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Уважаемые магистры! 

 

Одним из возможных видов профессиональной деятельно-

сти окончивших магистратуру технического университета явля-

ется педагогическая деятельность. Вам предоставляется возмож-

ность самостоятельно освоить некоторые темы курса «Психоло-

гия и педагогика высшей школы». Одновременно это будет ва-

шей подготовкой к педагогической деятельности. 

 

Дерзайте, успеха вам! 
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РАЗДЕЛ I. ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Система образования – один из основных социальных инсти-

тутов, важнейшая сфера становления личности, исторически сло-

жившаяся общенациональная система образовательных учрежде-

ний и органов управления ими, действующая в интересах воспи-

тания подрастающих поколений, подготовки их к самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности, а также удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Существует и другое, правовое определение понятия «система 

образования», сформулированное в ст. 8 Закона РФ «Об образова-

нии», принятого в 1992 г. В данном документе система образова-

ния Российской Федерации трактуется как совокупность взаимо-

действующих: 

– преемственных образовательных программ и государ-

ственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; 

– сети реализующих их образовательных учреждений неза-

висимо от их организационно-правовых форм, типов и видов; 

– органов управления образованием и подведомственных 

учреждений и организаций. 

 

Факторы развития системы образования 

 

 Политико-экономическая трансформация страны, изме-

нившая требования рынка труда обучающихся к системе образова-

ния и ее продукту. Это проявляется в том, что государственно-

политические и социально-экономические преобразования конца 

80-х – начала 90-х годах XX в. позволили реализовать академиче-

скую автономию высших учебных заведений, обеспечили многооб-

разие образовательных учреждений и вариативность образователь-

ных программ, а также способствовали развитию многонациональ-

ной российской школы и негосударственного сектора образования.  
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 Социальная политика государства, в той или иной мере 

учитывающая интересы отдельных граждан и их групп, слоев, эт-

носов. 

 Исторический опыт и национальные особенности в об-

ласти народного образования, где существенную роль играют 

национальные традиции. 

 Общие тенденции мирового развития: 

– переход к постиндустриальному, информационному 

обществу, значительное расширение масштабов межкультур-

ного взаимодействия;  

– возникновение и рост глобальных проблем, которые 

могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рам-

ках международного сообщества; 

– постоянная потребность в повышении квалификации 

и переподготовке работников, росте их профессиональной 

мобильности. 

 Педагогические факторы: 

– необходимость обеспечения более раннего воспитания 

детей и улучшения их подготовки к школьному обучению; 

– целесообразность осуществления профессионального 

образования в специальных учебных заведениях, однако, на 

базе соответствующей общеобразовательной подготовки. 

 

Содержание образования 

 

Содержание образования реализуется в процессе обучения 

и выступает одним из основных средств и факторов развития 

личности. Оно определяется как совокупность систематизиро-

ванных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а так-

же определенный уровень развития познавательных сил и прак-

тической подготовки, достигнутые в результате учебно-

воспитательной работы. Оно способствует социализации инди-

вида, вхождению человека в социум и является жизнеобеспечи-

вающей системой. Содержание образования имеет исторический 

характер, поскольку оно определяется целями и задачами обра-

зования на том или ином этапе развития общества. Это означает, 
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что оно изменяется под влиянием требований жизни, производ-

ства и уровня развития научного знания. 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Образовательные стандарты 

 

Федеральные государственные образовательные стандар-

ты и федеральные государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Фе-

дерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ со-

ответствующего уровня образования, возможность формирова-

ния образовательных программ различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и спо-

собностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ и результатам их 

освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандар-

ты, за исключением федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, образовательные 

стандарты являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы соответствующего уровня и соответствующей направленно-

сти, независимо от формы получения образования и формы обу-

чения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

включают в себя требования к:  

1) структуре основных образовательных программ (в том 

числе соотношению обязательной части основной образователь-

ной программы и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) и их объему; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/#dst100014
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2) условиям реализации основных образовательных про-

грамм, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных про-

грамм.  

4. Федеральными государственными образовательными стан-

дартами устанавливаются сроки получения общего образования и 

профессионального образования с учетом различных форм обу-

чения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся.  

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования разрабатываются по уровням образования, 

федеральные государственные образовательные стандарты про-

фессионального образования могут разрабатываться также по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по со-

ответствующим уровням профессионального образования.  

6. В целях обеспечения реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в феде-

ральные государственные образовательные стандарты специаль-

ные требования.  

7. Формирование требований федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования к 

результатам освоения основных образовательных программ про-

фессионального образования в части профессиональной компе-

тенции осуществляется на основе соответствующих профессио-

нальных стандартов (при наличии).  

8. Перечни профессий, специальностей и направлений подго-

товки с указанием квалификации, присваиваемой по соответ-

ствующим профессиям, специальностям и направлениям подго-

товки, порядок формирования этих перечней утверждаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. При утвержде-

нии новых перечней профессий, специальностей и направлений 

подготовки федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/60155a7cda7d457ed7e590eb9403497dccabf549/#dst100155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152896/#dst100010
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и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях 

отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, ука-

занным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки.  

Образовательная программа – документ, определяющий 

содержание образования (т.е. то, чему учат) определенных уров-

ня и направленности. Строгое соблюдение принципа преемствен-

ности между образовательными программами разных уровней 

обеспечивает целостность и непрерывность всей системы обра-

зования. Образовательные программы подразделяются на: 

 Базисный учебный план общеобразовательной школы – 

это основной государственный нормативный документ, который 

служит основой для разработки типовых и рабочих учебных пла-

нов и исходным документом для финансирования школы. Базис-

ный учебный план как часть стандарта образования для основной 

школы утверждается Государственной думой, а для полной сред-

ней школы – Министерством образования Российской Федера-

ции. 

Учебная программа – нормативный документ, раскрыва-

ющий содержание знаний, умений и навыков по учебному пред-

мету, логику изучения основных мировоззренческих идей с ука-

занием последовательности тем, вопросов и общей дозировки 

времени на их изучение. 

 Типовые учебные программы разрабатываются на основе 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта относительно той или иной образовательной области и 

конкретной науки. 

 Рабочие учебные программы включают национально-

региональный компонент, учитывают возможности методическо-

го, информационного, технического обеспечения учебного про-

цесса, уровень подготовленности учащихся. 

 Авторские учебные программы, учитывая требования 

государственного стандарта, могут содержать иную логику по-

строения учебного предмета, собственные подходы к рассмотре-
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нию тех или иных теорий, свою точку зрения относительно изу-

чаемых явлений и процессов. 

Способы построения учебных программ: 

 концентрический способ предполагает, что одни и те же 

разделы программы изучаются на разных ступенях обу-

чения, либо на разных этапах изучения одной и той же 

дисциплины. Например, раздел физики «Работа и энер-

гия» изучается в VI и VIII классах; раздел биологии 

«Клетка» – в V и X классах. 

 линейный способ развертывания содержания учебного ма-

териала не предполагает повторного возвращения к ра-

нее изучавшимся разделам программы. При этом учеб-

ный материал располагается систематически и последо-

вательно, с постепенным усложнением, как бы по одной 

восходящей линии. 

Принципы государственной политики  

в области образования 

 

 Гуманистический характер образования. В качестве 

приоритета выступают общечеловеческие ценности, жизнь и здо-

ровье человека, свободное развития личности; воспитание граж-

данственности и любви к Родине. 

 Единство федерального, культурного и образователь-

ного пространства. Защита системой образования националь-

ных культур и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства. 

 Общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. 

 Светский характер образования в государственных, му-

ниципальных образовательных учреждениях. 

 Свобода и плюрализм в образовании. 

 Демократический, государственно-общественный ха-

рактер управления образованием; автономность образовательных 

учреждений. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ТИПЫ 

 

Образовательными учреждениями являются такие, в ко-

торых: 

– осуществляется образовательный процесс; 

– реализуется одна или несколько образовательных программ; 

– обеспечивается содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников. 

Общеобразовательное учреждение (ОУ) является юридиче-

ским лицом и может быть по организационно-правовым формам 

государственным, муниципальным, негосударственным. 

Государственный статус ОУ, т.е. его тип, вид и категория, 

устанавливается при его государственной аккредитации. 

Одним из основных документов, определяющих порядок 

функционирования ОУ, является его устав, в котором, в частно-

сти, должны содержаться такие позиции, как наименование, ме-

стонахождение, статус ОУ, кто является учредителем; организа-

ционно-правовая форма ОУ; цели образовательного процесса, ти-

пы и виды реализуемых образовательных программ; основные ха-

рактеристики организации образовательного процесса и др. 

 

Типы образовательных учреждений 

 

Образовательные организации подразделяются на типы в со-

ответствии с образовательными программами, реализация кото-

рых является основной целью их деятельности.  

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы:  

1) дошкольная образовательная организация – образова-

тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми; 

2) общеобразовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее дея-

тельности образовательную деятельность по образовательным 
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программам начального общего, основного общего и (или) сред-

него общего образования; 

3) профессиональная образовательная организация – об-

разовательная организация, осуществляющая в качестве основ-

ной цели ее деятельности образовательную деятельность по обра-

зовательным программам среднего профессионального образова-

ния и (или) по программам профессионального обучения;  

4) образовательная организация высшего образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве ос-

новной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и научную 

деятельность.  

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы:  

1) организация дополнительного образования – образова-

тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального об-

разования – образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-

тельность по дополнительным профессиональным программам.  

Принципы управления образовательными системами 

 

Под управлением вообще понимается деятельность, 

направленная на выработку решений, организацию, контроль, ре-

гулирование объекта управления в соответствии с заданной це-

лью, анализ и подведение итогов на основе достоверной инфор-

мации.  

Объектами управления могут быть биологические, техни-

ческие, социальные системы. Одной из разновидностей социаль-

ных систем является система образования, функционирующая в 

масштабе страны, края, области, города или района.  

Субъектами управления системой образования в данном 

случае выступают Министерство образования Российской Феде-

рации, управления образования края, области или города, а также 

районные отделы образования. 
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Теория управления школой существенно дополняется 

теорией педагогического менеджмента. Теория менеджмента 

привлекает своей личностной направленностью, когда дея-

тельность менеджера (управляющего) строится на основе 

подлинного уважения, доверия к своим сотрудникам, создания 

для них ситуаций успеха. 

 

Признаки управления образовательными системами. 

 

 Государственный характер системы образования означа-

ет, прежде всего, то, что в стране проводится единая государ-

ственная политика в области образования. Организационной ос-

новой государственной политики в области образования является 

Федеральная программа развития образования, принимаемая 

высшим органом законодательной власти России – Федеральным 

Собранием на определенный промежуток времени. Государ-

ственный характер управления образованием проявляется также 

в соблюдении органами управления государственных гарантий 

прав граждан России на образование независимо от расы, нацио-

нальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социально-

го, имущественного и должностного положения, социального 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений. 

Государственные органы управления – министерства обра-

зования, управления образованием в краях, областях, автономных 

округах в границах своей компетенции решают такие вопросы, 

как: разработка и реализация целевых федеральных и междуна-

родных программ; разработка государственных стандартов; госу-

дарственная аккредитация образовательных учреждении; атте-

стация педагогических кадров. 

 Общественный характер управления системой образова-

ния проявляется в том, что наряду с органами государственной 

власти создаются общественные органы, в которые входят пред-

ставители учительского и ученического коллективов, родителей и 

общественности. Реальным воплощением общественного харак-

тера управления образованием является деятельность коллектив-

ного органа управления – совета школы. Высшим руководящим 
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органом школы является конференция, которая проводится не 

реже одного раза в год. Каждое учебное заведение принимает на 

конференции Устав учебного заведения, учитывающий реальное 

состояние, цели, задачи, перспективы своего развития. Как кол-

легиальный орган совет школы утверждает основные направле-

ния развития, пути повышения качества учебно-воспитательного 

процесса, определяет язык обучения. 

Деятельность совета школы осуществляется по следую-

щим основным направлениям: 

– организует выполнение решений конференций; 

– наряду с родителями (лицами, их заменяющими) обеспечивает 

социальную защиту учащихся при рассмотрении в государ-

ственных и общественных органах вопросов, затрагивающих 

интересы учащихся; 

– устанавливает возраст учащихся при наборе в I класс, необхо-

димость и вид ученической формы; 

– рассматривает отчеты расходования бюджетных ассигнований, 

формирует собственный фонд, определяет направление ис-

пользования бюджетных и внебюджетных средств учебного 

заведения; 

– заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместите-

лей, отдельных педагогов; 

– совместно с администрацией учебного заведения и его обще-

ственными организациями создает условия для педагогическо-

го образования родителей. 

Одним из важнейших показателей усиления общественного 

характера управления образованием является разгосударствление 

системы образования (наряду с государственными возникают 

негосударственные учебные заведения,) и диверсификация (лат. – 

разнообразие, разностороннее развитие) образовательных учре-

ждений (одновременное развитие различных типов учебных за-

ведений – гимназий, лицеев, колледжей, школ и классов с углуб-

ленным изучением отдельных предметов – как государственных, 

так и негосударственных). 

 

Принципы государственной политики  

в области образования 
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 Гуманистический характер образования, приоритет об-

щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свобод-

ного развития личности; воспитание гражданственности и любви 

к Родине. 

 Единство федерального, культурного и образовательного 

пространства. Защита системой образования национальных куль-

тур и региональных культурных традиций в условиях многона-

ционального государства. 

 Общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. 

 Светский характер образования в государственных, му-

ниципальных образовательных учреждениях. 

 Свобода и плюрализм в образовании. 

 Демократический, государственно-общественный харак-

тер управления образованием; автономность образовательных 

учреждений. 

 

Общие принципы управления 

 

Принципы управления являются конкретным проявлением и 

отражением закономерностей управления. Любая деятельность 

основывается на соблюдении ряда принципов, которыми руко-

водствуются организатор и руководитель при выполнении всех 

управленческих функций. 

Демократизация и гуманизация управления образова-

тельными системами предполагает, прежде всего, развитие са-

модеятельности и инициативы руководителей, учителей, учащих-

ся и родителей. Это возможно при условии открытости обсужде-

ния и принятия управленческих решений. Выборность руководи-

телей школы, введение конкурсного избрания и контрактной си-

стемы в отборе педагогических кадров – одно из проявлений де-

мократических начал в школьной жизни. Гласность в управлении 

школой основывается на открытости, доступности информации.  

Системность и целостность в управлении. Понятие «си-

стема» дает представление о целостности, о возможности выде-

ления ее отдельных частей, или компонентов, что и является ее 
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первым признаком. Наличие структуры и составляет второй при-

знак системы. Третий признак системы заключается в ее интегра-

тивности. Каждый компонент системы обладает своими свой-

ствами и характеристиками, но в своем взаимодействии они об-

разуют новое, интегративное свойство системы. В управлении 

школой важно помнить и о проявлении четвертого свойства си-

стемы – о ее тесной и специфической связи с внешней средой. 

Системность и целостность в управлении школой предполагают 

также взаимодействие и взаимосвязь управленческих функций в 

деятельности ее руководителя и педагогического коллектива.  

Данный принцип подчеркивает, что управленческая деятельность 

последовательна, логична, взаимовыгодна, все ее функции в рав-

ной степени важны. 

Научная обоснованность. Необходимость учета опреде-

ленных законов и закономерностей развития системы 

Рациональное сочетание централизации и децентрали-

зации. Именно сочетание централизации и децентрализации во 

внутришкольном управлении обеспечивает деятельность руково-

дителей административных и общественных органов в интересах 

всего коллектива школы, создает условия для обсуждения и при-

нятия управленческих решений на профессиональном уровне, 

исключает дублирование и повышает координацию действий 

всех структурных подразделений системы.  

Единство единоначалия и коллегиальности в управле-

нии. В управленческой деятельности важно опереться на опыт и 

знания коллег, организовать их на разработку и обсуждение ре-

шений, сопоставить разные точки зрения, провести их обсужде-

ние и принять оптимальное решение. Коллегиальность вместе с 

тем не исключает личной ответственности каждого члена коллек-

тива за порученное дело. 

Единоначалие и коллегиальность в управлении – это прояв-

ление единства противоположностей. При определении такти-

ческих действий целесообразно единоначалие, при разработке 

стратегических – коллегиальность. 

Оптимальность и эффективность. Отбор адекватных и 

экономичных методов решения управленческих задач. 

Объективность и полнота информации в управлении 

образовательными системами. Эффективность управления об-
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разовательными системами в значительной мере определяется 

наличием достоверной и необходимой информации. Школьный 

руководитель, менеджер в своей деятельности активно исполь-

зуют наблюдение, анкетирование, тестирование, работу с ин-

структивными и методическими материалами. С внедрением тех-

нических средств и компьютеризации существенно сократились 

сроки сбора и обработки материалов. Управленческая информа-

ция может быть распределена по различным признакам: по вре-

мени – ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная; по функ-

циям управления – аналитическая, оценочная, конструктивная, 

организационная; по источникам поступления – внутришкольная, 

ведомственная, вневедомственная; по целевому назначению – 

директивная, ознакомительная, рекомендательная и др. 

 

Контроль и регулирование в управлении 

 

Трудоемкость контроля объясняется отсутствием обосно-

ванной системы критериев оценки образовательного процесса, 

особенно его воспитательного компонента. 

Требования в организации внутришкольного контроля:  

 систематичность (регулярность и системность контроля); 

 объективность (соответствие требованиям гос. стандартам и 

образовательным программам на основе выработанных и со-

гласованных критериев); 

 действенность (ориентация на позитивные изменения и устра-

нение недостатков); 

 компетентность проверяющего (знание предмета, владение 

методикой, умение прогнозировать развитие результатов 

контроля). 

 

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Методы управления – это способы взаимодействия субъек-

та управления (администрации, управляющей подсистемы) с объ-

ект-субъектами управления для достижения намеченных целей 

управления. 
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Социально-психологические – это методы управления со-

циально-массовыми процессами, базирующихся на информаци-

онном обеспечении (оценка индивидуальных качеств работников, 

выработка ориентиров, создающих условия для проявления про-

фессиональных качеств). 

Экономические методы – это методы материальной моти-

вации, реализующимися в виде материального вознаграждения. 

Организационно-распорядительные методы – это методы 

прямого централизованного воздействия на управляемый объект 

(приказы, планы, инструкции, распоряжения). 

Административные методы – это методы властной моти-

вации (подчинение закону, правопорядку, старшему должност-

ному лицу). 

 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

ПРИНЦИПЫ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Раздел педагогики, который раскрывает ответы на вопросы 

ЧЕМУ и КАК учить, называется дидактикой. Определение со-

держания образования, вскрытие закономерностей усвоения зна-

ний, умений, навыков и формирования убеждений, разработка 

наиболее эффективных методов и организационных форм обуче-

ния и их совершенствование – таковы основные проблемы дидак-

тики. 

Как же связаны между собой понятия «образование» и 

«обучение»? Обратимся к Советскому энциклопедическому сло-

варю. Образование – это процесс и результат усвоения систе-

матизированных знаний, умений и навыков, что является необ-

ходимым условием подготовки человека к жизни и труду. Можно 

сказать, что образование – это специфическая форма духовного 

производства. Основной путь получения образования – это обу-

чение в учебных заведениях, где оно тесно связано с воспитани-

ем, формированием убеждений, мировоззрения. Большую роль в 

образовании играют самообразование, культурно-
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просветительские учреждения, участие в общественно-трудовой 

деятельности. 

Следует заметить, что теоретические основы высшего обра-

зования нельзя считать полностью разработанными. На практике 

учебный процесс высшей школы почти не направляется и не 

определяется теорией обучения, так как многие преподаватели 

вузов смотрят на теорию обучения, методы, средства и формы, 

как на некоторые условные понятия, не имеющие практического 

смысла. Думается, читатель согласится со словами Леонардо да 

Винчи: «Увлекающийся практикой без теории – словно кормчий, 

ступающий на корабль без руля и без компаса, он никогда не 

уверен, куда плывет». А потому мало знать свой предмет и изла-

гать его ясно, требуется и знание закономерностей процесса обу-

чения, понимание его сущности. 

В Педагогической энциклопедии дается следующее опреде-

ление: Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений, 

навыков и способов познавательной деятельности человека. 

Обучение – двусторонний процесс, осуществляемый учителем 

(преподавание) и учащимся (учение). Понятно, что объекты обу-

чения (в вузе студенты) сами играют активную роль, так как 

усвоение знаний невозможно без определенных усилий с их сто-

роны. Поэтому можно сказать, что обучение в вузе – это взаимо-

действие преподавателей и студентов, направленное на решение 

задач общего и профессионального образования и развития, а 

также воспитания студентов. Конечно, ведущая роль в педагоги-

ческом процессе принадлежит педагогу, но закономерность усво-

ения и развития, свойства объекта воздействия, когда они позна-

ны, детерминируют деятельность преподавателя. Так преподава-

тель ориентируется на уровень знаний студентов, на их умения, 

особенности их восприятия, мышления, запоминания, а осу-

ществляя контроль, он учитывает характер, темперамент воспи-

танников. 

Процесс обучения имеет свои закономерности: его содер-

жание, логика и методы обусловлены целями и потребностями 

общественного развития на всех этапах применительно к любому 

контингенту обучаемых, он нацелен на формирование опреде-

ленных знаний, умений, навыков, идеалов и нравственных прин-

ципов, общественной активности, на разностороннее и гармо-
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ничное развитие личности. Эффективность функционирования 

процесса обучения зависит от условий его протекания и единства 

действий всех субъектов. Из этих закономерностей вытекают ди-

дактические принципы. 

Развернутое определение дидактического принципа дает 

В. И. Загвязинский: «Принцип – это инструментальное, данное в 

категориях деятельности выражение педагогической концепции, 

это методологическое отражение познанных законов и законо-

мерностей; это знания о целях, сущности, содержании, структуре 

обучения, выраженные в форме, позволяющей использовать их в 

качестве регулятивных норм практики». Дидактика опирается 

главным образом на следующие принципы обучения: научности, 

систематичности, связи теории с практикой, сознательности 

обучения, доступности, прочности знаний, соединения индивиду-

ального и коллективного. Все эти принципы взаимосвязаны и 

взаимозависимы, дополняют и обусловливают друг друга. В 

практике обучения они находят применение в виде правил, мето-

дов и форм организации и проведения учебной работы. 

В содержании принципа научности указывается, что все со-

общаемые учебные сведения должны находиться в полном соот-

ветствии с передовой современной наукой. Для высшей школы 

научность играет особую роль. Однако всегда нужно помнить, 

что степень научности – фактор переменный, изменяющийся в 

зависимости от уровня обучения и развития науки; что научная 

истина относительна и динамична, она приближается к объек-

тивной истине и всегда требует все новых проверок; что учебный 

процесс высшей школы также динамичен и поэтому всегда тре-

бует рассмотрения не только состояния науки и техники, но и 

всех особенностей их современного развития. 

 

Правила реализации принципа научности 

 

1. Систематически информируйте о новых достижениях в 

науке и технике, связывайте новые достижения с формируемой у 

студентов системой знаний. 

2. Применяйте новейшую научную терминологию, не поль-

зуйтесь устаревшими терминами, будьте в курсе самых послед-

них достижений по своему предмету. 
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3. Приучайте студентов следить за научной информацией, 

поощряйте коллективное обсуждение научно-технических про-

блем. 

 

Принцип систематичности указывает, что все знания, со-

общаемые учащимся, должны ими усваиваться в определенной, 

педагогически обоснованной системе. Но система понимается в 

дидактике упрощенно – как последовательность и логическая 

связь в изучении материала, а именно переход от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от частного к обще-

му и т.д. Для высшей школы это не только упрощенно, но и при-

митивно. Для высшей школы более приемлем термин систем-

ность, причем рациональная система обучения требует уста-

новления и рассмотрения взаимосвязи и отношений всех предме-

тов и видов обучения. Это значит, что система требует такого по-

строения и функционирования, которые бы обеспечивали не 

только усвоение определенных знаний, но и непременные навыки 

их использования для дальнейшего самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, а также их применения в определенной целе-

сообразной деятельности (учебной, научной, общественной 

и т.д.). 

 

Правила реализации принципа системности 

 

1. Учебная дисциплина – уменьшенная копия науки. Пока-

зывайте студентам ее систему, указывайте связи данной системы 

с другими науками. 

2. Составляйте структурно-логические схемы учебного ма-

териала, облегчающие процесс усвоения знаний. 

3. Чаще повторяйте и совершенствуйте ранее усвоенное. В 

начале занятия необходимо делать краткие и обобщающие по-

вторения, которые обобщают ранее усвоенный материал. Кроме 

того, повторения необходимо делать в конце занятия для закреп-

ления рассмотренной проблемы, а также после изложения от-

дельных частных вопросов. 

 

Теория и практика обучения рассматриваются принципом 

связи теории с практикой как единое и неразрывное в системе 
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приобретения знаний, навыков и умений. Для высшей школы 

этот принцип имеет очень важное значение. Связь теории и прак-

тики в высшей школе не только соединяет теоретическую и прак-

тическую подготовку студентов, она требует также взаимовлия-

ния и взаимоусиления каждого из слагаемых. В высшей школе 

этот принцип реализуется в практико-ориентированном обуче-

нии, суть которого заключается в том, что теоретические знания 

даются через выполнение практических действий, направленных 

на решение реальных или воображаемых проблемных ситуаций, 

в ходе чего и усваиваются основные теоретические положения 

курсов. 

 

Правила реализации принципа связи теории с практикой 

 

1. Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к жизни; 

связь «знания – жизнь» необходима. 

2. Показывайте, что ваша наука развивается под влиянием 

практических потребностей, приводите конкретные примеры. 

3. Настойчиво приучайте студентов проверять и применять 

свои знания на практике. Используйте окружающую действи-

тельность и как источник знаний, и как область их практического 

применения. 

4. Лучшее средство связи теории с практикой – проблемно-

поисковые и исследовательские задачи. Широко используйте их в 

различных сочетаниях. 

 

Принцип сознательности требует от учащихся самостоя-

тельного мышления и целенаправленных действий. Принцип со-

знательности обучения в высшей школе неразрывно связан с ак-

тивностью и самостоятельностью студентов, с проявлением 

интереса, увлеченности, инициативы и творческим поиском. 

Формирование сознательности у студентов требует значительных 

усилий со стороны преподавателей. Это и развитие интереса к 

предмету и избранной специальности, и указание путей овладе-

ния методами и средствами учебной, научной и практической ра-

боты. 
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Правила реализации принципа сознательности и активности 

 

1. Необходимое условие сознательного обучения – ясное 

понимание целей и задач предстоящей работы. Показывайте их 

студентам, объясняйте важность и значение, раскрывайте пер-

спективы. 

2. Обучайте так, чтобы студент понимал, что, почему и как 

нужно делать, и никогда механически не выполнял учебных дей-

ствий, предварительно глубоко не осознав их. 

3. То, что студентам неизвестно, логически увязывайте с 

известным. Где нет логической связи между усвоенными и усва-

иваемыми знаниями, там нет сознательного обучения. 

4. Не забывайте, что главное не предмет, которому вы обу-

чаете, а личность, которую вы формируете. Обучайте так, чтобы 

студент не был дополнением к учебному предмету, но наоборот – 

субъектом его активного усвоения. Помните, что не учебный 

предмет формирует личность, а преподаватель своей деятельно-

стью, связанной с изучением предмета. 

5. Приучайте студентов думать и действовать самостоя-

тельно. Не допускайте подсказывания, пересказывания и копиро-

вания. 

6. Всесторонним анализом проблем развивайте творческое 

мышление студентов, познавательные задачи решайте несколь-

кими различающимися способами, чаще практикуйте творческие 

задания. 

7. Одно из важных условий стимулирования и поддержива-

ния активности – мастерство задавать вопросы и выслушивать 

ответы. Как преподаватель слушает студента, так и студент слу-

шает преподавателя. 

 

Для высшей школы очень важен принцип единства индиви-

дуального и коллективного. Единство коллективного и индивиду-

ального при его надлежащей идейно-политической направленно-

сти является большой воспитательной силой учебного заведения. 

При коллективных формах обучения студенты активизируют 

друг друга, а также имеют возможность сравнивать результаты 

своей деятельности с результатами деятельности товарищей, что 

способствует повышению их собственной активности. Единство 
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индивидуального и коллективного в обучении требует хорошего 

знания преподавателями особенностей каждого студента, его 

интересов, способностей, склонностей, уровня его развития и 

т.д. В то же время для высшей школы существенное значение 

имеет развитие личной одаренности и качественных особенно-

стей студентов для их будущей производственной и научной дея-

тельности. Этот принцип реализуется в личностно-

ориентированном обучении. 

 

Обучение должно быть доступным и посильным возрасту, 

способностям и уровню развития учащихся – так гласит принцип 

доступности. Исходя из этого принципа определяется степень 

пользы учебного материала, которая является необходимым 

условием для затраты сознательного и напряженного труда при 

обучении. В этом условии важным является то, что процесс 

преодоления трудностей обучения рождает самостоятельное 

творческое мышление. И наоборот, излишняя легкость в 

обучении не способствует активизации мыслительной 

деятельности и серьезному отношению к учебе. В равной мере 

недопустимы как перегрузки, так и недогрузки студентов 

учебной работой. 

 

Правила реализации принципа доступности 

 

1. Обучая, исходите из уровня подготовленности студентов. 

Изучайте и учитывайте жизненный опыт студентов, их интересы, 

особенности развития. 

2. В процессе обучения обязательно учитывайте индивиду-

альную обучаемость каждого студента, объединяйте в дифферен-

цированные подгруппы студентов с одинаковой обучаемостью. 

3. Учебный процесс ведите в оптимальном темпе, но так, 

чтобы не задерживать сильных и развивать быстроту действия 

средних и слабых. 

4. При изучении нового и сложного материала привлекайте 

сильных студентов, а при закреплении – средних и слабых. 

5. Доступность зависит от ясности изложения и речи препо-

давателя. Четко и однозначно формулируйте понятия, избегайте 

монотонности, обучайте образно, используя яркие факты и при-
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меры из жизни. 

6. Тонко чувствуйте, что необходимо объяснить, а что сту-

денты поймут сами; не объясняйте того, что может быть легко 

усвоено самими студентами. 

7. Доступность не означает легкость обучения. И функция 

преподавателя вовсе не в том, чтобы бесконечно облегчить труд 

студента по самостоятельному добыванию, осмыслению и усвое-

нию знаний, а помочь, направить, непонятное раскрыть через по-

нятное, дать нить для самостоятельного анализа. 

 

Приобретаемые учащимися знания должны быть прочны-

ми – так гласит принцип прочности знаний. И здесь невольно 

встает вопрос: а все ли приобретаемые знания, вся ли учебная 

информация должны запоминаться на всю жизнь? М. Планк го-

ворил, что образование – это то, что остается, когда все изу-

ченное забудется. Поэтому необходимо выделить предметы, ко-

торые создают фундамент обучения, и, на наш взгляд, это надо 

сделать для каждой специальности. Усвоение этих предметов 

необходимо для студентов на уровне запоминания и их творче-

ского применения при изучении других наук. Может быть, 

остальные предметы нужно давать на уровне знакомства? Не 

требуем ли мы от студента усвоения всех предметов на одном 

уровне? Наверное, для современной высшей школы характерным 

является не запоминание всех тонкостей научного состояния 

предмета, а изучение главных идей, направлений, принципов 

науки, на которых строится быстроизменяющаяся деятельность 

специалиста высшей квалификации. Прочность запоминания 

требует знания наиболее общих принципов, а не научных по-

дробностей. В вузе студент получает много информации, кото-

рую он должен уметь использовать, а запоминать ее не следует. 

 

Правила реализации принципа прочности знаний 

 

1. В современном обучении мышление главенствует над 

памятью. Не следует растрачивать силы на запоминание мало-

ценных знаний. Не допускайте перегрузки памяти в ущерб мыш-

лению. 

2. Материал, требующий запоминания, не должен иметь 
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обширных размеров. Из подлежащего запоминанию исключайте 

все то, что студент сам легко сможет прибавить. 

3. Помните, что забывание изученного наиболее интенсивно 

идет сразу после обучения, поэтому время и частота повторений 

должны быть согласованы с психологическими закономерностя-

ми забывания. 

4. Частота повторений должна соответствовать ходу кривой 

забывания. Наибольшее количество повторений требуется сразу 

после ознакомления студентов с новым материалом, то есть в 

момент максимальной потери информации, после этого количе-

ство повторений должно постепенно уменьшаться, но не исчезать 

полностью. 

5. Не приступайте к изучению нового материала, предвари-

тельно не сформировав двух важнейших качеств: интереса и по-

ложительного отношения к нему. 

6. Следите за логикой подачи учебного материала. Сведе-

ния, логически увязанные между собой, усваиваются прочнее, 

чем разрозненные сведения. 

7. Для получения прочного усвоения применяйте яркое 

эмоциональное изложение, наглядные пособия, учебные дискус-

сии. 

 

Правила реализации принципов дидактики рекомендованы 

И. П. Подласым. 

Исходя из принципов дидактики отбирается содержание об-

разования, выбираются методы и средства обучения. 
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Раздел III. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уже в течение многих лет вопрос о том, насколько «про-

дукция» системы высшего образования соответствует потребно-

стям общества в специалистах, продолжает оставаться актуаль-

ным. Решению этого вопроса посвящены многочисленные иссле-

дования, анализ которых вскрыл отсутствие единства в вопросе 

выбора критериев оценки качества подготовки выпускников вуза. 

Более того, очевиден тот факт, что качество подготовки выпуск-

ников вузов исследователи связывают только со знаниями, уме-

ниями и навыками, полученными в вузе. Остается вне поля зре-

ния готовность выпускников к выполнению психологических 

требований, которые предъявит им профессиональная деятель-

ность. Никто не будет возражать, что без соответствующих зна-

ний и умений вряд ли состоится специалист, но то же самое, на 

наш взгляд, можно сказать и при отсутствии у него психологиче-

ской готовности к профессиональной деятельности. В целях про-

верки этого предположения нами была разработана и реализована 

на инженерах конкретного профиля методика оценки успешности 

их профессиональной деятельности. Результаты исследований 

показали, что только 44 % выпускников технического вуза (из 

223, попавших в выборку) удовлетворяют всем требованиям про-

изводства. Качественный анализ собранной информации (про-

фессиональную деятельность каждого инженера оценивали 8 

экспертов по 67 параметрам) и опрос самих выпускников позво-

лили сделать следующий вывод: профессиональных знаний, уме-

ний, полученных в вузе, нашим выпускникам достаточно для вы-

полнения основной их функции – инженерной. Все претензии 

предприятий к вузу сводятся к тому, что не сформированы опре-

деленные личностные качества, без которых немыслим успех в 

профессиональной деятельности. Выпускник технического вуза 

не готов к психологическим требованиям профессии, следова-

тельно, его нельзя считать социально и психологически зрелой 

личностью. Наше предположение подтвердилось. 
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Разделяя полностью мнение психологов о том, что многие 

личностные качества у выпускников будет формировать сама 

профессиональная деятельность, считаем необходимым и целе-

сообразным уже в вузе, более того, именно на младших курсах 

проводить работу по формированию у студентов индивидуально-

психологических личностных качеств, профессионально важных 

для их будущей инженерной деятельности. Это вполне возможно, 

учитывая огромный воспитательный потенциал учебного процес-

са. 

Работа эта ложится на плечи преподавателей, поэтому счи-

таем целесообразным привести необходимую, на наш взгляд, ин-

формацию. 

Никто не будет возражать против непреложного факта, что 

воспитание в процессе обучения не может быть успешным без 

четкого целеполагания, поэтому обозначим цели воспитания в 

вузе. 

Студент технического университета, заканчивая вуз, должен 

быть социально и психологически зрелой личностью, то есть об-

ладать определенными личностными качествами, сформирован-

ность которых будет свидетельствовать о его готовности и спо-

собности быть полноценным субъектом профессиональной дея-

тельности и нести за нее полную ответственность перед собой и 

обществом. Назовем эти качества профессионально важными и 

приведем их перечень: 

– ассоциативность мышления {способность к связи двух 

или нескольких психических процессов, проявляющихся в том, 

что появление одного из них вызывает появление другого); 

– аналитичность мышления {способность детально анали-

зировать факты и явления, разбираться в деле до мельчайших по-

дробностей); 

– творческость {способность решать задачи нестандарт-

ными методами, находить нестандартный выход из ситуации); 

– уравновешенность {способность быть спокойным, усид-

чивым, терпеливым); 

– оптимизм {способность верить в положительный исход в 

любой жизненной ситуации); 

– самообладание {способность контролировать свои эмо-

ции); 
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– самооценка (способность адекватно оценивать собствен-

ные качества, достоинства и недостатки); 

– социальная ответственность {способность нести ответ-

ственность за совершенные действия, поступки и их последствия 

в отношении коллектива); 

– коммуникабельность (способность устанавливать кон-

такты, внушать, объяснять, убеждать); 

– лидерство (способность вдохновлять, принимать ответ-

ственные решения в значимых ситуациях); 

–  коллективизм (способность осознанно подчинять лич-

ностные интересы общественным и быть готовым к взаимодей-

ствию и сотрудничеству); 

– эмпатия (способность понимать людей, сопереживать 

им); 

– социальная активность (потребность жить среди людей и 

для людей). 

На реализацию воспитательных целей в процессе обучения 

влияют два фактора: направленность деятельности педагога и 

его психологическая культура. Раскроем подробнее эти два поня-

тия. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Направленность деятельности педагога может исходить 

преимущественно из задачи усвоения тех или иных конкретных 

предметных знаний, умений и навыков. В таком случае можно 

говорить о направленности предметника. Но усилия педагога мо-

гут быть направлены и на развитие личности студента, предмет 

при этом рассматривается как средство. В таком случае можно 

говорить о направленности на личность. Необходимо, чтобы пе-

дагог постоянно помнил о тех воспитательных задачах, на реше-

ние которых направлена его деятельность. 

Таким образом, о воспитывающем обучении можно гово-

рить лишь в том случае, когда педагог выдвигает соответствую-

щие цели и систематически их реализует. Но реализация целей 

происходит в определенных условиях. Взаимодействие препода-

вателя со студентами осуществляется в процессе изучения по-

следними некоторого научного содержания. Преподаватель рас-
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полагает отведенным учебным планом количеством времени, 

владеет теми или иными педагогическими методами и приемами, 

характеризуется как личность определенными способностями, 

интересами, педагогическим и жизненным опытом. 

Эти и другие факторы, влияющие на деятельность педагога, 

необходимо учесть, цели привести в соответствие с имеющимися 

условиями. Одной из задач является оценка воспитательных 

возможностей учебного материала, курса, раздела. Вполне по-

нятно, что различные дисциплины или группы дисциплин обла-

дают разным воспитательным потенциалом. Взять, например, ма-

тематику с ее, казалось бы, сухими выкладками. Она учит произ-

водить математические операции. Но вместе с тем она дисципли-

нирует ум, развивает абстрактное мышление и воображение, тре-

бует усидчивости и трудолюбия, раскрывает красоту четкого и 

точного мышления. Подобные воспитательные резервы имеет 

каждый предмет. 

Так, в процессе преподавания гуманитарных наук могут 

быть сформированы понимание законов развития общества, от-

ветственность человека за его состояние и развитие, стремление к 

преобразованию собственной жизни, способность к социальной 

оценке явлений, неприятие безнравственного, критичность, само-

стоятельность суждений, умение выслушивать собеседника и от-

стаивать свою точку зрения. 

При обучении естественнонаучным дисциплинам могут ре-

шаться задачи развития мышления, пространственного вообра-

жения, способности ясно и четко излагать свои мысли, формули-

ровать задачу и переводить ее на язык конкретной науки, строить 

доказательство, проводить эксперимент, обрабатывать получен-

ную информацию и делать выводы. 

В процессе обучения студентов общетехническим дисци-

плинам есть возможности дня формирования у них простран-

ственного и конструктивного воображения, технической наблю-

дательности, ответственности за принимаемые технические ре-

шения, потребности и способности анализировать производ-

ственные ситуации с позиций специалиста-гражданина, умения 

работать со специальной литературой. 

В практической деятельности преподаватели могут ставить 

и решать более широкий круг задач по сравнению с приведенны-
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ми для того или другого цикла предметов. Например, задача раз-

вития пространственного воображения может успешно решаться 

в преподавании как общенаучных (высшая математика, физика), 

так и общетехнических дисциплин (инженерная графика, общая 

электротехника). А формировать способность ясно и четко изла-

гать мысли можно на любом учебном материале. 

Главное состоит в том, чтобы, выдвигая педагогические 

задачи, стремиться к максимальному использованию 

воспитательных возможностей учебного материала. Например, 

как считают исследователи, «молчаливые» занятия 

математикой, физикой, химией, не говоря о гуманитарных 

дисциплинах, наносят огромный ущерб развитию отмеченных 

качеств личности. Так как процессы мышления и речи едины, 

только рассуждая вслух учащийся постоянно стимулирует свою 

мысль, облекая ее в языковую форму, и вместе с тем развивает 

язык в поисках выражения мысли. Это как раз один из наиболее 

распространенных и сложных способов творческой деятельности 

человека. 

При планировании процесса обучения педагог, если он хо-

чет ориентироваться на развитие личности студента, не должен 

ограничиваться задачами, которые вытекают только из содержа-

ния предмета. Нам представляется целесообразным отметить 

важность факторов, воздействующих в процессе обучения на раз-

витие личности. Этими факторами являются используемые мето-

ды и педагогические приемы. 

При рассмотрении этого вопроса мы исходим из следующе-

го положения. Педагогическая суть метода состоит в том, что, 

находясь между педагогической целью и результатом, являясь 

связующим звеном между педагогом и студентами в процессе их 

познавательной деятельности, он представляет собой путь, спо-

соб взаимодействия, организации совместной или индивидуаль-

ной познавательно-воспитательной деятельности. Метод обуче-

ния или воспитания представляет собой не какое-то единое дей-

ствие, а целостную систему способов воздействия на студентов, 

имеющую свою структуру и компоненты, такие как целевая 

направленность (нравственная, дидактическая), содержание, тех-

нические приемы, прогнозируемый результат воздействия. 

Например, лекция включает в себя одновременно изложение 
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фактов, их мировоззренческое объяснение и приведение в систе-

му. Она предполагает активизацию мышления и побуждение к 

самостоятельной работе. 

В отличие от метода педагогический прием представляет 

собой частный способ, способ ограниченного действия, включа-

ющийся в метод как часть в целое, решающий подсобные, вспо-

могательные задачи повышения эффективности воздействия са-

мого метода. Лекция – это метод. Но составление плана в начале 

ее или в конце, составление конспекта, риторические вопросы, 

введение элементов беседы, использование технических средств 

обучения, связывание материала с жизненным опытом студен-

тов – это приемы. 

Независимо от способов классификации методов обучения 

любой из них имеет свой воспитательный потенциал и разную 

эффективность при решении задачи развития тех или иных лич-

ностных качеств. Так, Ю. К. Бабанский приводит таблицу срав-

нительных возможностей различных методов обучения для раз-

вития мышления, памяти, воли, эмоций и т.д. Например, для раз-

вития самостоятельного мышления особенно эффективно можно 

использовать практические методы, связанные с выполнением 

практических упражнений, решением задач, написанием сочине-

ний и т.п. Для этой же цели полезными оказываются проблемно-

поисковые методы изучения учебного материала. Предпочти-

тельными оказываются в этом случае методы самостоятельной 

работы в их многочисленных видах. Стимулируют самостоятель-

ность в учении как познавательные игры, так и учебные дискус-

сии, хотя роль последних представляется несколько более высо-

кой. 

Б. Т. Лихачев также рассматривает в общем виде, в какие 

внутренние черты и качества личности могут преобразовываться 

методы преподавания и внешние педагогические воздействия, 

используемые педагогом. Так, по его мнению, «...методы провер-

ки и оценки знаний обучают самоорганизации и контролю, учат 

воспитанию воли и характера. Группа методов, направленная на 

убеждение, формирует умение нравственного самоанализа, вы-

бора нравственного мышления. Перспектива и поощрение позво-

ляют активно связывать общественные и личные цели, делают 
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целеустремленность важным качеством личности, превращают 

оптимизм в свойство характера». 

Рассмотрение возможностей различных методов обучения 

еще раз подтверждает необходимость их сочетания в реальном 

учебном процессе. Кроме того, важно рассмотреть методы, име-

ющие преимущественное значение при обучении студентов вуза. 

Выше приводились эти методы, но сейчас мы отметим их воспи-

тательный потенциал. 

Наиболее продуктивное нововведение в деле обучения за 

последние десятилетия – это деловые игры. Преимущество дело-

вых игр состоит в том, что этот метод требует активности со сто-

роны каждого студента. В игровой ситуации выявляются инди-

видуальные способности. Деловые игры приучают к коллектив-

ным действиям, принятию как самостоятельных, так и скоор-

динированных решений, повышают способность как руководить, 

так и подчиняться, развивают воображение и интуицию. 

Эффективен в вузе и метод конкретных ситуаций, так как 

развивает инициативу, аналитические способности, умение 

обосновывать свои решения, вырабатывает самостоятельное 

мышление и интуицию. 

Метод инцидента формирует самоконтроль, самообладание 

(ошибаться нельзя), учит в жестких условиях принимать 

целесообразные и ответственные решения. 

В качестве наиболее эффективной можно выделить про-

блемную лекцию, так как проблемное изложение научных или 

социальных идей способствует возникновению у слушателей 

возможности включаться в поиски истины, предполагает их ак-

тивную умственную деятельность, актуализацию ее приемов – 

анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, сравнения и 

разностороннего рассмотрения и др. Наряду с этим следует под-

черкнуть воспитательную сторону проблемной лекции. Как от-

мечалось выше, лектор не в состоянии передать аудитории соб-

ственные общественно-политические, нравственные и другие 

убеждения индивида – результат его самостоятельной активной 

психической деятельности. Лектор только побуждает и направля-

ет формирование убеждений у людей. Это и достигается про-

блемным построением лекции. 
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Кроме содержания образования и методов обучения, вос-

питывающее влияние обучения зависит от его организации. Так 

называют относительно стабильную связь в пространстве и вре-

мени между людьми, видами деятельности, содержаниями и т.д., 

имеющими отношение к процессу обучения. Различные сочета-

ния названных элементов можно рассматривать как организаци-

онные формы. 

Исследованиями установлены развивающие потенциалы 

различных форм учебной деятельности, которые могут быть вы-

двинуты при организации процесса обучения как воспитательные 

задачи. Фронтальную работу (лекция, беседа, объяснение, фрон-

тальный контроль) характеризует направленность контактов пе-

дагога более или менее равномерно на весь коллектив студентов. 

В случае возможного эпизодического индивидуального контакта 

учитывается передача определенных ценностей не столько одно-

му студенту, сколько всему коллективу. 

При индивидуальной работе (работа с литературными ис-

точниками, самостоятельные наблюдения, упражнения) отсут-

ствует непосредственный контакт с педагогом. В индивидуаль-

ной работе, проводимой под умелым руководством, в большей 

мере возможно учитывать уровень развития студентов, их темп 

работы, интересы и способности. Исследованиями (И. Т. Огород-

ников, И. Э. Унт, О. А. Нильсон, П. И. Пидкасистый и др.) уста-

новлено, что индивидуальная работа содействует достижению 

следующих образовательных и воспитательных задач: 

а) расширяется объем усвоенной информации; 

б) повышается интеллектуальная активность и 

самостоятельность, студенты начинают лучше обосновывать 

свои суждения; 

в) в случае дифференциации индивидуальной работы 

студентов в зависимости от уровня их умственного развития, 

характера имеющихся пробелов и интересов могут быть 

достигнуты заметный рост успеваемости по предмету и 

повышение интереса к данному предмету. 

При кооперативной постановке учебной деятельности сту-

денты работают в сотрудничестве с согруппниками. Они обмени-

ваются информацией, помогают товарищам и принимают по-

мощь от них, взаимно проверяют результаты работы. В зависи-
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мости от охвата сотрудничающих студентов кооперативная дея-

тельность имеет различные разновидности: система консультан-

тов, парная работа, групповая, коллективная. 

При парной работе сотрудничают два студента. Этот вид 

работы достаточно широко применяется для контроля результа-

тов учебной деятельности. Исследования показывают, что взаим-

ный контроль содействует развитию адекватного «я»-образа и 

самооценки. 

Групповая работа: для выполнения того или иного задания 

учебный коллектив делится на группы по 3-8 человек (чаще всего 

по 4 человека). Задание дается педагогом всей группе. Группа 

анализирует условия, планирует свою деятельность, при необхо-

димости делит задание на части, которые выполняются отдель-

ными студентами, обсуждает все то, что сделано в рамках зада-

ния каждым, и представляет результаты для обсуждения всему 

учебному коллективу в порядке фронтальной работы. 

В экспериментах (под руководством Т. Е. Конниковой и 

Л. И. Новиковой) было установлено благотворное влияние груп-

повой работы на развитие учебного коллектива, личностных вза-

имоотношении в нем. Исследования воспитательной эффектив-

ности групповой работы свидетельствуют о ее сильном влиянии 

на развитие личности студента, прежде всего направленности 

личности, на установление самосознания, на формирование твор-

ческого отношения к общению, на готовность к самоуправлению. 

Коллективная работа возникает на базе дифференцирован-

ной групповой работы: общее задание распределяется между 

группами с учетом интересов и способностей каждого студента, 

затем результаты работы докладываются и обсуждаются. При та-

ких условиях фронтальная работа получает черты, свойственные 

коллективной работе; обеспечивается более тесная связь между 

студентами. 

Эффективность воспитательных воздействий педагога, 

кроме вышеперечисленных факторов, зависит также от полноты 

учета психологических и психофизиологических особенностей 

студентов, для этого необходима психологическая культура 

педагога. 
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Раздел IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

Общие рекомендации по подготовке проведения занятий 

со студентами 

 

За время обучения в университете вы получили хорошую 

теоретическую психолого-педагогическую подготовку. У вас есть 

знания, необходимые для формирования педагогических умений, 

которые могут сформироваться только в педагогической деятель-

ности. Вы имели возможность проверить уровень сформирован-

ности у себя педагогических способностей. Вы готовитесь к пер-

вой «педагогической пробе». Постарайтесь запомнить и реализо-

вать некоторые рекомендации наук педагогики и психологии: 

 

– отбирая материал и выбирая методы его преподнесения 

студентам, помните об огромных воспитательных 

возможностях учебного процесса; 

– учтите возрастные особенности студентов (освежите зна-

ния по психологическим аспектам личности); 

– не забывайте, что началом мыслительной деятельности 

является мотив: несоответствие потребностей и воз-

можностей человека, следовательно, обучение должно 

быть проблемным, так как мыслительная деятельность 

активизируется, когда возникает проблема; 

– подготовку к занятию начните с решения вопроса, на ка-

ком уровне студентами должен быть усвоен учебный 

материал, который вы преподнесете: 

– на уровне знакомства; 

– на уровне понимания; 

– на уровне запоминания; 

– на уровне применения при решении задач этой же дис-

циплины; 

– на уровне творческого применения при изучении дру-

гих дисциплин (студентам тоже сообщите, на каком 

уровне они должны усвоить получаемую информацию, 

это формирует установку на восприятие учебного ма-

териала); 
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– подготовьте план проведения занятия и держите его 

перед собой, а более полное содержание занятия пусть 

будет рядом, как аварийный инструмент; 

– только совершеннейшая подготовка и наличие резервного 

материала избавит вас от «страха»; 

– не заучивайте и не читайте по бумажке; 

– смотрите на студентов, учитесь с первого занятия ви-

деть всех; не нужно смотреть ни поверх студенческих 

голов, ни в стену, ни в пол; 

– говорите с аудиторией как с одним человеком, но громче; 

– не можете преодолеть волнение, найдите лицо одного 

студента, слушающего вас, и представьте, что вы беседу-

ете с ним; 

– соберите студентов вместе, если их мало, и они сидят по 

всей аудитории (это облегчит вам контакт с ними); 

– не вставайте за кафедру, слушатель желает видеть вас во 

весь рост (кафедра отгородит вас от студентов); 

– улыбайтесь!, весь ваш вид должен выражать радость 

встречи; никогда не забывайте, «нравиться студентам 

– профессиональная обязанность педагога»; 

– не огорчайтесь, если не получите удовлетворения от пер-

вых занятий; мастерство приходит с опытом, но не забы-

вайте формулу успеха: 

 

УПОРСТВО + ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ + 

+ СОСРЕДОТОЧИЕ УСИЛИЙ = УСПЕХ. 

 

Кажется, что это избитые слова, но они, правильны. Именно 

благодаря упорству, определению цели и сосредоточению усилий 

люди становятся победителями в «схватке» с жизнью! Практика 

показывает, что людей, обладающих такими качествами, не более 

10 %. Присоединяйтесь к ним, для этого вам нужно просто пора-

ботать над собой. Вспомните курс «Психология и педагогика», 

который вы слушали в бакалавриате, и вы поймете, что это вам 

под силу. 
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Более конкретные рекомендации по подготовке 

к лекциям или практическим занятиям со студентами 

 

Остановимся на подготовке к лекции, поскольку лекция – 

это ведущая форма живого общения со студентами и передачи 

накопленных знаний в воспитательно-образовательном процессе 

вуза, которая: 

 

– определяет методику проведения других форм обучения; 

– является своеобразной школой научного мышления; 

– является экономной и гибкой формой передачи новейшей 

информации. 

 

Любую лекцию целесообразно начинать с определения ее 

темы и цели. Чтобы сформировать у студентов установку на вос-

приятие учебного материала, не забудьте сразу сказать им, на ка-

ком уровне должен быть усвоен материал, излагаемый вами на 

этой лекции (знакомства, понимания, применения и пр.). Не же-

лательно превращать лекцию в диктант. Скажите студентам, 

что основная установка – это слушать. Они должны знать, что 

слушать – это думать, пропускать через себя, соглашаться или не 

соглашаться. Слушать и слышать это не одно и то же. Слушать – 

это работа! Чтобы они не волновались, что у них в конспектах 

ничего не будет, скажите, что «самое главное» вы им повторите, 

и они смогут записать. Помните вы и напоминайте студентам по-

чаще, что записать – это дать установку своему подсознанию, что 

записанное можно забыть. Поэтому слушать и еще раз слушать! 

При изложении материала постарайтесь на доске оставить 

«схему» лекции. Вот она должна остаться и в конспектах у сту-

дентов. Студент, имея такую схему, всегда вспомнит содержание 

лекции. Помните, вы должны показать студентам безупречное 

знание своего предмета, ум, эрудицию, свою увлеченность мате-

риалом, который вы излагаете. Студенты должны видеть, что вы 

пропускаете информацию через свое сердце, только такое изло-

жение материала активизирует их познавательную деятельность. 

От лектора требуется мобилизация всех его духовных сил, соеди-

ненная с любовью к педагогической деятельности и доброжела-

тельным отношением к студентам. 
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Почаще задавайте вопросы студентам во время лекции,  

продумайте эти вопросы при подготовке. Тем самым вы будете 

стимулировать их мыслительную деятельность. Будьте готовы и 

к студенческим вопросам, не бойтесь их. Будьте искренни со сту-

дентами, затрудняетесь ответить, так и скажите. Они благодарны 

за искренность и помогут вам в трудную минуту. Высокомерие 

студенты не прощают, поскольку оно унижает их. 

В конце лекции сделайте обобщение, еще раз выделите, что 

было главным в информации, выданной вами. Если знаете, ска-

жите, где  студентам понадобится эта информация. Обратите 

внимание студентов на воспитательный аспект материала данной 

лекции. 

Самое важное в практических занятиях со студентами – это 

правильный выбор формы их проведения. Магистранты препо-

дают спецдисциплины, а это значит, что большие возможности 

выбора активных форм проведения занятий: деловая игра; метод 

конкретных ситуаций и их анализ и т.д. 

Общие рекомендации по общению со студентами заключа-

ются в 
 
следующем. Хотите добиться успеха в педагогической 

деятельности, хотите найти взаимопонимание со студентами, хо-

тите, чтобы вами гордились студенты?! Тогда: 

 

– НИКОГДА не делайте перекличек (не унижайте этим 

студентов, найдите другие формы контроля, читайте лекции так, 

чтобы к вам студенты «бежали»); 

– запускайте в аудиторию всех опоздавших (радуйтесь, что 

студент дошел до аудитории; работайте так, чтобы вы не сомне-

вались, что отсутствуют только те студенты, которые действи-

тельно не смогли присутствовать, а «опоздавшие» очень спешили 

к вам); 

– обращайтесь к студентам по имени (они поймут, что вы 

цените их как личность); 

– разговаривайте со студентами только дружеским тоном 

(они поймут, что вы уважаете их); 

– вселяйте веру в студентов, что они умные и все могут по-

нять, им нужно только захотеть (у студентов повысится само-

оценка, а им этого так не хватает!); 
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– делайте эмоциональные разрядки на занятиях через каж-

дые 20-30 минут, чтобы снять напряжение и усталость; 

– помните, не студенты, а вы должны нравиться им (может 

тогда им понравится ваша дисциплина и вуз, и выбранная про-

фессия?). 
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