
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/178635 

Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Психология (другое)

-

Раздел ОП 01 Педагогика
1. Педагогика как наука, её предмет и объект.
Педагогика - это наука, изучающая закономерности передачи социального опыта старшим поколением и
активного его усвоения младшим.
Объектом педагогики выступают явления действительности, которые обуславливают развитие и
становление человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества и воспитателя.
Например, таким явлением действительности является образование - целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства.
Предметом педагогики является сознательно и целенаправленно организуемый педагогический процесс.
Педагогическая наука исследует сущность, закономерности, принципы, тенденции и перспективы развития
педагогического процесса, разрабатывает теорию и технологии его организации, совершенствует
содержание и создает новые организационные формы, методы и приемы педагогической деятельности
воспитателей и воспитанников.
Исходя из такого определения объекта и предмета, можно сделать вывод, что педагогика - это наука о
воспитании, обучении и образовании детей и взрослых.
Цель педагогической науки - выявить закономерности и найти наиболее оптимальные методы становления
человека, его воспитания, обучения и образования.
2. Характеристика системы образования РФ.
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», Российское образование представляет собой
непрерывную систему последовательных уровней, на каждом из которых функционируют государственные,
негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных типов и видов:
- дошкольные;
- общеобразовательные;
- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- профессиональные (начальные, средние специальные, высшие и т.п.);
- учреждения дополнительного образования;
- другие учреждения, предоставляющие образовательные услуги.
Государственные и муниципальные образовательные учреждения осуществляют свою деятельность на базе
типовых положений, утвержденных Правительством РФ, о соответствующих типах и видах
образовательных учреждений. На основе типовых положений разрабатываются уставы образовательных
учреждений.
Система образования в России является единым и целенаправленным процессом обучения и воспитания. В
Конституции РФ (статья 43) закреплены права российских граждан на бесплатное получение знаний в
средней школе. Поступить на бюджетное отделение в высшее учебное заведение можно на конкурсном
основании.
3.Этапы развития педагогики
В процессе развитием общества изменялись сам смысл и понятие «педагогики». В зависимости от ее
содержания, в развитии педагогики можно выделить несколько самостоятельных этапов.
1-й этап (VI в. до н.э. - XV в.) - формирование эмпирической педагогики (предпедагогики).
2-й этап (XV-XVI вв.) - создание теоретических предпосылок педагогической науки.
3-й этап (XVII-XIX вв.) - оформление педагогики в самостоятельную науку.
4-й этап (XX век) - педагогика выступает теоретической и практической основой обучения и воспитания
людей.
Развитие педагогики в России
В России в 16-17 вв., в противовес христианско-феодальной концепции воспитания как преодоления
первородной греховности человека и выработки у него чувства смирения, покорности и религиозности,
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начинают распространяться гуманистические взгляды на человека (Симеон Полоцкий, Епифаний
Славинецкий и др.), выражавшиеся в понятиях и терминах православного вероучения.
В 18 в. (Ф. Ф. Салтыков, Феофан Прокопович, В. Н. Татищев и др.) началось становление первой
государственной системы школ, закрепленной уставом 1786. Взгляды на задачи, содержание и методы
воспитания и обучения отражали интересы «просвещённого абсолютизма» и испытали сильное влияние
идей французских просветителей. В конце 18 в. начинает развиваться дидактика, что связано с
необходимостью обеспечить сеть школ учебниками и учебными пособиями, а учителей — рекомендациями
по организации и методике обучения.
До 60-х гг. 19 в. прогрессивные педагогические идеи в России развивались преимущественно в русле
революционно-демократической общественной мысли (А. Н. Радищев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, А. Н.
Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и др.). Целью воспитания они считали подготовку
гражданина-патриота с революционно-материалистическим мировоззрением, непримиримого борца с
общественным злом, широко образованного и трудолюбивого.
Общий подъём освободительного движения, начавшийся с середины 50-х гг. 19 в., вызвал к жизни широкое
общественно-педагогическое движение, которое носило антикрепостнический характер. В обсуждении
школьной реформы принимали участие Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, Н. Х. Вессель и др. Началось движение
за создание национальной системы воспитания. Это способствовало выделению педагогики в
самостоятельную отрасль научной деятельности.
Становление педагогики как науки в России связано с именем К. Д. Ушинского, который, творчески
использовав всё положительное, что было достигнуто педагогикой и психологией к середине 19 в., создал
стройную психолого-педагогическую концепцию и на её основе теорию воспитания и обучения. Ушинский
подошёл к пониманию обусловленности воспитания социально-экономическими условиями жизни людей,
заложил основы педагогической антропологии (науки о воспитании развивающегося человека - т.е.
педагогики). Под влиянием идей Ушинского и при участии его последователей в конце 19 - начале 20 вв.
начинают разрабатываться общие проблемы педагогики и дидактика (П. Ф. Каптерев, В. П. Острогорский, В.
П. Вахтеров, Н. Ф. Бунаков, И. Н. Ульянов, П. Ф. Лесгафт и др.), так и методики преподавания отдельных
учебных предметов (В. Я. Стоюнин, В. И. Водовозов, и др.).
Поворотным пунктом в становлении и развитии научной педагогики явилось создание К. Марксом и Ф.
Энгельсом в середине 19 в. теории диалектического и исторического материализма. В их трудах
рассмотрены: содержание и методы формирования всесторонне и гармонически развитого человека;
задачи, содержание и методы образования; формы и методы соединения обучения с производительным
трудом; соотношение между семейным и общественным воспитанием и др.
настоящее время педагогика – это наука о воспитании, обучении, образовании и развитии отдельных людей
и коллективов их объединяющих. Ее внутренняя структура состоит из двух компонентов:
1. теории и практики воспитания
2. теории и практики обучения (дидактики).
4. Стандарты и государственные требования к образованию
1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования
обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований
к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.
Понятие "государственный образовательный стандарт" впервые было введено Законом РФ "Об
образовании". Ст. 7. В редакции Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ статья называется
«Федеральные государственные образовательные стандарты».
Закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» в ст.2 определяет следующие понятия:
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность обязательных требований
к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Образовательный стандарт (ОС) – совокупность обязательных требований к высшему образованию по



специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего
образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента РФ;
Федеральные государственные требования (ФГТ) – обязательные требования к минимуму содержания,
структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения
по этим программам;
Согласно ст. 11 Закона N 273-ФЗ, ФГОС и ФГТ обеспечивают:
1) единство образовательного пространства РФ;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований
к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.
ФГОС, за исключением ФГОС дошкольного образования, образовательные стандарты являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки обучающихся.
ФГОС включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
ФГОС устанавливаются сроки получения общего и профессионального образования с учетом различных
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.
5. Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической деятельности.
Целеобразование и целеполагание – неотъемлемая часть профессиональной деятельности педагога, его
аналитических, прогностических, проектировочных способностей и умений.
Педагог формулирует конкретные цели и задачи обучения и воспитания на микросоциальном,
межличностном и личностном уровнях. Цели и задачи педагогического процесса в учреждениях
образования объединяют обычно в три группы: цели и задачи обучения, цели и задачи воспитания, цели и
задачи развития.
В контексте технологического подхода цель – это норма, предписывающее представление о результате или
образ желаемого результата. Известный ученый-педагог М.В. Кларин охарактеризовал возможные
(типичные) способы постановки задач, встречающиеся в школьной практике. Коротко их охарактеризуем.
1 .Определение задач через изучаемое содержание. Указывается та область знаний, которая изучается на
уроке (например, изучить содержание глав произведения или изучить правило русского языка). Этот способ
не позволяет в дальнейшем судить о том, насколько эти задачи решены.
2. Определение задач через деятельность учителя (познакомить учащихся с …, объяснить …,
продемонстрировать…). Это по сути планирование учителем собственной деятельности и оно также не
предусматривается указание на результаты обучения.
3. Постановка задач через внутренние процессы личностного развития ученика (формировать умение
наблюдать, анализировать или развивать интерес к …). Такой способ возможен для постановки задач в
процессе изучения крупной темы, раздела учебной программы, т.е. на цикл уроков. Однако в таких задачах
нет конкретности.
4. Постановка задач через учебную деятельность ученика (например, анализ содержания произведения,
выполнение упражнений на шведской стенке и т.п.). Также не указываются результаты обучения.
5. Наиболее технологично формулировать задачи обучения как ожидаемые (промежуточные) результаты
обучения , выраженные в действиях ученика, которые сам учитель или другой эксперт может надежно
опознать.
В любом случае цель и задачи урока должны быть четко и лаконично сформулированы. Они должны по
возможности отражать предполагаемые изменения в знаниях учащихся, в их отношениях к миру и себе, в
практических умениях и навыках. Эффективность урока в целом оценивается в первую очередь по тому
факту, насколько решены задачи урока. Нельзя определять задачи урока общими фразами и выражениями
типа «научить читать».
6. Принципы педагогического процесса.



Определим главные принципы педагогического процесса.
1. Гуманистический принцип, который означает, что в направленности педагогического процесса должно
быть проявлено гуманистическое начало, а это означает стремление к единению целей развития и
жизненных установок определенной личности и общества.
2. Принцип взаимосвязи теоретической направленности педагогического процесса с практической
деятельностью. В данном случае этот принцип означает взаимосвязь и взаимовлияние между содержанием,
формами и методами образования и учебно-воспитательной работы с одной стороны, и изменениями и
явлениями, происходящими во всей общественной жизни страны – экономике, политике, культуре, с другой
стороны.
3. Принцип сочетания теоретического начала процессов обучения и воспитания с практическими
действиями. Определение значения воплощения идеи практической деятельности в жизни подрастающего
поколения предполагает впоследствии систематическое приобретение опыта общественного поведения и
дает возможность сформировать ценные личностно-деловые качества.
4. Принцип научности, который означает необходимость привести в соответствие содержание образования
с определенным уровнем научно-технических достижений общества, а также в соответствии с уже
накопленным опытом цивилизации.
5. Принцип ориентации педагогического процесса на формирование в единстве знаний и умений, сознания
и поведения. Суть этого принципа состоит в требовании организации деятельности, при которой дети
имели бы возможность убедиться в правдивости теоретического изложения, подтвержденного
практическими действиями.
6. Принцип коллективизма процессов обучения и воспитания. Этот принцип имеет в своей основе
соединение и взаимопроникновение различных коллективных, групповых и индивидуальных методов и
средств организации обучающего процесса.
7. Систематичность, преемственность и последовательность. Данный принцип подразумевает закрепление
знаний, умений и навыков, личностных качеств, которые были усвоены в процессе обучения, а также
систематическое и последовательное их развитие.
8. Принцип наглядности. Это один из важных принципов не только процесса обучения, но и всего
педагогического процесса. В данном случае основанием наглядности обучения в педагогическом процессе
можно считать те законы и принципы исследования внешнего мира, которые приводят к развитию
мышления от образно-конкретного к абстрактному.
9. Принцип эстетизации процессов обучения и воспитания применительно к детям. Выявление и развитие у
молодого поколения чувства прекрасного, эстетического отношения к окружающему дает возможность
формировать у них художественный вкус и увидеть неповторимость и ценность общественных принципов.
10. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самостоятельности школьников. Очень важно с
детских лет приучать человека к выполнению определенных видов работ, поощрять инициативу. Этому и
способствует принцип сочетания эффективного педагогического управления.
11. Принцип сознательности детей. Этот принцип призван показать значение активной позиции учащихся в
педагогическом процессе.
12. Принцип разумного отношения к ребенку, при котором сочетаются требовательность и поощрения в
обоснованном соотношении.
13. Принцип сочетания и единения уважения к собственной личности, с одной стороны, и определенный
уровень требовательности к себе же, с другой стороны. Это становится возможным тогда, когда
существует фундаментальная опора на сильные стороны личности.
14. Доступность и посильность. Данный принцип в педагогическом процессе предполагает соответствие
между построением работы учеников и их реальными возможностями.
15. Принцип влияния индивидуальных характеристик учащихся. Этот принцип означает, что содержание,
формы, методы и средства организации педагогического процесса изменяются в соответствии с возрастом
учащихся.
16. Принцип эффективности итогов процесса обучения. Проявление этого принципа основывается на работе
мыслительной деятельности. Прочными, как правило, становятся те знания, которые добываются
самостоятельно.
7. Структурные элементы процесса обучения
Структурные элементы процесса обучения зачастую называют этапами овладения знаниями, умениями и
навыками. Перечислим основные структурные элементы.
Восприятие учащимися изучаемого материала. Овладение изучаемым материалом начинается с его



восприятия. Сущность этого познавательного действия состоит в том, что учащиеся с помощью органов
чувств, т. е. слуховых, зрительных, осязательных и обонятельных ощущений, воспринимают внешние
свойства, особенности и признаки изучаемых предметов и явлений. Восприятие есть не что иное, как
отражение в сознании человека ощущаемых внешних свойств, качеств и признаков познаваемых
предметов, явлений, процессов.
Осмысление изучаемого материала. Деятельность учащихся по осмыслению изучаемого материала и
формированию научных понятий означает работу мысли. Этот процесс включает в себя следующие
мыслительные операции:
1) анализ воспринятых свойств и признаков изучаемых предметов и явлений, зафиксированных в
представлениях, по степени их важности для раскрытия сущности этих предметов и явлений;
2) логическую группировку существенных и несущественных признаков и свойств изучаемых предметов и
явлений;
3) «мысленное» постижение сущности (причин и следствий) изучаемых предметов, явлений и
формулирование обобщающих выводов, понятий, законов и мировоззренческих идей;
4) проверку обоснованности, истинности сделанных выводов.
В конечном итоге результатом осмысления учащимися изучаемого материала являются его понимание,
осознание причин и следствий познаваемых предметов, явлений, процессов и формирование понятий.
В процессе осмысления изучаемого материала у учащихся формируется умение сравнивать и
анализировать изучаемые явления, вычленять их существенные и несущественные признаки, а также
способность к рассуждениям, к выдвижению гипотез и теоретическим обобщениям, т. е. происходит
умственное развитие.
Познавательная деятельность по запоминанию изучаемого материала. Запоминание изучаемого материала
не имеет ничего общего с его механическим зазубриванием. Наоборот, оно должно базироваться на
глубоком и всестороннем осмыслении и понимании усваиваемых знаний и способствовать умственному
развитию учащихся. Для овладения изучаемым материалом существенное значение имеет способ
запоминания. Как известно, запоминание бывает концентрированным, которое осуществляется «в один
присест», и рассредоточенным, когда усвоение изучаемого материала осуществляется в несколько приемов
и рассредоточивается во времени. При концентрированном запоминании знания переходят в оперативную,
кратковременную память и быстро забываются. Рассредоточенное запоминание способствует переводу
знаний в память долговременную. Вот почему в процессе обучения необходимо рекомендовать учащимся
пользоваться приемами рассредоточенного запоминания.
Применение усвоенных знаний на практике. Существенным компонентом познавательной деятельности в
процессе обучения является применение усваиваемых знаний на практике, развитие творческих
способностей учащихся. Естественно, что как умения и навыки, так и творческие способности формируются
и развиваются в процессе организации многократных упражнений.
8. Закономерности процесса обучения
Закономерности в педагогике – это выражение действия законов в конкретных условиях. Их особенностью
является то, что закономерности в педагогике носят вероятностно-статистический характер, т. е.
невозможно предусмотреть все ситуации и точно определить проявление законов в процессе обучения.
Закономерности проявляются и выделяются в основном на основе эмпирического метода, т.е. опытным
путем. Выделяют два вида закономерностей обучения: внешние и внутренние.
1. Внешние закономерности процесса обучения характеризуют зависимость обучения от общественных
процессов и условий.
2. Внутренние закономерности процесса обучения устанавливают связи между его компонентами: между
целями, содержанием, средствами, методами, формами. Таких закономерностей в педагогике очень много.
Вот некоторые из них:
1) обучающая деятельность педагога преимущественно носит воспитывающий характер. Эта
закономерность выявляет связь между обучением и воспитанием;
2) существует зависимость между взаимодействием учителя и ученика и результатами обучения. Следуя
этой закономерности, процесс обучения не может быть состоявшимся, если нет целостного коллектива
учеников и учителя, если отсутствует их единство;
3) прочность усвоения учебного материала зависит от систематического прямого и отсроченного
повторения изученного, от включения его в новый материал;
4) в процессе обучения кроме дидактических законов действуют психологические, физиологические,
гносеологические законы и закономерности.



9. Современные виды обучения, их преимущества и недостатки.
В образовании сформировались новые направления обучения. Цели обучения в современном подходе
предусматривают не только формирование знаний, но и общее развитие учащихся.
Все современные направления обучения: проблемное, программированное, дистанционное, проектное,
основанное на теории поэтапного формирования умственных действий, алгоритмизация, контекстное,
проектное сравниваются с традиционным обучением. Следовательно, их краткую характеристику можно
представить следующим образом.
1. Дистанционное обучение. Это самое современное направление – обучение на расстоянии при помощи
технических средств, без непосредственного контакта обучающихся с учителем. А традиционное строится
на основе непосредственного взаимодействия обучающегося и обучаемого.
2. При традиционном обучении осознаются учеником правила, средства обучения. Если же осознаются сами
учебные действия, то это обучение, построенное на теории формирования умственных действий (ТФУД).
Программированное обучение предполагает осознание учениками программы, алгоритма действий.
Проблемное обучение строится на осознании проблемы, задачи, для решения которой требуется овладеть
некоторыми способами и средствами.
3. Программированное обучение, алгоритмизированное, ТФУД в отличие от традиционного рассматривают
управление образовательным процессом в качестве основного механизма усвоения.
4. Проектная деятельность обучающихся (теория проектного обучения) предполагает взаимосвязь
образования и культуры, а традиционное строится на дисциплинарно–предметном принципе.
5. Контекстное обучение строится по основанию связи обучения с будущей профессиональной
деятельностью. Традиционное же – внеконтекстное.
6. Активные формы и методы обучения направлены на формирование учебной мотивации, развитие
познавательных процессов и способностей к самостоятельной поисковой, исследовательской деятельности,
а традиционное – информационное, сообщающее.
10. Классификация методов обучения

Признак классификации
Н. М. Верзилии, Е. И. Перовский, Е. Я. Голант, По источнику информации Словесные, наглядные,
практические.
М. А. Данилов Б. П. Есипов По характеру дидактических целей и решению познавательных задач в процессе
обучения Методы сообщения новых знаний; методы формирования умений и навыков по применению
знаний на практике; методы проверки и оценки знаний, умений и навыков.
И. Я. Лернер, М. Н. Скапсин По способу усвоения в соответствии с характером учебно-познавательной
деятельности Объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); репродуктивный;
проблемное изложение; частично поисковый , (эвристический); исследовательский
Ю. К. Бабанский Комбинирование разных признаков Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации учения; методы контроля и
самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности
М. И. Махмутов Сочетание способов деятельности преподавателя и учащегося Методы преподавания
(информационно-сообщающий), объяснительный, инструктивно-практический, объяснительно-
побуждающий и побуждающий); методы учения (исполнительный, репродуктивный, продуктивно-
практический, частично-поисковый, поисковый)

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/178635 
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