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Г. Г. Марков, Е. Г. Колычева
Общие основы педагогики. Шпаргалка

 
1 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИКИ

 
Педагогика – это наука, изучающая закономерности передачи социального опыта стар-

шим поколением и активного его усвоения младшим. В буквальном переводе с греческого
слово «педагогика» означает «детовождение». Педагогика является одной из древнейших
наук. На протяжении всей истории человечества формировалась и развивалась народная педа-
гогика. Людей, которые занимались воспитанием и обучением, стали называть педагогами.
Обобщение педагогической практики дало толчок развитию педагогики как науки, вначале
входившей в состав философии.

А в XVII  в. педагогика получила статус самостоятельной науки. Объектом педагогки
является человек, развивающийся в процессе воспитательной деятельности и отношений.

Предметом педагогики служат сами воспитательные действия и отношения, влияющие
на развитие человека.

Педагогика как наука изучает теорию педагогического процесса, направленного на гар-
моничное развитие индивида. Упрощенно этот процесс можно обозначить как «образование,
обучение, воспитание». Потому предмет педагогики можно определить как изучение целе-
направленного воздействия на развитие и формирование личности в процессе воспитания,
образования и обучения. Основные задачи педагогики направлены на создание эффективной
педагогической системы во всех направлениях человеческой жизни: общественной, личной,
политической и т. д. К таким задачам можно отнести:

1) изучение истории развития педагогического знания и его использования в обществе;
2) проведение исследований по актуальным педагогическим проблемам;
3) разработку адекватных педагогических теорий и практических рекомендаций;
4) разработку систем функционирования педагогических учреждений и повышение их

эффективности;
5) разработку форм, методов, средств и технологий педагогической работы;
6) приоритетную разработку актуальных проблем гражданского, нравственного, право-

вого, гуманитарного, демократического, этнокультурного воспитания;
7) разработку вопросов управления педагогическими учреждениями, педагогическими

системами, педагогической деятельностью, его научного, организационного, методического,
учебно—технического и кадрового обеспечения;

8)  разработку системы профессионально—педагогической подготовки руководителей,
должностных лиц, специалистов разных ведомств и пр.;

9) участие в международных педагогических проектах, обмене информацией, изучение
зарубежного опыта педагогической работы;

10) подготовку научно—педагогических и педагогических кадров, социальных, инже-
нерных, юридических и иных педагогов для работы в необразовательных учреждениях и т. д.

В процессе решения этих задач педагогика реализует свои основные функции: социаль-
ную, научную и практическую.

Педагогика – наука социальная, имеющая социальное предназначение: совершенствова-
ние настоящей жизни и будущего на базе передачи опыта от старшего поколения младшему.
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2 ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

 
С момента зарождения и до середины ХХ в. объектами научного и практического инте-

реса педагогики были дети, педагоги, семья.
Сегодня педагогика не может ограничиваться рамками детства и школы. В связи с

новыми реалиями и изменившимися условиями жизни людей педагогика должна охватывать
всю структуру общественной жизни.

Педагогика является наукой о человеке. Объект познания в педагогике – человек, раз-
вивающийся в результате воспитательной деятельности и отношений. Для изучения своего
объекта педагогика привлекает данные других наук: философии, психологии, социологии,
медицины и др. Полученные результаты помогают составить целостную картину особенностей
человеческой личности.

Личность человека в педагогике рассматривается с различных позиций: социологиче-
ской (личность в социуме), психологической (особенности психологии возраста), биологиче-
ской (особенности физического развития).

У каждой науки о человеке и обществе – одинаковые объекты исследования, но каж-
дая наука имеет свой предмет исследований. Педагогика исследует воспитательные действия и
отношения, обеспечивающие развитие индивида. Под развитием индивида следует понимать
процесс внутреннего последовательного изменения физических, психических и духовных сил
человека, которые обеспечивают реализацию его жизненного потенциала, сущности и назна-
чения, становление его личности. Развитие индивида происходит под влиянием внешних и
внутренних, природных и социальных, управляемых и неуправляемых факторов.

Личность – это системное свойство каждого человека, его качественные характери-
стики. Проблема личности находится в центре внимания многих наук, в педагогике же она
рассматривается с точки зрения изменения и проявления ее педагогических свойств: воспи-
танности, образованности и развитости. Кроме того, педагогика изучает социализацию лично-
сти: процесс и результат возникновения у человека с момента рождения социально детерми-
нируемых и важных педагогических новообразований.

Педагогика подходит к личности не как к пассивному объекту, наполняемому социаль-
ным опытом, а как к субъекту общественных отношений и педагогических систем, проявляю-
щему активность и самостоятельность в усвоении опыта и формирующему самого себя, несу-
щему личную ответственность за свою жизнь.

Задача педагогики – помочь человеку стать мыслящей личностью, гражданином своей
страны и мира, понимающей свое место и поведение в обществе и для самоосуществления,
направленного на сохранение и упрочение общечеловеческих ценностей.

Всестороннее и гармоничное развитие личности в педагогике – это взаимосвязан-
ное формирование ее педагогических свойств и их совершенствование до цивилизованного
уровня.
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3 КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПЕДАГОГИКИ

 
Общие, фундаментальные понятия науки, отражающие ее сущность, типичные формы,

называются категориями. Базовыми категориями педагогики являются: развитие, воспитание,
образование, обучение, педагогическая деятельность, педагогические взаимодействия, педа-
гогическая задача, педагогические технологии, педагогический процесс.

Развитие – процесс последовательного изменения физических, психических и духов-
ных сил человека, обеспечивающих реализацию, сущность и становление его личности.

Воспитание – целенаправленный, систематический и планомерный процесс формиро-
вания личности человека в современных условиях, основанный на передаче опыта, ценностей
и норм поведения от старшего поколения младшему. Воспитание должно привести к заранее
предполагаемому результату, отвечающему социальному заказу (цели). В педагогике выделя-
ются следующие виды воспитания: умственное, трудовое, нравственное, этическое и т. д.

Образование – процесс и результат интеллектуального развития личности, усвоение
системы знаний, умений, навыков.

Обучение – целенаправленный, специально организованный процесс передачи опыта,
знаний, умений, навыков во взаимодействии педагога и учащегося.

Педагогическая деятельность – вид профессиональной деятельности, реализующей
цели воспитания и образования.

Педагогическое взаимодействие является движущей силой педагогического про-
цесса и представляет собой контакт педагога и учащегося, влекущий за собой взаимные изме-
нения в их поведении, деятельности и отношениях. Этот процесс включает в себя и педагоги-
ческое влияние, и его активное восприятие и усвоение учащимся.

Категории «воспитание», «обучение», «образование», «педагогическая деятельность»
в современных условиях базируются на понятии «педагогическое самосовершенствова-
ние». Для эффективности педагогического процесса очень важны целенаправленные уси-
лия самой личности по усвоению предшествующего опыта, ценностей и образцов поведения,
системы знаний, умений, навыков, средств передачи опыта и др.

Педагогическое взаимодействие организуется для решения какой—либо педагогической
задачи – материализованной педагогической ситуации, решаемой с помощью определенных
педагогических технологий.

Педагогическая технология – это последовательная система взаимодействия педагога
и учащегося, основанная на применении тех или иных методов воспитания и обучения с целью
решения педагогических задач.

Таким образом, педагогический процесс можно представить как специально органи-
зованное взаимодействие педагога и учащегося с учетом содержания образования и воспита-
ния, с использованием различных педагогических средств, направленное на реализацию педа-
гогических задач, обеспечивающих удовлетворение потребностей общества и самой личности
в ее развитии и саморазвитии.
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4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

 
Образовательный процесс – это процесс интеллектуального развития личности, усво-

ения ей опыта старших поколений, результатов развития науки и общественной практики в
виде системы знаний, умений и навыков.

Главная цель образовательного процесса – формирование образованности уча-
щихся, просвещенности в тесной связи с общим педагогическим совершенствованием лично-
сти, воспитанностью и развитостью. Недостатки в любой из этих составляющих приводят про-
цесс образования к педагогической неполноценности.

Урезанный до просвещения процесс образования превращается в чисто учебный, лиша-
ясь своих главных признаков. Главное педагогическое действие образовательного процесса –
организованное присвоение учащимися определенной части предлагаемого им опыта и их лич-
ностные изменения. Основные элементы образовательного процесса: осознание и формулиро-
вание цели; управление им; деятельность учащихся, учение; субъект—субъектное взаимодей-
ствие; макро—и микросреда, в которых он осуществляется и воплощает цели в результаты;
конечные результаты. Все эти элементы взаимосвязаны и включают в себя все компоненты
«педагогического квадрата» – образование, обучение, воспитание и развитие.

Основные условия эффективности образовательного процесса.
1. Подчинение достижению цели образования всей системы образовательного учрежде-

ния: целенаправленность, целевая деятельность, целевое управление, ориентированное на тре-
буемый результат, обеспечивающее его достижение.

2.  Обеспечение педагогической целостности процесса: включение всех направлений
педагогической работы – учебно—педагогической, воспитательно—педагогической, развива-
юще—педагоги—ческой.

3.  Осуществление научно обоснованной педагогической декомпозиции общей цели и
наметка конкретных задач, вытекающих из квалификационных требований к выпускнику:
выстраивание компонентов системности процесса, таких как содержание, время, формы, усло-
вия, технологии, методы, контроль, оценка, коррекция и др.

4. Ориентация на обучающихся: образовательное учреждение создается и функциони-
рует для тех, кто в нем учится.

5. Помощь ученику в формировании себя как личности: воплощение цели формирования
личности в концепции учреждения образования, уставе, программах и ином, а также в личной
концепции каждого педагога.

6. Максимально доступная интенсификация учения: обеспечение стиля и атмосферы в
образовательном учреждении, при котором у учеников возникает желание учиться.

7. Гуманизация и демократизация процесса, использование современных психолого—
педагогических технологий.

8. Постоянный контроль, оценка, коррекция результатов по критериям целей и задач.
9.  Осуществление образовательного процесса преподавателями—профессионалами;

повышение педагогического профессионализма учительского и научно—педагогического
состава.



Г.  М.  Марков, Е.  Г.  Колычева.  «Общие основы педагогики. Шпаргалка»

9

 
5 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПЕДАГОГИКИ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

 
Методология – учение о принципах и способах научного познания фактов, закономер-

ностей и механизмов исследуемой действительности и ее преобразования. Существуют обще-
научная, частная и специальная методологии.

Педагогическая методология обеспечивает фундаментально—достоверный подход к спе-
цифике познания любых объектов и явлений педагогической действительности.

Любое педагогическое исследование, решение и действие научно корректно и педагоги-
чески эффективно, если в основе его лежит осмысленный и грамотно реализованный методо-
логический подход.

Принципы педагогических исследований.
1. Принцип социальности.
2. Принцип практичности.
3. Принцип системности.
4. Принцип развития, историзма и современности.
5. Принцип единства воспитания, образования, обучения и развития.
6. Принцип единства личности, среды, деятельности и поведения.
7. Принцип педагогически эффективной активности личности.
8. Принцип гуманности и цивилизованности.
9. Принцип педагогической предметности.
10.  Принцип комплексности. Педагогические исследования проводятся с использова-

нием общенаучных методов. Однако имеются и специфические методы.
Организационные методы – методы планирования и построения исследования –

включают изучение состояния проблемы, разработку научной гипотезы, организационно—
методический замысел. Метод сбора данных призван выявить, измерить и зафиксировать
исследуемое явление. Для этого используются хронометраж, наблюдение, анализ биографий,
ситуаций, фактов, беседа и интервьюирование, анализ педагогической документации, анализ
и оценка результатов деятельности, обобщение педагогического опыта, сравнительно—педа-
гогический и социально—педагогический методы, педагогическое тестирование, педагогиче-
ский эксперимент и пр.

Методы обработки данных: количественные (обсчет полученных данных, ранжирова-
ние, шкалирование, процентирование, корреляционный и факторный анализ, статистическая
оценка, составление таблиц и графиков и др.) и качественные (систематизация, группировка,
типо—логизация, синтез, оценка, педагогический анализ собранных обобщенных знаний и
пр.).

Интерпретационные методы имеют содержательную педагогическую специфику. В их
число входят есть следующие: каузальный (констатация и объяснение причинно—следствен-
ных связей и зависимостей); системный (оценка исследуемого явления как целостной педагоги-
ческой системы); структурный (выявление элементов исследованного явления); функциональ-
ный (изучение динамики, функций исследуемого явления в целостной системе отношений);
генетический (обнаружение развития, изменений, их тенденция); дедукции и индукции
(заключения и выводы, осмысление); педагогический консилиум (групповой экспертный ана-
лиз и оценка).
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6 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

 
Профессиональная образовательно—воспитательная работа является творческой.

Поэтому любой педагог—практик накапливает множество эффективных средств воспита-
тельного воздействия на личность, оригинальных образовательных и обучающих технологий.
Однако без теоретического обоснования и научной интерпретации применение педагогиче-
ских действий и техники не имеет педагогической ценности. Сегодня выполнение действий и
техника – это не только эмпирический процесс, не только обобщение опыта, но и результат экс-
периментальных педагогических исследований. Основываясь на общепедагогических положе-
ниях об использовании научных методов, педагог—профессионал в постоянном творческом
поиске адаптирует их к себе и конкретным решаемым задачам. Со временем это развивает у
педагога умения, педагогическую интуицию («искусство педагога»).

Результаты педагогических исследований могут быть обманчивыми, если не исключать
влияния субъективности самого исследователя. Субъективность может возникнуть по причине
предубеждения, неосознанных предпочтений, соблазн найти подтверждение исходной гипо-
тезе и пр. Согласно общенаучному принципу объективности исследователь обязан исключить
влияние на выводы и рекомендации личных пристрастий, взглядов, предубеждений, корпора-
тивной солидарности, амбициозности и недостаточной личной научно—педагогической под-
готовленности.

Кроме того, педагог—исследователь должен: 1) сочетать экспертные методы с экспери-
ментальными;

2) изучать одно и тоже явление, свойство, элемент несколькими методами;
3) использовать валидные методы;
4) строить выводы и оценки не на единичных фактах и данных, а на их статистически

достаточном множестве;
5) применять методы математической статистики;
6) проводить педагогические консилиумы, привлекая экспертов;
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