наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 балла, то 
педагогические способности испытуемого рассматриваются как 
слаборазвитые.    

 
Тема 3. 

I. 2, 4; 
II. 4; 
III. 1; 
IV. 2; 
V. 2, 3, 6, 7, 8; 
VI. 2, 3; 
VII. 1, 2, 3, 4; 
VIII. 3, 4;  
IX. 3; 
X. 4; 
XI. 1–профессиональная педагогика; 2–военная педагогика; 
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3–исправительно–трудовая педагогика; 4–сравнительная 
педагогика;     

5–педагогика высшей школы; 6–школьная педагогика; 7–
история  педагогики; 8–специальная педагогика; 
XII. 1–б, 2–в, 3–г, 4–а; 
XIII. 1–г, 2–б, 3–в, 4–д; 
XIV. 1–г, 2–в, 3–б; 
XV. 1–б, 2–в, 3–г, 4–д. 

 
Тема 4. 

II. 1;  
III. 2; 
IV. 2; 
V. 3; 
VI. 1; 
VII. 1; 
VIII. 3; 
IX. 1; 
X. авторство Плутарха, посвящены образованию; 
XI. 1; 
XII. 1, 2; 
XIII. 3;  
XIV. 3; 
XV. 4; 
XVI. 4; 
XVII. 1; 
XVIII. 2; 
XIX. 3; 
XX. 2; 
XXI. 3; 
XXII. 2; 
XXIII. 2; 
XXIX. 3; 
XXV. 2, 3; 
XXVI. 3;  
XXVII. 1–г, 2–б, 3–а, 4–в; 
XXVIII. 1–а, г; 2–д. е, к; 3–б, в; 4–ж, з; 5–и, л;. 
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XXIX. 2; 
XXX. 1–з, и; 2–б. к; 3–а, е; 4–г, д; 5–в, ж; 
XXXI. 1–б, 2–б, 3–в, 4–а, 5–г; 
XXXII. 1–душе, идей, 2–растительная, животная (ощущающая), 
разумная, 3–П. Абеляр, Ф. Аквинский, 4–воспитывающий характер 
обучения, связь обучения с жизнью и действительностью, 
соответствие обучения возрасту учащихся, 5–джентльмена,           
6–элементарного, 7–Дом ребенка. 

 
Тема 5. 

I. 2; 
II. 2, 3; 
III. 4; 
IV. 4; 
V. а, в, г, б; 
VI. в, г, а, б; 
VII. 3; 
VIII. 4; 
IX. 2; 
X. 2, 3; 
XI. 1, 3; 
XII. 2; 
XIII. 2; 
XIV. 1–Я. Коменский, 2–И. Песталоцци, 3–И. Гербарт,                    
4–М. Ломоносов, 5–Я. Корчак. 
XV. 4; 
XVI. 1–г, 2–в, 3–б, 4–а, 5–д; 
XVII. а, в, б, г; 
XVIII. 1–г, 2–б, 3–д, 4–а; 
XIX. 2; 
XX. 1; 
XXI. 3; 
XXII. 3; 
XXIII. б, в, а, г; 
XXIV. 1–в, 2–а, 3–г, 4–б; 
XXV. 1–К.Д. Ушинский, 2–П.Ф. Лесгафт, 3–С.Т. Шацкий. 
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Тема 6. 
I. 4, 5; 
II. 3; 
III. 2; 
IV. г, в, а, б; 
V. 1–хордовые; 2–позвоночный; 3–млекопитающий; 4–примат; 5–
гоминид; 6–человек; 7–человек разумный (homo sapiens); 
VI. 1, 3; 
VII. 2; 
VIII. 4; 
IX. 2; 
X. 1; 
XI. 1, 2, 5; 
XII. 1–социализированная, 2–десоциализированная,                        
3–отклоняющаяся; 
XIII. индивидом, личностью, индивидуальность; 
XIV. 1, 4; 
XV. 1, 3, 4, 5; 
XVI. 1–а, 2–б, 3–в; 
XVII. 1. 

 
Тема 7. 

I. 3; 
II. 1; 
III. 1; 
V. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27; 
VI. 2; 
VII. 4; 
VIII. 3. 
IX. 1. 
X. 1, 4, 5; 
XI. 1, 2; 
XII. 3; 
XIII. 3; 
XIV. 1–б, 2–в, 3–а, 4–д; 
XV. 4; 
XVI. 1; 
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XVII. 2; 
XVIII. 3; 
XIX. 1, 2, 4. 

 
Тема 8. 

I. 3; 
II. 1; 
III. 4; 
IV. 4; 
V. 1, 2; 
VI. 1; 
VII. 4; 
VIII. 2; 
IX. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г, 5–д; 
X. 3, 4; 
XI. 2, 3; 
XII. 1, 3; 
ХIII. 1–а, г, ж, з; 2–б, в, д, е; 
ХIV. 2, 4; 
XV. 1–г, 2–д, 3–ж, 4–б, 5–а, 6–в; 
XVI. б, в, г, е, ж, з. 

 
Тема 9. 

I. 1, 3; 
II. 3; 
III. 3; 
IV. 3; 
V. 1; 
VI. 2; 
VII. 1–д, 2–а, 3–б, 4–г; 
VIII. 1; 
IX. 1; 
X. 2; 
XI. в, г, д, е, ж, и, к, м, н, о. 
XII. а, в, г, е, ж; 
XIII. 2, 3; 
XIV. 1; 
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XV. 3; 
XVI. 1; 
XVII. 2; 
XVIII. 4; 
XIX. 3; 
XX. 2; 
XXI. 1; 
XXII. 1, 2; 
XXIII. 1, 3, 4; 
XXIV. 1–д, 2–б, 3–а, 4–г; 
XXV. г, в, а, б; 
XXVI. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г; 
XXVII. д, з, б, в, е, ж, г, а;  
XXVIII. в, е, б, а, ж, г, д; 
XXIX. 2, 5; 
XXX. 

Деятельность педагога Деятельность обучаемых 
1. разъяснение целей и задач 
обучения; 

 
2. ознакомление обучаемых с 
новыми знаниями; 
3. управление процессом 
осознания и приобретения знаний, 
умений; 
4. управление процессом познания 
научных закономерностей и 
законов; 
5. управление процессом перехода 
от теории к практике. 
6. организация эвристической и 
исследовательской деятельности; 

 
7. проверка, оценка изменений в 
обученности и развитии объектов 
обучения; 

1. собственная деятельность по 
созданию положительной 
мотивации учения; 
2. восприятие новых знаний, 
умений; 
3. анализ, синтез, сравнение, 
сопоставление, систематизация; 
 
4. познание закономерностей и 
законов, понимание причинно–
следственных связей; 
5. приобретение умений и 
навыков, их систематизация; 
6. практическая деятельность по 
самостоятельному решению 
возникающих проблем; 
7. самоконтроль, самодиагностика 
достижений; 
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XXXI. а, б, в, д, г. 
 
Тема 10 

I. в, а, б, г; 
II. 2; 
III. 4; 
IV.  1–г, 2–б, 3–е, 4–а, 5–д; 
V. 1–а, 2–б, 3–д, 4–г; 
VI. а, б, в; 
VII. 1; 
VIII. 1; 
IX.  3; 
X. 1–а, 2–в, 3–д, 4–г, 5–е; 
XI. 1; 
XII. обучения, методические принципы, систему, 
природосообразности, сознательности и активности обучения, 
наглядности, последовательности, прочности знаний и навыков, 
взаимосвязаны; 
XIII. 1–принцип систематичности и последовательности,               
2–принцип прочности, 3–принцип доступности, 4–принцип 
сознательности и активности, 5–принцип систематичности и 
последовательности, 6–принцип связи теории с практикой,            
7–принцип научности, 8–принцип наглядности. 

 
Тема 11 

II. 1, 2, 7, 8; 
III. а, б, в, г, д, е; 
IV. 2, 4; 
V. 2; 
VI. 2; 
VII. 1, 2, 4, 6; 
VIII. 1–в; 2–г, д; 3–а, б; 4–е, ж; 
IX. 4; 
X. 3; 
XI. 2; 
XII. 3; 
XIII. 2; 
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XIV. 2; 
XVI. 1–в, 2–г, 3–а, 4–б; 
XVII. а, в, г; 
XVIII. 3; 
XIX. 4; 
XX. 1; 
XXI. в, г, д; 
XXII. б, е, и. 

 
Тема 12. 

I. б, в. г, е; 
II. а–программированное, б–традиционное репродуктивное,           
в–проблемное (проблемно–поисковое), г–модульное,                      
д–контекстное, е–компьютерное, ж–дистантное (дистанционное); 
III. 4; 
IV. 1; 
V. 1; 
VI. 1–а, 2–б, 3–д, 4–в; 
VIII. 1–в, 2–а, 3–б, 4–г; 
IX. 1; 
X. г, д, в, а, б; 
XI. б, в, а, г; 
XII. 1, 2, 6, 7; 
XIII. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27; 
XIV. а, в, д; 
XV. 1–частично–поисковый, 2–метод проблемного изложения, 
3–исследовательский; 
XVI. б, г, з; 
XVII. метод обучения, Ю.К. Бабанскому, прием обучения, 
словесные, активность, активизация, проблематизации; 
XVIII. Ю.К. Бабанскому. 

 
Тема 13-14. 

I. а, б. в, г; 
II. 1–в, 2–б, 3–а, 4–г; 
III. 1; 
IV. 1; 
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V. 1–а, г, д, е, м, о; 2–б, в, ж, з, и, к, л, н; 
VI. 1–урок ознакомления с новым материалом, 2–урок закрепления 
изученного, 3–урок применения знаний и умений, 4–урок 
обобщения и систематизации знаний, 5–урок проверки и коррекции 
знаний и умений, 6–комбинированный урок; 
VII. 1; 
VIII. 4; 
IX. 2; 
X. 3; 
XI. 1–г, 2–в, е, 3–б, 4–а, е; 
XII. 1–г, е, 2–б, д, 3–а, в, 4–а, б; 
XIII. 3; 
XIV. 4. 

 
Тема 15-16. 

I. 1, 4, 5; 
II. 2, 3, 4; 
III. 5; 
IV. 1; 
V. 1, 2, 4, 6; 
VI. 1; 
VII. 2; 
VIII. 3; 
IX. 4; 
X. 1, 3; 
XI. 1; 
XII. 2; 
XIII. 2; 
XIV. 1, 2; 
ХV. 1–в, 2–а, 3–б; 
ХVI. 1; 
XVII. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г, 5–е; 
XVIII. 3, 5, 7; 
XIX. 1–а, 2–в, 3–б; 
XX. 1–б, 2–в, 3–г. 
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Тема 17. 
I. 1; 
II. 2; 
III. 2, 3, 5; 
IV. 1; 
V. 2; 
VI. 4; 
VII. б, в, а; 
VIII. 1, 3, 5; 
IX. 1; 
X. 1–в, 2–г, 3–д, 4–а, 5–б; 
XI. 1, 2; 
XII. а, г, д, е, ж; 
XIII. а, г, д, е; 
XIV. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г; 
XV. 3. 

 
Тема 18. 

I. 1, 3; 
II. 4; 
III. а, в, д; 
IV. 1–б, 2–а, 3–д, 4–г; 
V. 4; 
VI. а–3, 11, 13; б–9, 10; в–8, 18; г–7, 12; д–6; е–15, 17; ж–1, 2, 4, 5;  
з–14, 16; 
VII. а, в, г, е; 
VIII. 1; 
IX. 4; 
X. 2. 
XI. б, в, д, е, ж, к, л, м, н, п, р, т; 
XII. 4; 
XIII. а, б, в; 
XIV. а, б, в; 
XV. г, в, а, б; 
XVI. а, б, в, д; 
XVII. б, в, д, е, ж, з, и, к;  
XVIII. б, г, е, з. 
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Тема 19. 
I. 2; 
II. 1–а, 2–г, 3–б, 4–в; 
III. 1–а, 2–в, 3–г; 
IV. 3; 
V. 1, 3, 4; 
VI. 3; 
VII. 2; 
VIII. 4; 
IX. 1–в, 2–д, 3–г, 4–б; 
X. 3; 
XI. г, б, в, а; 
XII. а–3, б–1; в–2, г–4; 
XIII. 3; 
XIV. 3; 
XV. в, б, е, а, г, ж, з, д; 
XVI. а, б, в, е; 
XVII. а, б, д, е; 
XVIII. 1, 3, 5; 
XIX. 1, 3, 4, 5; 
XX. 1; 
XXI. 3; 
XXII. 4; 
XXIII. 2; 
XXIV. г, в, б, а. 

 
Тема 20. 

I. 1, 3, 4, 2; 
II. 4 
III. целеустремленности воспитания; культуросообразности; связи 
воспитания с жизнью с трудом; ненасилия и толерантности; 
воспитания в коллективе и через коллектив; опоры на 
положительное; личностного подхода; единства требований и 
воспитательных воздействий; сочетания требовательности и 
уважения к личности воспитанника; систематичности и 
непрерывности процесса воспитания; учета возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников; открытости 
воспитательных систем. 
IV. 1. культуросообразности; 
2. личностного подхода; 
3. целеустремленности воспитания; 
4. открытости воспитательных систем; 
5. воспитания в коллективе и через коллектив; 
6. связи воспитания с жизнью и трудом; 
7. ненасилия и толерантности; 
8. опоры на положительное; 
9. учета возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников; 
10. единства требований и воспитательных воздействий; 
11. сочетания требовательности и уважения к личности 
воспитанника; 
12. систематичности и непрерывности процесса воспитания. 
V. 2; 
VI. 1; 
VII. 3; 
VIII. 1 
IX. 3; 
X. 4; 
XI. мифологическое, религиозное, философское, научное и 
обыденное (житейское); 
XII. 3; 
XIII. 2. 

 
Тема 21 

I.  2, 4; 
II. 1, 2, 4; 
III. 1; 
IV. 1–г; 2–а; 3–б; 
V. 3; 
VI. 2; 
VII. в, б, д, г, а; 
VIII. а, в, б; 
IX. 4; 
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XI. 1–б; 2–в; 3–г; 4–а; 
XII. 1; 
XIII. 1; 
XIV. а, г, д, е, ж, и, м; 
XV. 1–б; 2–в; 3–г; 4–а;  
XVI. а–7, б–1, в–4, г–3, д–2, е–6, ж–5; 
XVII. 1–в, г, и, п, ф; 2–а, б, д, р, х; 3–е, ж, з, к, л, м, н, о, с, т, у, ц; 
XVIII. 2; 
XIX. 1; 
XX. 4; 
XXI. 4; 
XXII. 2; 
XXIII. б, в, д, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т; 
ХXIV. 1, 3, 5. 

 
Тема 22. 

I. б, в, г, д, е; 
II. 1–в, 2–а, 3–г; 
III. 2; 
IV. 1; 
V. 2; 
VI. а, г, д, е, ж; 
VII. 1–д, 2–г, 3–в, 4–б; 
VIII. в, б, а; 
IX. 2; 
X. 3; 
XI. 2; 
XII. 3; 
XIII. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г; 
XIV. 1–д, 2–г, 3–б, 4–а; 
XV. 4; 
XVI. 1; 
XVII. 2, 3; 
XVIII. а, б, в, г, е, з, и, к; 
XIX. а–3, б–4; в–6, г–2, д–1, е–5; 
XX. б, в, а, е, д, г; 
XXI. 2, 4, 5, 7. 
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Тема 23. 
I. 1; 
II. б, в, г, д, е; 
III. а, в, г, д, е; 
IV. 1–а, 2–б, 3–в, 4–г, 5–д; 
V. 3; 
VI. 3; 
VII. а, г, д, е, ж, з. 

 
Тема 24. 

I. 4; 
II. 2, 3, 4, 6; 
III. б, в, д, е, з, и; 
IV. б, в, г, д, з; 
V. 1–б, 2–а, 3–г; 
VI. 1–б, 2–а, 3–в; 
VII. а–педагогический анализ; б–целеполагание и планирование;  
в–организация; г–регулирование и контроль; 
VIII. 1, 3, 4, 6; 
IX. 1; 
X. 1; 
XI. 3. 

 
Тема 25. 

I. 3; 
II. 4; 
III. 1–б, в, д, ж, к; 2–а, г, е; 3–з, и, л; 
IV. 2; 
V. а, в, д, е, ж; 
VI. 1; 
VII. а, б, в, г; 
VIII. 3; 
IX. 1; 
X. б) творческого потенциала; д) субъекта; 
XI. 1–д, 2–а, 3–г, 4–в, 5–б; 
XII. в, а, б, д, г; 
XIII. 1; 
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XIV. а–5, б–1, в–2, г–3, д–4. 
 
Тема 26. 

I. 3, 4, 6; 
II. б, г, д, ж, з, и; 
III. 1–а, 2–в, 3–г; 
IV. 1–б, 2–а, 3–г; 
V. 1, 2, 3; 
VI. 1; 
VII. 3; 
VIII. 1–б, 2–а, 3–в, 4–г; 
IX. 1–б, 2–а, 3–в, 4–г; 
X. 4; 
XI. 1. 
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