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Е. Б. Потехина
Введение в педагогическую
деятельность. Шпаргалка

 
1 ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА, ЕЕ

ПРЕДМЕТ, СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
 

Педагогика – наука о целенаправленном процессе передачи человеческого опыта и под-
готовки подрастающего поколения к жизни и деятельности.

«Педагогика» буквально переводится с греческого как «деторождение», «детовожде-
ние». Это искусство воспитания.

Предметом педагогики является процесс воспитания и обучения человека, который
называется педагогическим. Только после выделения воспитания и обучения в особую функ-
цию общества и стало зарождаться педагогическое знание. Педагогика как наука объединяет в
себе знания, лежащие в основе анализа, описания, организации и прогнозирования различных
путей педагогического процесса и педагогических систем для развития человека и подготовки
его к общественной жизни. Педагогика изучает сущность и закономерности, тенденции и пер-
спективы развития обучения.

К задачам педагогики можно отнести исследование логики учебно-воспитательного про-
цесса; разработку новых форм, методов и средств обучения; совершенствование учебного про-
цесса.

Отметим, что воспитание имеет огромное значение для процесса обучения, они взаимо-
связаны. Отметим функции воспитания как общественно-исторического процесса: это пере-
дача накопленных знаний, нравственных ценностей и социального опыта, а также развитие
обучаемых.

Говоря о связи педагогики с другими науками, необходимо выделить методологическую
основу педагогики – философию. Философия дает представления о социальной природе чело-
века и процессах становления гармонично развитой личности. Также близкими к педагогике
науками можно назвать психологию, физиологию, социальную педагогику, педиатрию, этику,
социологию и некоторые другие. Дело в том, что методология этих наук и их принципы свя-
заны с педагогикой, взаимно дополняют друг друга.

В психологии методологической базой для педагогики являются такие понятия и катего-
рии, как личность и развитие, психика и психические процессы, чувства, деятельность, обще-
ние и др. Все они являются основой для преобразующей деятельности педагогики.

Основные категории физиологии (высшая нервная деятельность, индивидуально-лич-
ностные физиологические различия, темперамент, наследственные основы поведения) дают
основу для педагогической деятельности. Система обучения обязана учитывать физиологиче-
ские особенности человека, иначе в педагогическом процессе будут неизбежны ошибки, кото-
рые чреваты различными проблемами со здоровьем у школьников.

Понятия этики помогают в решении вопросов о нравственном аспекте в воспитании и
обучении.

Социология и социальная педагогика оперируют такими понятиями, как социум, формы
общественного сознания, социализация. Говоря о социализации, нужно отметить, что она
является важным фактором в процессе становления личности.
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2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
 

Профессию педагога можно считать одной из древнейших.
В обществе первобытного человека воспитание заменялись имитационной формой пове-

дения.
Элементы обучения прослеживаются в странах Древнего Востока в виде школ военного,

придворного и жреческого искусства.
В период Античности произошло становление спартанской и афинской систем воспита-

ния в Древней Греции.
В процессе становления педагогического знания большое значение сыграли такие древ-

негреческие философы, как Платон, Демокрит, Сократ, Аристотель, Гераклит, а также Сенека,
Авиценна, Конфуций. Демокрит считал, что воспитание имеет большее значение, чем природ-
ные качества. Сократ в самопознании видел путь проявления способностей человека. Аристо-
тель считал, что большего уважения заслуживают учителя, нежели родители.

В период Средних веков господствовала система религиозного образования. Возникли
первые университеты на основе школ.

В эпоху Возрождения идеалы образования и воспитания сформулировали Эразм Роттер-
дамский, Т. Мор, Ж. Ж. Руссо. Зародились основы педагогики и дидактики. Ян Амос Комен-
ский, родоначальник педагогики, сформулировал принципы классно-урочной системы обуче-
ния. В этот период произошло становление классического образования.

В период с XVII по XVII вв. педагогические идеи отражались в трудах И. Песталоцци, И.
Гербарта, Ф. Фребеля, А. Дистервега. И. Песталоцци разработал метод элементарного образо-
вания. Ф. Фребель определял воспитание в развитии творческих способностей человека. И.
Ф. Герберт впервые предложил идею развивающего воспитания, способы нравственного вос-
питания.

А. Дистервег сформулировал два принципа обучения и воспитания – природосооб-
раз-ность и культуросообразность.

Следует обратить внимание на таких ученых, как И. Г. Фихте, который рассматривал
образование в аспекте культуры. Г. Гегель сопоставлял историю цивилизации и развитие вос-
питания. Г. Спенсер считал более важным естественно-научное образование.

В философии С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше выразилась индивидуалистиче-
ская направленность воспитания.

С начала XX в. возросло число педагогических центров. В этот период в педагогике про-
слеживаются два основных направления – педагогический традиционализм и альтернативное
направление. Были предложены новые идеи: свободного воспитания, прагматической, экспе-
риментальной, функциональной педагогики и педагогики личности.

В современной педагогике выделяются различные отрасли – общая, дошкольная, школь-
ная, профессиональная, возрастная, социальная, сравнительная, коррекционная, спортивная,
военная, атакже история педагогики, антропого-гика. Активно проводят исследования Ю. К.
Ба-банский, Б. С. Гершунский, М. А. Данилов, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, М. Н.
Скат-кин, и на этой базе формируются новые принципы педагогики.
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3 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ

 
По этапам исследования методы педагогики делятся на:
1) организационные методы;
2) методы сбора данных;
3) методы обработки данных;
4) интерпретационные методы. Организационные методы включают в себя: комплексный

(изучение объекта, явления как системы); сравнительный (изучение людей, групп, условий для
сравнения); лонгитюдный (выявление изменений в течение длительного времени).

Методы сбора данных включают в себя: опытную работу, наблюдение (включенное и не-
включенное – открытое и скрытое; сплошное и выборочное), беседу, анкетирование, экспе-
римент, экспертные оценки, педагогический анализ, хронометраж, документирование, груп-
повой экспертный анализ, анализ педагогической документации, анализ и оценку результа-
тов учебной деятельности (выполнения заданий, контрольных, творческих работ, контрольных
опросов, лабораторных работ), педагогическое тестирование (определение способностей к обу-
чению, контрольный опрос, контрольную работу, замер времени решения заданий), интро-
спекцию (самонаблюдение, самоотчет, самоанализ), сравнительно-педагогический метод (изу-
чение работ зарубежных авторов по проблемам педагогики и сравнение их с отечественными).

Методы обработки данных включают в себя количественные (как, то статистический
обсчет, ранжирование, шкалирование) и качественные (систематизацию, группировки, струк-
турный анализ, синтез и обобщение, сравнение, типологизацию) методы.

Интерпретационные методы имеют содержательную и педагогическую направленность.
Они включают в себя следующие методы: каузальный (объяснение причинно-следственных
связей), системный, генетический, структурный. Применяют их для переработки и анализа
полученных при исследовании фактов, а также формирования на их основе заключений и
выводов.

Особое место в структуре педагогических исследований занимает так называемый поле-
вой эксперимент. Его специфика заключается в создании модели естественной педагогической
ситуации, что очень удобно для исследования.

Выделяют следующие этапы эксперимента.
1. Теоретический – определение проблемы, цели и предмета исследования.
2. Методический – разработка методики исследования, программы, обработки данных.
3. Эксперимент – создание экспериментальных ситуаций, наблюдение и фиксация реак-

ций испытуемых.
4.  Аналитический – интерпретация данных, качественный и количественный анализ,

формулирование выводов.
Кроме естественного (полевого) эксперимента, выделяют также лабораторный экспери-

мент. Он характеризуется созданием искусственных условий, для проверки различных мето-
дов обучения. Чаще, однако, используется естественный эксперимент.
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4 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И
КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИКИ

 
В педагогике можно выделить три категории: воспитание, образование, обучение. Рас-

смотрим их по отдельности.
1. Воспитание – это целенаправленный и специальный процесс формирования этиче-

ских, эстетических, нравственных, умственных и физических качеств человека.
2. Образование – это усвоение человеком определенной совокупности знаний, обобщен-

ных наук и формирование на этой основе определенных качеств личности.
3. Обучение – это совместная деятельность учителя и учащихся, которая направлена на

усвоение знаний, умений и навыков, в ходе которой осуществляется развитие личности.
Сейчас под воспитанием понимают передачу исторического и культурного опыта от

поколения к поколению. Воспитатель передает накопленный человечеством опыт, знакомит с
миром культуры, инициирует к самовоспитанию. Ученик должен овладеть культурой работы
над собой, способами общения и нравственным понятиям.

Вторая категория педагогики – образование – понимается как процесс обучения, воспи-
тания человека и их результат, который представляет собой систему. Образование включает
в себя и воспитание. Принципы, методы, формы обучения и воспитания являются основным
фактором направленности образования (педагогического или технократического, демократи-
ческого или авторитарного).

Обучение – третья категория педагогики. В процессе обучения происходит процесс вза-
имодействия учителя и ученика, как результат – развитие ученика. В этом процессе учитель
передает знания, жизненный опыт, основы культуры, управляет процессом освоения обучения,
создает условия для развития психических свойств личности учащегося.

Воспитание и обучение диалектически связаны друг с другом. Воспитание и обучение,
являясь способами осуществления педагогического процесса, представляют собой технологии
образования, в которых фиксируются этапы и ступени достижения выдвинутых целей образо-
вания.

Воспитание и обучение рассматриваются как основные факторы формирования обще-
ства и государства, науки и культуры и являются качественными характеристиками образова-
ния, включающими в себя результаты педагогического процесса, которые отражают степень
реализации целей образования.

Соотношение же этих трех категорий выразим в утверждении, что обучение, воспита-
ние и образование можно рассматривать как организованную определенным образом деятель-
ность, результатом которой является развитие человека.

Если рассматривать процессы воспитания, обучения или образования в качестве
системы, то необходимо выделить следующие элементы: цель, средства, результат, объекты!
и субъекты! процесса.

Существует также процесс самовоспитания, который характеризуется постановкой уче-
ником воспитательной цели перед самим собой. При этом он одновременно является субъек-
том и объектом процесса воспитания.
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5 ОТРАСЛИ ПЕДАГОГИКИ

 
Современная педагогика – это наука о закономерностях воспитания в течение всей

жизни. В процессе развития педагогики образовывались все новые связи с другими науками,
что привело к выделению различных отраслей педагогики в системе педагогических наук.

На сегодня педагогика – это сложная система педагогических наук, в структуру которой
входят следующие отрасли.

1. Общая педагогика – отрасль педагогики, которая изучает фундаментальные законо-
мерности воспитания и обучения. В ее основе находятся совокупные для различных возраст-
ных групп и различных типов учебно-воспитательных учреждений задачи исследования и
организации форм, принципов и методов обучения и воспитания. Общая педагогика представ-
ляет собой систему, частями которой являются:

1) теория и практика обучения;
2) теория и практика воспитания;
3) теория организации и руководства системой образования.
2. Возрастная педагогика – наука, включающая в себя дошкольную, школьную педаго-

гику, педагогику взрослых, изучающую возрастные особенности воспитания и обучения на
разных этапах развития человека.

Дошкольная и школьная педагогика представляет собой область, которая изучает усло-
вия и закономерности воспитательного и образовательного процесса у детей дошкольного и
школьного возраста. Особенность дошкольной

и школьной отраслей обусловливается уровнем формирования физических, интеллек-
туальных, ценностно-мотивационных и эмоциональных способностей и потенциалов детей.
Именно на базе найденных и определенных закономерностей и условий психического разви-
тия личности ребенка складываются теоретические и практические положения дошкольной и
школьной отраслей педагогики.

3. Коррекционная педагогика (дефектология) изучает особенности воспитания и обуче-
ния детей с различными дефектами. К ней относятся такие ответвления, как:

1) сурдопедагогика – обучение и воспитание глухих и слабослышащих;
2) тифлопедагогика – обучение и воспитание слепых и слабовидящих;
3) олигофренопедагогика – обучение и воспитание умственно отсталых и детей с задерж-

ками умственного развития;
4) логопедия – обучение и воспитание детей с нарушениями речи.
4. Методика обучения различным предметам (предметные дидактики) занимается содер-

жанием, формами, методами, средствами изучения отдельных учебных предметов.
5. История педагогики и образования изучает процесс развития педагогических идей,

труды выдающихся педагогов прошлого и современности и особенности воспитательной дея-
тельности в различные исторические периоды.

6. Отраслевая педагогика – общая, военная, спортивная, высшей школы, производствен-
ная и т. п.
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6 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ:

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТИЛИ
 

Под педагогическим общением понимают профессиональное общение преподавателя с
учащимися на уроке и вне его, направленное на создание благоприятного психологического
климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отно-
шений между педагогом и учащимся, имеющее определенные педагогические функции (А.А.
Леонтьев).

Синтез основных характеристик образует педагогическую систему, которая осуществ-
ляет организуемое педагогическим коллективом обучение и воспитание личности.

Педагогическое общение характеризуется тройной направленностью (на учебное взаи-
модействие, на обучающихся и на предмет изучения) и тройной ориентированностью его субъ-
ектов: (личностной, социальной и предметной) (Л. А. Хараева).

Стадии педагогического общения:
1)  моделирование предстоящего педагогического общения в процессе подготовки к

уроку (прогностический этап);
2) процесс непосредственного общения (начальный период общения) – «коммуникатив-

ная атака»;
3) управление общением в педагогическом процессе;
4) анализ произведенной технологии общения и моделирование новой для решения дру-

гой педагогической задачи.
Выделяют также три функции педагогического общения.
1. Обучающая. Это ведущая функция, но в то же время является лишь частью многосто-

роннего взаимодействия учителя и учеников. Она производится в специально организованном
процессе любого уровня системы образования – дошкольном, школьном, вузовском.

2. Воспитывающая. Обеспечивает процесс нравственного воспитания.
3. Фасилитативная. Она заключается в том, что учитель помогает ученику выразить себя.

Заинтересованность педагога в успехе ученика, благожелательная, поддерживающая контакт
атмосфера общения облегчают педагогическое взаимодействие, способствуют самоактуализа-
ции ученика и его дальнейшему развитию.
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