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РАЗДЕЛ 1 

ВВЕДЕНИЕ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПСИХОЛОГИЮ 
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История становления 

педагогической психологии 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1 этап. Общедидактический (середина XVII в. – конец XIX в.) 

Период представлен именами ученых Я. А. Коменского (1592–1670), 

Ж-Ж. Руссо (1712–1778), И. Песталоцци (1746–1827), И. Герберта (1776–1841), 

А. Дистервега (1790–1866), К. Д. Ушинского (1824–1870), П. Ф. Каптерева 
(1849–1922), рассматривающих в своих трудах определяющие проблемы педаго-

гической психологии: связь развития, обучения и воспитания; творческая актив-

ность ученика, способности ребенка и их развитие, роль личности учителя, орга-

низация обучения и др. 

2 этап. Оформление в самостоятельную отрасль знания 

(с конца XIX в. до середины XX в.) 

В этот период аккумулируются достижения педагогической мысли предшест-

вующих столетий с использованием результатов психологических, психофизических 

экспериментальных исследований и ориентиром на них. Педагогическая психология 
развивается и оформляется одновременно с интенсивным развитием эксперимен-

тальной психологии, созданием и разработкой конкретных педагогических систем, 

например системы М. Монтессори. Появляются первые экспериментальные работы 
в данной области (П. Ф. Каптерев, Э. Торндайк, Л. С. Выготский). Отмечается также 

и место педагогической психологии в прикладной 

3 этап. Разработка теоретических основ (с середины XX в.) 

Период ознаменовался созданием целого ряда собственно психологических 

теорий обучения, т. е. разработка теоретических основ педагогической психологии. 
Так, в 1954 г. Б. Скиннер выдвинул идею программированного обучения, а в 60-х гг. 

Л. Н. Ланда сформулировал теорию его алгоритмизации. Затем В. Оконь, 

М. И. Махмутов построили целостную систему проблемного обучения. В это же 
время была разработана теория развивающего обучения, описанная в работах 

Д. Б. Эльконина. А С. Л. Рубинштейн в «Основах психологии» дал развернутую 

характеристику учения как усвоения знаний. Кроме того, произошло развитие на-
правления в педагогической психологии – суггестопедии, суггестологии 

(Г. К. Лозанова, 60–70-е гг.). Его основой является управление педагогом неосозна-

ваемыми обучающимися психическими процессами восприятия, памяти с использо-

ванием эффекта гипермнезии и суггестии 
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Объект, предмет и задачи 
педагогической психологии 

В психолого-педагогической литературе различают два подхо-

да к проблеме определения объекта педагогической психологии: 

 

Анализируя психологическую литературу, можно выделить 

следующие определения предмета педагогической психологии: 

Педагогическая психология – отрасль психоло-

гической науки, содержащая знания и изучающая 

проблемы обучения и воспитания детей, а также пси-

хологические основы педагогической деятельности 

учителей, воспитателей, родителей, педагогических 

групп и коллективов 

Объект 

педагогической 

психологии 

Человек (как 

и других облас-

тях психологии) 

Процессы 

обучения и вос-

питания человека 
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Предмет педагогической психологии 

 факты, механизмы и закономерности освоения социокуль-

турного опыта человеком и вызываемые этим процессом освоения 

изменения в уровне интеллектуального и личностного развития че-

ловека (ребенка) как субъекта учебной деятельности, организуемой 

и управляемой в разных условиях образовательного процесса 

 изучение психологических закономерностей обучения и вос-

питания, причем как со стороны обучаемого, воспитуемого, так и со 

стороны того, кто это обучение и воспитание организует, т. е. 

со стороны педагога, воспитателя 

 закономерности овладения знаниями, умениями и навыками, 

индивидуальные различия в этих процессах, закономерности фор-

мирования у школьников активного самостоятельного творческого 

мышления, те изменения в психике, которые происходят под влия-

нием обучения и воспитания 

 нормативная структура совместной деятельности, в которой 

учащийся усваивает, а обучающий передает ему социальный опыт 

и создает благоприятные условия для усвоения 

 строение, свойства и закономерности процесса учения 

 психологические вопросы целенаправленного формирования 

познавательной деятельности и общественно значимых качеств 

личности 

 условия, обеспечивающие оптимальный развивающий эф-

фект обучения 

 возможности учета индивидуальных психологических осо-

бенностей учащихся 

 взаимоотношения между педагогом и учащимися, а также 

внутри учебного коллектива 

 психологические вопросы самой педагогической деятельно-

сти (психология учителя) 

 психологические механизмы управления обучением 

и образовательным процессом в целом 

 индивидуально-психологические факторы, влияющие на ус-

пешность этого процесса, например, сотрудничество, личностные 

особенности обучаемых и учителей 
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В целом педагогическая психология выявляет, изучает и опи-

сывает психологические особенности и закономерности интеллек-

туального и личностного развития человека в разных условиях 

учебно-воспитательной деятельности, образовательного процесса. 

Конкретными задачами педагогической психологии 

А. И. Зимняя выделяет следующие: 

 раскрытие механизмов и закономерностей обучающего 

и воспитывающего воздействия на интеллектуальное и личност-

ное развитие обучаемого; 

 определение механизмов и закономерностей освоения обу-

чающимися социокультурного опыта, его структурирования, со-

хранения (упрочивания) в индивидуальном сознании обучающе-

гося и использования в различных ситуациях; 

 определение связи между уровнем интеллектуального 

и личностного развития обучающегося и формами, методами 

обучающего и воспитывающего воздействия (сотрудничество, 

активные формы обучения и др.); 

 определение особенностей организации и управления 

учебной деятельностью обучающихся и влияние этих процессов 

на их интеллектуальное, личностное развитие и учебно-

познавательную активность; 

 изучение психологических основ деятельности педагога, его 

индивидуально-психологических и профессиональных качеств; 

 определение механизмов, закономерностей развивающего 

обучения, в частности, развития научного, теоретического мыш-

ления; 

 определение закономерностей, условий, критериев усвое-

ния знаний, формирование операционального состава деятельно-

сти на их основе в процессе разнообразных задач; 
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 определение психологических основ диагностики уровня и 

качества усвоения и их соотнесения с образовательными стан-

дартами; 

 разработка психологических основ дальнейшего совер-

шенствования образовательного процесса на всех уровнях обра-

зовательной системы; 

 изучение основных психологических закономерностей 

формирования единого педагогического процесса и управления. 
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ен

и
е 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 з

ак
о
н

о
м

ер
н

о
ст

ей
 в

о
сп

и
та

н
и

я,
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 
у
б
еж

д
ен

и
й

,

п
р
и

в
ы

ч
ек

 п
о

в
ед

ен
и

я
, 
м

и
р
о

в
о

зз
р

ен
и

я
; 

3
)

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

й
 а

н
ал

и
з 

тр
еб

о
в
ан

и
й

, 
п

р
ед

ъ
я
в
л
я
ем

ы
х
 к

 о
б

у
ч
аю

щ
ем

у
ся

;

4
)

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

и
 р

аз
в
и

ти
е 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
ы

 л
и

ч
н

о
ст

и
;

5
)

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

е 
ас

п
ек

ты
 с

ам
о
в
о
сп

и
та

н
и

я

Т
р

ет
ь

я
 ч

а
ст

ь
 –

 п
си

х
о
л

о
ги

я
 п

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
г
о
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

за
д

а
ч
а

м
и

 к
о

т
о

р
о

й
 в

ы
ст

уп
а

ю
т

: 

1
)

и
зу

ч
ен

и
е 

ст
р

у
к
ту

р
ы

 и
 с

о
д

ер
ж

ан
и

я
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

х
 с

п
о
со

б
н

о
ст

ей
;

2
)

н
ау

ч
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я
 т

р
у
д

а 
п

ед
аг

о
га

;

3
)

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

й
 а

н
ал

и
з 

тр
еб

о
в
ан

и
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
п

р
ед

ъ
я
в
л
я
ем

ы
х
 к

 у
ч

и
те

л
ю

;

4
)

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 п

р
о

ц
ес

са
 у

п
р

ав
л
ен

и
я 

у
ч
еб

н
о

-п
о
зн

ав
а
те

л
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

;

5
)

ан
ал

и
з 

м
еж

л
и

ч
н

о
ст

н
о
го

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 с

у
б

ъ
ек

то
в
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
го

 п
р
о
ц

ес
са
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П
р

и
н

ц
и

п
ы

 п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
о
й

 п
си

х
о

л
о

г
и

и
 

П
р

и
н

ц
и

п
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о

й
 ц

ел
ес

о
о
б
р

а
зн

о
ст

и
 п

р
ед

п
о
л
аг

ае
т,

 ч
то

 л
ю

б
о
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
о
е 

я
в
л
ен

и
е,

 и
зу

ч
ае

м
о

е 
в
 р

а
м

к
ах

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
й

 п
си

х
о
л
о
ги

и
, 

д
о
л
ж

н
о
 а

н
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь
ся

 

с 
то

ч
к
и

 з
р

ен
и

я
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 ц
ел

ес
о
о
б

р
аз

н
о
ст

и
 н

а 
д

в
у
х
 у

р
о
в
н

я
х
: 

У
р

о
ве

н
ь 

а
д

а
п

т
а

ц
и
и
 

Н
еп

р
о
ти

во
р
еч

и
е 

и
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

х
 

н
о
р
м

 с
у
б
ъ
ек

та
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
м

 т
р
еб

о
-

ва
н

и
ям

 п
р
и

 о
б
ес

п
еч

ен
и

и
 с

во
ей

 ж
и

з-

н
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

У
р
о
ве

н
ь 

п
р
ео

б
р
а
зо

ва
н
и
я
 

се
б

я
 и

 о
б

щ
ес

т
ва

 

С
о
зд

ан
и

е 
о
б
щ

ес
тв

ен
н

о
-и

ст
о
р
и

ч
ес

к
и

х
 

ф
о
р
м

, 
сп

о
со

б
ст

в
у
ю

щ
и

х
 р

аз
в
и

ти
ю

 

д
ан

н
о
го

 ч
ел

о
ве

к
а 

(с
и

ст
ем

ы
) 

и
 п

р
о
-

гр
ес

су
 о

б
щ

ес
тв

а 
в 

ц
ел

о
м
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П
р

и
н

ц
и

п
 р

а
зв

и
т
и

я
 п

р
ед

п
о
л
аг

ае
т,

 ч
то

 л
ю

б
о
е 

яв
л
ен

и
е 

и
 п

р
о
ц

ес
с 

и
зу

ч
аю

тс
я 

в
 р

аз
в
и

ти
и

 

и
 с

та
н

о
вл

ен
и

и
, 

а 
н

е 
в 

к
ач

ес
тв

е 
за

ве
р
ш

ен
н

о
й

 с
и

ст
ем

ы
, 

п
о
эт

о
м

у
 и

 о
б
р
аз

о
ва

те
л
ьн

ая
 с

и
ст

ем
а 

д
о
л
ж

н
а 

р
ас

см
ат

р
и

ва
ть

ся
 с

 т
р
ех

 п
о
зи

ц
и

й
: 

Р
о

ст
 и

 с
о

зр
ев

а
н
и

е 

П
р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 
п

си
х

и
ч

е-

ск
и

х
 н

о
в
о

о
б
р

аз
о

в
ан

и
й

 

п
у
те

м
 и

х
 б

и
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

го
 

в
ы

зр
ев

ан
и

я
 в

 п
р

о
ц

ес
се

 

о
н

то
ге

н
ез

а 
б

ез
 а

к
ти

вн
о
го

 

вм
еш

ат
ел

ьс
тв

а 
со

 с
то

р
о
-

н
ы

 у
ч
ас

тн
и

к
о
в 

о
б

р
аз

о
ва

-

те
л
ьн

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

(В
ал

ьд
о
р
ф

ск
ая

 ш
к
о
л
а,

 

ш
к
о
л
а 

М
. 
М

о
н

те
сс

о
р
и

 

и
 д

р
.)

 

Ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
е 

П
р

и
о
б

р
ет

ен
и

е 
п

си
х
и

ч
е-

ск
и

х
 н

о
во

о
б
р
аз

о
ва

н
и

й
 з

а 

сч
ет

 и
н

те
р
и

о
р
и

за
ц

и
и

 о
б
-

щ
ес

тв
ен

н
о
го

 о
п

ы
та

 и
 

н
о
р
м

, 
ак

ти
вн

о
 т

р
ан

сл
и

-

р
у
ем

ы
х
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 у

ч
ас

т-

н
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
ва

те
л
ьн

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

П
р
ео

б
р
а
зо

ва
н
и
е 

П
р
и

о
б
р
ет

ен
и

е 
п

си
х
и

ч
е-

ск
и

х
 н

о
во

о
б
р
аз

о
ва

н
и

й
 

ч
ер

ез
 с

ам
о
ст

о
ят

ел
ьн

ы
й

 
п

о
и

ск
 с

р
ед

ст
в
 с

о
б
ст

ве
н

-
н

о
го

 п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 р
аз

ви
-

ти
я 

п
р
и

 с
о
д
ей

ст
в
и

и
 

вз
р
о
сл

ы
х
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 о

б
-

р
аз

о
ва

те
л
ьн

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

, 
о
сн

о
в
н

ая
 з

ад
ач

а 
к
о
то

р
ы

х
 

со
ст

о
и

т 
в
 с

о
зд

ан
и

и
 в

о
з-

м
о
ж

н
о
ст

ей
 д

л
я 

са
м

о
со

-
ве

р
ш

ен
ст

во
ва

н
и

я 
р
еб

ен
к
а 
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П
р

и
н

ц
и

п
 д

ет
ер

м
и

н
а
ц

и
и

 п
о
зв

о
л
яе

т 
у
ст

ан
ав

л
и

ва
ть

 в
за

и
м

о
св

яз
ь 

п
р
ед

м
ет

а 
и

сс
л
ед

о
-

ва
н

и
я 

с 
п

р
ед

ы
д

у
щ

и
м

и
 и

л
и

 п
о
сл

ед
у
ю

щ
и

м
и

 с
о
б
ы

ти
ям

и
 и

 о
тн

о
ш

ен
и

ям
и

 е
го

 ж
и

зн
и

, 
п

р
о
-

гн
о
зи

р
о
ва

ть
 е

го
 д

ал
ьн

ей
ш

ее
 п

о
в
ед

ен
и

е 
в 

за
ви

си
м

о
ст

и
 о

т 
о
п

р
ед

ел
ен

н
ы

х
 в

о
зд

ей
ст

ви
й

 

ср
ед

ы
 

П
р

и
н

ц
и

п
 е

д
и

н
ст

в
а

 т
ео

р
и

и
 и

 п
р

а
к

т
и

к
и

, 
су

ть
 к

о
то

р
о
го

 з
ак

л
ю

ч
ае

тс
я 

в
 т

о
м

, 
ч
то

 

о
б
р
аз

о
ва

те
л
ьн

ая
 с

р
ед

а 
яв

л
яе

тс
я 

о
сн

о
вн

ы
м

 и
ст

о
ч
н

и
к
о
м

 п
р
о
б
л
ем

 д
л
я 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

х
 

и
 э

к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ьн

ы
х
 и

сс
л
ед

о
ва

н
и

й
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
й

 п
си

х
о
л
о
ги

и
, 
а 

та
к
ж

е 
к
р
и

те
р
и

ем
 

о
ц

ен
к
и

 и
х
 р

ез
у
л
ьт

ат
и

в
н

о
ст

и
, 
и

м
ен

н
о
 п

о
эт

о
м

у
 п

си
х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 т
ео

р
и

я 
и

 п
р
ак

-

ти
к
а 

вз
аи

м
н

о
 в

л
и

яю
т 

д
р
у
г 

н
а 

д
р
у
га
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К
а

уз
а

ль
н
а

я
 д

ет
ер

м
и
н
а

ц
и
я
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

св
яз

и
 м

еж
д

у
 п

си
-

х
и

ч
ес

к
и

м
и

 я
в
л
ен

и
ям

и
 и

 с
о

б
ы

ти
ям

и
 

п
р
о
ш

л
о

го
 о

п
ы

та
, 

к
о

то
р
ы

е 
н

еи
зб

еж
-

н
о
 п

р
и

в
о

д
я
т 

к
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
ю

 о
п

р
е-

д
ел

ен
н

о
го

 п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 к
ач

ес
тв

а 
ч
е-

л
о
ве

к
а 

(н
ап

р
и

м
ер

: 
д
ев

и
ан

тн
о
е 

п
о
ве

-

д
ен

и
е 

п
о
д
р
о
ст

к
а 

п
о
зв

о
л
яе

т 
п

р
ед

п
о
-

л
о
ж

и
ть

 
н

ал
и

ч
и

е 
н

еб
л
аг

о
п

р
и

ят
н

ы
х
 

ф
ак

то
р
о
в 

се
м

ей
н

о
го

 в
о
сп

и
та

н
и

я 
д
ан

-

н
о
го

 р
еб

ен
к
а 

и
 в

ы
р
аб

о
та

ть
 п

р
о
гр

ам
м

у
 

и
х
 о

п
ти

м
и

за
ц

и
и

).
 

Н
ед

о
ст

ат
к
ам

и
 

и
н

те
р

п
р
ет

ац
и

и
, 

п
о
ст

р
о
ен

н
о
й

 н
а 

к
ау

за
л
ьн

о
й

 д
ет

ер
м

и
-

н
ац

и
и

, 
яв

л
яю

тс
я 

вл
и

ян
и

е 
ст

ер
ео

ти
-

п
о
в,

 
а 

та
к
ж

е 
ж

ес
тк

ая
 
п

р
и

в
яз

ан
н

о
ст

ь 

к
 п

р
о
ш

л
о
м

у
 

о
п

ы
ту

 
су

б
ъ
ек

та
, 

н
ев

о
з-

м
о
ж

н
о
ст

ь 
р
ас

см
о
тр

ен
и

я 
у
н

и
к
ал

ьн
ы

х
 

во
зм

о
ж

н
о
ст

ей
 

су
б
ъ
ек

та
 

в
 

п
р
ео

д
о
л
е-

н
и

и
 к

ак
и

х
-л

и
б
о
 т

р
у
д
н

о
ст

ей
 

Ц
ел

ев
а
я
 д

ет
ер

м
и
н
а
ц
и
я
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

св
яз

и
 м

еж
д

у
 п

си
-

х
и

ч
ес

к
и

м
и

 
я
в
л
ен

и
я
м

и
 

и
 

ц
ел

я
м

и
 

и
 

ц
ен

н
о
ст

ям
и

 
су

б
ъ

ек
та

, 
к
о
то

р
ы

е 
н

а-

п
р
ав

л
я
ю

т 
и

 
о
п

р
ед

ел
я
ю

т 
ег

о
 
ж

и
зн

е-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
. 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 
п

о
м

о
щ

ь
 

д
ев

и
-

ан
тн

о
м

у
 п

о
д

р
о
ст

к
у
 в

 д
ан

н
о
м

 с
л
у
ч

ае
 

б
у
д

ет
 

ст
р
о
и

ть
ся

 
н

а 
о
сн

о
в
е 

в
ы

я
в
л

е-

н
и

я
 
ег

о
 
ж

и
зн

ен
н

ы
х
 
ц

ел
ей

 и
 ц

ен
н

о
-

ст
ей

, 
а 

та
к
ж

е 
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

са
м

о
-

ст
о
я
те

л
ь
н

ы
х
 

н
ав

ы
к
о
в
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я 

д
ан

н
ы

х
 ц

ел
ей
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П
р

и
н

ц
и

п
 с

и
ст

ем
н

о
ст

и
 о

сн
о
в
ан

 н
а 

то
м

, 
ч

то
 ц

ел
ь
ю

 л
ю

б
о
й

 с
и

ст
ем

ы
 я

в
л
я
ет

ся
 

р
аз

в
и

ти
е 

ее
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
, 
о
су

щ
ес

тв
л
я
ем

о
е 

н
а 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 у

р
о
в
н

ях
: 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
м

, 

со
ц

и
ал

ь
н

о
м

, 
д

у
х
о
в
н

о
м

 

И
н
д

и
ви

д
уа

ль
н
ы

й
 

ур
о

ве
н
ь 

В
к
л
ю

ч
ае

т 
в 

се
б

я 
ге

н
о
ти

-

п
и

ч
ес

к
и

е,
 к

о
гн

и
ти

в
н

ы
е,

 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-в

о
л
ев

ы
е,

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

н
о
-м

о
ти

ва
-

ц
и

о
н

н
ы

е,
 л

и
ч
н

о
ст

н
ы

е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 и

 т
. 
д
. 

С
о
ц
и
а
ль

н
ы

й
 

ур
о
ве

н
ь 

С
о
д

ер
ж

и
т 

к
о
м

м
у
н

и
к
а-

ти
в
н

ы
е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
, 

в
ы

п
о
л
н

е-

н
и

е 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
х
 

р
о
л
ей

 и
 т

. 
д

. 

Д
ух

о
вн

ы
й
 

ур
о
ве

н
ь 

С
о
д
ер

ж
и

т 
ц

ен
н

о
ст

н
о
-

см
ы

сл
о
вы

е 
о
сн

о
ва

н
и

я 

су
щ

ес
тв

о
ва

н
и

я 

ч
ел

о
ве

к
а 
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О
сн

о
в

н
ы

е 
п

р
о
б

л
ем

ы
 

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
о
й

 п
си

х
о
л

о
г
и

и
 

В
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
й

 п
си

х
о
л
о
ги

и
 и

м
ее

тс
я 

р
яд

 п
р
о
б
л
ем

, 
те

о
р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

и
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
к
о
то

р
ы

х
 

о
п

р
ав

д
ы

ва
ет

 в
ы

д
ел

ен
и

е 
и

 с
у
щ

ес
тв

о
ва

н
и

е 
эт

о
й

 о
б
л
ас

ти
 з

н
ан

и
й

. 
Р

еш
ен

и
е 

н
и

ж
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 п

си
х
о
л
о
-

го
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

х
 
п

р
о
б
л
ем

 
тр

еб
у
ет

 
о
т 

п
ед

аг
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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Методы педагогической психологии 
и их классификация 

Педагогическая психология использует такие источники 

получения данных, как: данные, полученные путем регистрации 

жизни человека в основном в результате наблюдения; данные, 

полученные на основании опросников и других методов само-

оценок; а также данные объективных тестов. В связи с этим 

данная наука располагает основным арсеналом научных мето-

дов, таких как наблюдение, беседа, анкетирование, экспери-

мент, анализ продуктов деятельности (творчества), тестирова-

ние, социометрия и др. 

В зависимости от уровня научного познания – теоретиче-

ского или эмпирического – методы определяются как теорети-

ческие или эмпирические. В педагогической психологии ис-

пользуются преимущественно эмпирические методы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Уровень научного познания 

Теоретический 

(аппроксимация, аксиомати-

зация, экстраполяция, моде-

лирование и др.) 

Эмпирический 

(наблюдение, беседа, анкети-

рование, эксперимент, анализ 

продуктов деятельности тес-

тирование, и др.) 

Характер действий исследователя-педагога с объектом 

Изучение объекта 

(все методы теоретического и 

эмпирического исследования) 

Обработка полученных 

данных 

(качественная и количественная) 

Цель и продолжительность исследования 

Получить данные об акту-

альном состоянии объекта, 

процесса, явления 

Проследить динамику про-

цессов или явлений и их из-

менения во времени 

Особенности самого объекта 

Люди, их психи-

ческие процессы, 

состояния, пси-

хологические 

черты, деятель-

ность 

Продукты 

деятельности 

людей, их «ове-

ществленный 

труд» 

Характеристики, 

оценки, показа-

тели человече-

ской деятельно-

сти и поведения, 

ее организации 

и управления 
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Этапы психолого-педагогического 
исследования 

Эффективность научного поиска во многом обусловливается 

логикой исследования или, другими словами, последовательно-

стью исследовательских шагов, которые должны привести к ис-

тинным результатам. 

Характер и последовательность шагов во многом предопреде-

ляются полученными уже в ходе работы результатами и возник-

шими трудностями. Тем не менее основную работу по конструи-

рованию логики педагогического исследования необходимо про-

делать в начале работы, опираясь на принцип моделирования ко-

нечного результата и предположительные представления о тех 

этапах изыскания, которые обеспечат его достижение. 

ЭТАПЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1 этап. Подготовительный 

Предполагающий знакомство с литературой, постановка целей, вы-
движение гипотез на основе изучения литературы по проблеме иссле-

дования, его планирование 

2 этап. Исследовательский 

Предполагает проведение исследования экспериментального или со-

циометрического 

3 этап. Этап качественного и количественного анализа 

Предполагающий обработку полученных данных 

4 этап. Этап интерпретации 

Предполагающий обобщение, установления причин, факторов, обу-

словливающих характер протекания исследуемого явления. Заверша-
ется исследование подготовкой письменного текста, в котором приво-

дятся как результаты исследования, так и их анализ 
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РАЗДЕЛ 2 

ПСИХОЛОГИЯ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Основные понятия психологии обучения 

Психология обучения – это научное направление, 

исследующее психологические закономерности усвое-

ния знаний, умений и навыков, психологические меха-

низмы научения и учебной деятельности, возрастные 

изменения, обусловленные процессом научения 

Обучение – это процесс целенаправленной пе-

редачи общественно-исторического опыта обу-

чающимся, организация формирования у них зна-

ний, умений и навыков 

Учение – это специфическая форма индивиду-

альной активности, проявляющаяся в регуляции соб-

ственной деятельности и направленная на усвоение 

знаний, умений и навыков, а также на развитие само-

го обучающегося 

Научение – это результат учения, характери-

зующийся фактом приобретения обучающимися 

психологических качеств и свойств 

Учебная деятельность – это активность чело-

века, направленная на овладение способами пред-

метных и познавательных действий, обобщенных 

по форме теоретических знаний 

Развитие – это изменение количественных и ка-

чественных свойств личности: ее мировоззрения, са-

мосознания, отношений к действительности, харак-

тера, способностей, психических процессов, накоп-

ление опыта 
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Основные характеристики 

учебной деятельности 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет – на что направлена деятельность: на усвоение 

знаний, овладение обобщенными способами действий, отра-

ботку приемов и способов действий, их программ, алгорит-

мов, в процессе чего развивается сам обучающийся 

Средства учебной деятельности – с помощью чего 

она осуществляется: интеллектуальные действия (анализ, 

синтез, обобщение, классификация и другие); вербальные 

средства, в форме которых усваивается знание, рефлекси-

руется и воспроизводится индивидуальный опыт; фоновые 

знания, т. е. тезаурус обучающегося 

Способы учебной деятельности – это ответ на вопрос, 

как учиться, каким способом получать знания. Способы 

учебной деятельности могут быть многообразными, вклю-

чающими: репродуктивные действия, проблемно-творческие 

действия, исследовательско-познавательные  действия 

Продукт учебной деятельности: знание, лежащее в ос-

нове умения решать задачи в разных областях науки и прак-

тики; внутреннее новообразование психики и деятельности в 

мотивационном, ценностном и смысловом планах 

Результат учебной деятельности: поведение субъ-

екта – это либо испытываемая им потребность (интерес, 

включенность, позитивные эмоции) продолжать эту дея-

тельность, либо нежелание, уклонение, избегание (прояв-

ляется в отрицательном отношении к школе, непосещении, 

уходах из школы) 
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Внешняя структура учебной деятельности 

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоя-

щую из таких основных компонентов, как: мотивация, учебные 

задачи в определенных ситуациях в различной форме заданий, 

учебные действия, контроль, переходящий в самоконтроль, оцен-

ка, переходящая в самооценку. Каждому из компонентов структу-

ры этой деятельности присущи свои особенности. В то же время, 

являясь по природе интеллектуальной деятельностью, учебная 

деятельность характеризуется тем же строением, что и любой 

другой интеллектуальный акт, а именно: наличием мотива, 

плана (замысла, программы), исполнением и контролем 

(А. А. Леонтьев, Дж. Миллер, К. Прибрам, Ю. Галантер). 
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Мотивация в структуре учебной деятельности 

 

Мотивационная сфера – это иерархическая сис-

тема мотивов, потребностей и других компонентов 

личности (С. Л. Рубинштейн) 

Учебная мотивация – это процесс, который за-

пускает, направляет и поддерживает усилия, направ-

ленные на выполнение учебной деятельности 

(И. А. Зимняя) 

Мотив – динамический процесс физиологическо-

го и психологического плана, управляющий поведени-

ем человека, определяющий его направленность, орга-

низованность, активность и устойчивость 

(А. Н. Леонтьев) 

Мотив учения – это направленность ученика 

на раз 



38 

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

А
 М

О
Т

И
В

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Й

 С
Ф

Е
Р

Ы
 

У
Ч

Е
Б

Н
О

Й
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
 

С
м

ы
с
л

 

у
ч

ен
и

я
 

И
н

т
ер

ес
ы

 
М

о
т

и
в

 

у
ч

е
н

и
я

 

Э
м

о
ц

и
и

 
П

о
ст

а
н

о
в

к
а

 

ц
е
л

ей
 

В
н

у
тр

ен
н

ее
 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

о
б
у
ч
аю

щ
ег

о
ся

 

к
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

-

те
л
ьн

о
ст

и
, 

о
со

зн
ан

и
е 

и
м

 

о
б
ъ
ек

ти
в
н

о
й

 и
 

су
б
ъ
ек

ти
в
н

о
й

 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 

у
ч
ен

и
я
 

П
о

б
у
д

и
те

л
ь
-

н
ая

 п
р

и
ч

и
н

а,
 

вн
у
тр

ен
н

ее
 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

п
о
б
у
ж

д
ен

и
е 

к
 д

ей
ст

ви
ю

, 

о
со

зн
ан

н
ая

 

за
и

н
те

р
ес

о
-

ва
н

н
о
ст

ь 

в 
со

ве
р
ш

ен
и

и
 

д
ан

н
о
го

 д
ей

-

ст
ви

я 

Н
ап

р
ав

л
ен

-

н
о
ст

ь
 о

б
у
ч
а-

ю
щ

ег
о
ся

 

н
а 

вы
п

о
л
н

е-

н
и

е 
о
тд

ел
ьн

ы
х
 

д
ей

ст
в
и

й
, 
в
х
о
-

д
ящ

и
х
 в

 у
ч
еб

-

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь-

н
о
ст

ь,
 ч

ер
ез

 

п
о
ст

ан
о
вк

у
 

ц
ел

ей
 в

о
п

л
о
-

щ
аю

тс
я 

м
о
ти

-

вы
 у

ч
ен

и
я 

Р
еа

к
ц

и
я
 о

б
у
-

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

н
а 

в
о
зд

ей
ст

-

в
и

е 
в
н

у
тр

ен
-

н
и

х
 и

 в
н

еш
-

н
и

х
 р

аз
д

р
а-

ж
и

те
л
ей

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
о
е 

эм
о
ц

и
о

-

н
ал

ь
н

о
е 

о
тн

о
-

ш
ен

и
е 

о
б

у
-

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

к
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

со
о
тн

о
ш

ен
и

е 

см
ы

сл
а 

у
ч
е
-

н
и

я,
 х

ар
ак

те
р
а 

м
о
ти

в
о
в
, 

зр
е-

л
о
ст

и
 ц

ел
ей

 

и
 о

со
б
ен

н
о
-

ст
ей

 э
м

о
ц

и
й

 



39 

М
О

Т
И

В
Ы

 

В
н

еш
н

и
е
 

(н
е 

св
я
за

н
н

ы
е 

с 
у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь
ю

) 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е
 

(п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е)

 

Х
а
р

а
к

т
е
р

и
зу

ю
т
ся

: 
Х

а
р

а
к

т
е
р

и
зу

ю
т
ся

: 

У
ч
ен

и
к 

д
ей

ст
ву

ет
 

и
з-

за
 д

ав
л
ен

и
я 

р
о
д
н

ы
х
 и

 у
ч
и

те
-

л
ей

 

У
ч

ен
и

к
 д

ей
ст

в
у
ет

 

в
 с

и
л

у
 д

о
л
га

, 

о
б

я
за

н
н

о
ст

и
 

П
р

и
 р

е
ш

ен
и

и
 з

а
д

а
ч

: 

Ж
ел

ан
и

е 
п

о
л

у
-

ч
и

ть
 х

о
р

о
ш

у
ю

 

о
ц

ен
к
у
 

Д
о

б
и

ть
ся

 п
о

х
в
а-

л
ы

 у
ч

и
те

л
я
, 

р
о

-

д
и

те
л
ей

 

Б
ез

 к
о

н
тр

о
л
я 

и
 н

ап
о

м
и

-

н
ан

и
я
 в

зр
о

сл
о

го
 м

о
ти

в
 

н
е 

ак
ту

ал
и

зи
р

у
ет

ся
 

И
н

те
р

ес
о

м
 к

 с
а-

м
о

м
у
 п

р
о

ц
ес

су
 и

 

ег
о

 р
ез

у
л
ь
та

ту
 

С
тр

ем
л
ен

и
ем

 

р
аз

в
и

в
ат

ь
 у

м
е-

н
и

я
, 

к
ач

ес
тв

а
 

П
р

и
 р

е
ш

ен
и

и
 з

а
д

а
ч

: 

И
н

те
р

ес
 к

 п
р

о
-

ц
ес

су
 р

еш
ен

и
я
 

И
н

те
р

ес
 

к
 р

ез
у
л
ь
та

ту
 

П
о

и
ск

 н
аи

б
о

л
ее

 р
ац

и
о

-

н
ал

ь
н

о
го

 р
еш

ен
и

я
 з

ад
ач

и
 



40 

 
У

Р
О

В
Н

И
 У

Ч
Е

Б
Н

О
Й

 М
О

Т
И

В
А

Ц
И

И
 

П
ер

в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 –

 в
ы

со
к

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

 у
ч

еб
н

о
й

 м
о
т
и

в
а
ц

и
и

 

У
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х

ся
 п

р
ео

б
л
ад

ае
т 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
й

 м
о
ти

в
, 

п
р
и

су
тс

тв
у
ет

 с
тр

ем
л
ен

и
е 

н
аи

б
о
л
ее

 

у
сп

еш
н

о
 в

ы
п

о
л
н

я
ть

 в
се

 п
р

ед
ъ

я
в
л
я
ем

ы
е 

ш
к
о
л
ь
н

ы
е 

тр
еб

о
в
ан

и
я
. 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 ч

ет
к
о
 с

л
ед

у
ю

т 

в
се

м
 у

к
аз

ан
и

я
м

 п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я
, 
д

о
б

р
о

со
в
ес

тн
ы

 и
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
ы

, 
п

ер
еж

и
в
аю

т,
 е

сл
и

 п
о
л
у
ч

аю
т 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

ы
е 

о
тм

ет
к
и

 

В
т
о

р
о

й
 у

р
о

в
ен

ь
 –

 х
о
р

о
ш

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 м
о
т
и

в
а
ц

и
я

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 у

сп
еш

н
о

 с
п

р
ав

л
я
ю

тс
я
 с

 у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ью
, 

п
о
д
о
б

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 м

о
ти

в
а-

ц
и

и
 я

в
л
я
ет

ся
 с

р
ед

н
ей

 н
о

р
м

о
й

 



41 

 

Ч
ет

в
ер

т
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 –

 н
и

зк
а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 м
о
т
и

в
а
ц

и
я

 

О
б
у
ч
аю

щ
и

ес
я 

п
о
се

щ
аю

т 
о
б
р
аз

о
ва

те
л
ьн

у
ю

 о
р
га

н
и

за
ц

и
ю

 н
ео

х
о
тн

о
, 

п
р
ед

п
о
ч
и

та
ю

т 
п

р
о
п

у
ск

ат
ь 

за
н

ят
и

я.
 Н

а 
за

н
ят

и
ях

 ч
ас

то
 з

ан
и

м
аю

тс
я 

п
о
ст

о
р
о
н

н
и

м
и

 д
ел

ам
и

, 
и

гр
ам

и
. 

И
сп

ы
ты

ва
ю

т 
се

р
ье

зн
ы

е 
за

-

тр
у
д
н

ен
и

я 
в
 у

ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Т
р

ет
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 –

 п
о
л

о
ж

и
т
ел

ь
н

о
е 

о
т
н

о
ш

ен
и

е 
к

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
, 

н
о
 п

р
и

в
л

е-

ч
ен

и
е 

св
я

за
н

о
 с

 в
н

еу
ч

еб
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
ю

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 д

о
ст

ат
о

ч
н

о
 б

л
аг

о
п

о
л
у
ч
н

о
 ч

у
в
ст

в
у
ю

т 
се

б
я
 в

 ш
к
о
л
е,

 ч
то

б
ы

 о
б

щ
ат

ь
ся

 с
 д

р
у
зь

-

я
м

и
, 

п
ед

аг
о
га

м
и

. 
И

м
 н

р
ав

и
тс

я 
о
щ

у
щ

ат
ь 

се
б
я 

у
ч
ен

и
к
ам

и
, 

и
м

ет
ь 

к
р
ас

и
вы

й
 п

о
р
тф

ел
ь,

 р
у
ч
к
и

, 
п

ен
ал

, 

те
тр

ад
и

. 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е 

м
о
ти

вы
 у

 т
ак

и
х
 д

ет
ей

 с
ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
ы

 в
 м

ен
ьш

ей
 с

те
п

ен
и

, 
и

 у
ч
еб

н
ы

й
 п

р
о
-

ц
ес

с 
и

х
 м

ал
о
 п

р
и

вл
ек

ае
т 

П
я

т
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 –
 н

ег
а

т
и

в
н

о
е 

о
т
н

о
ш

ен
и

е 
к

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 

ш
к

о
л

ь
н

а
я

 д
ез

а
д

а
п

т
а
ц

и
я

 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 и

сп
ы

ты
в
аю

т 
се

р
ь
ез

н
ы

е 
тр

у
д

н
о
ст

и
 в

 о
б

у
ч

ен
и

и
: 

о
н

и
 н

е 
сп

р
ав

л
я
ю

тс
я
 с

 у
ч

е
б

-

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

, 
и

сп
ы

ты
в
аю

т 
п

р
о
б

л
ем

ы
 в

 о
б

щ
ен

и
и

 с
 о

д
н

о
к
л
ас

сн
и

к
ам

и
, 

в
о
 в

за
и

м
о
о
тн

о
ш

е-

н
и

я
х
 с

 п
ед

аг
о

га
м

и
. 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я 

м
о

гу
т 

п
р
о
яв

л
я
ть

 а
гр

ес
си

ю
, 

о
тк

аз
ы

в
ат

ь
ся

 в
ы

п
о
л
н

я
ть

 з
ад

ан
и

я
, 

сл
ед

о
в
ат

ь
 
те

м
 
и

л
и

 
и

н
ы

м
 
н

о
р

м
ам

 
и

 
п

р
ав

и
л
ам

. 
Ч

ас
то

 
у
 
п

о
д

о
б

н
ы

х
 
о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 
о
тм

еч
аю

тс
я 

н
ер

в
н

о
-п

си
х

и
ч
ес

к
и

е 
н

ар
у
ш

ен
и

я
 



42 

У
ч

еб
н

а
я

 з
а

д
а

ч
а

 в
 с

т
р

у
к

т
у

р
е 

у
ч

еб
н

о
й

 
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

А
 У

Ч
Е

Б
Н

О
Й

 З
А

Д
А

Ч
И

 

П
р

ед
м

ет
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 (

о
б

ъ
ек

-

ты
 и

зу
ч

ен
и

я
) 

О
тн

о
ш

ен
и

я
, 

к
о

то
р

ы
е 

св
я
зы

-

в
аю

т 
эт

и
 

о
б

ъ
ек

ты
 

Т
р
еб

о
в
ан

и
е 

(у
к
аз

ан
и

е 
н

а 
то

, 

ч
то

 н
ео

б
х
о
д

и
-

м
о
 у

св
о
и

ть
) 

О
п

ер
ат

о
р
 (

со
во

-

к
у
п

н
о
ст

ь 
д
ей

ст
-

ви
й

, 
ч
то

б
ы

 в
ы

-

п
о
л
н

и
ть

 

тр
еб

о
в
ан

и
е)

 

У
ч

еб
н

а
я

 з
а

д
а
ч

а
 –

 э
то

 о
п

р
ед

ел
ен

н
о
е 

у
ч

еб
н

о
е 

за
д

ан
и

е,
 к

о
то

р
о
е 

и
м

ее
т 

ч
ет

к
у
ю

 ц
ел

ь
. 

У
ч
еб

-

н
ая

 з
ад

ач
а 

о
тл

и
ч

ае
тс

я
 о

т 
в
се

х
 д

р
у
ги

х
 т

ем
, 

ч
то

 е
е 

ц
ел

ь
 и

 р
ез

у
л
ь
та

т 
за

к
л
ю

ч
аю

тс
я
 н

е 
в
 и

зм
ен

ен
и

и
 

п
р
ед

м
ет

о
в
, 

н
ад

 
к
о

то
р
ы

м
и

 
п

р
о

и
зв

о
д

и
тс

я
 
д

ей
ст

в
и

е,
 
а 

в
 
и

зм
ен

ен
и

и
 
су

б
ъ

ек
та

, 
п

р
о
и

зв
о
д

я
щ

ег
о

 

д
ей

ст
в
и

е 
(Д

. 
Б

. 
Э

л
ьк

о
н

и
н

) 



43 

О
С

О
Б

Е
Н

Н
О

С
Т

И
 У

Ч
Е

Б
Н

О
Й

 З
А

Д
А

Ч
И

 

У
ч
еб

н
ая

 з
ад

ач
а 

в
се

гд
а 

н
ап

р
ав

л
ен

а 
н

а 
су

б
ъ

ек
та

, 

п
о
ск

о
л

ьк
у
 е

е 
р

еш
ен

и
е 

п
р
ед

п
о

л
аг

ае
т 

и
зм

ен
ен

и
я
 

н
е 

в
 с

ам
о

й
 «

за
д

ач
н

о
й

 

ст
р

у
к
ту

р
е
»
, 
а 

в
 с

у
б

ъ
ек

те
, 

ее
 р

еш
аю

щ
ем

, 
т.

 е
. 
и

зм
е-

н
ен

и
я
 в

 з
ад

ач
е 

в
аж

н
ы

 н
е 

са
м

и
 п

о
 с

еб
е,

 а
 к

ак
 с

р
ед

-

ст
в
а 

и
зм

ен
ен

и
я
 с

у
б

ъ
ек

та
 

и
 д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 

у
ч
еб

н
ы

х
 ц

ел
ей

 

Д
л
я 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я 
к
ак

о
й

-

л
и

б
о
 ц

ел
и

 т
р
еб

у
ет

ся
 р

е-

ш
ен

и
е 

н
е 

о
д
н

о
й

, 
а 

н
е-

ск
о
л
ьк

и
х
 з

ад
ач

, 
а 

р
еш

ен
и

е 

о
д
н

о
й

 з
ад

ач
и

 м
о
ж

ет
 в

н
о
-

си
ть

 в
к
л
ад

 в
 д

о
ст

и
ж

ен
и

е 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 ц

ел
ей

 у
ч
ен

и
я.

 

С
л
ед

о
ва

те
л
ьн

о
, 
д
л
я 

д
о
с-

ти
ж

ен
и

я 
к
ак

о
й

-л
и

б
о
 

у
ч
еб

н
о
й

 ц
ел

и
 т

р
еб

у
ет

ся
 

н
аб

о
р
 з

ад
ач

, 
гд

е 
к
аж

д
ая

 

за
н

и
м

ае
т 

о
тв

ед
ен

н
о
е 

ей
 м

ес
то

 

У
ч
еб

н
ая

 з
ад

ач
а 

я
в
л
я
ет

ся
 

н
ео

д
н

о
зн

ач
н

о
й

 и
л
и

 н
ео

п
-

р
ед

ел
ен

н
о
й

. 
О

б
у
ч

аю
-

щ
и

ес
я
 м

о
гу

т 
в
к
л
ад

ы
в
ат

ь
 

в
 з

ад
ач

у
 н

ес
к
о
л
ьк

о
 и

н
о
й

 

см
ы

сл
, 

ч
ем

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
, 

д
ан

н
о
е 

я
в
л
ен

и
е 

п
р
о
и

сх
о
-

д
и

т 
в
сл

ед
ст

в
и

е 
н

еу
м

ен
и

я 

р
аз

о
б

р
ат

ьс
я
 в

 т
р
еб

о
в
ан

и
-

я
х
 з

ад
ач

и
 и

 с
м

еш
ен

и
я
 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 



44 

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 Т

Р
Е

Б
О

В
А

Н
И

Я
 К

 У
Ч

Е
Б

Н
Ы

М
 З

А
Д

А
Ч

А
М

 

К
о

н
ст

р
у
и

р
о

в
а

т
ь

ся
 д

о
л

ж
н

а
 н

е 
о
д

н
а
 о

т
д

ел
ь

н
а
я

 з
а
д

а
ч

а
, 
а
 н

а
б
о
р

 з
а
д

а
ч

 

З
ад

ач
а,

 р
ас

см
ат

р
и

ва
ем

ая
 в

 к
ач

ес
тв

е 
си

ст
ем

ы
, 

су
щ

ес
тв

у
ет

 к
ак

 т
ак

о
ва

я 
в 

б
о
л
ее

 к
р
у
п

н
о
й

 

си
ст

ем
е 

за
д
ач

 и
 о

 п
о
л
ез

н
о
ст

и
 е

е 
ст

о
и

т 
го

во
р
и

ть
 о

тн
о
си

те
л
ьн

о
 е

е 
п

о
л
о
ж

ен
и

я 
в 

у
к
аз

ан
н

о
й

 с
и

с-

те
м

е.
 В

 з
ав

и
си

м
о
ст

и
 о

т 
эт

о
го

 о
д
н

а 
и

 т
а 

ж
е 

за
д
ач

а 
м

о
ж

ет
 о

к
аз

ат
ьс

я 
и

 п
о
л
ез

н
о
й

, 
и

 б
ес

п
о
л
ез

н
о
й

 

П
р

и
 к

о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
и

 с
и

ст
ем

ы
 з

а
д

а
ч

 н
а
д

о
 с

т
р

ем
и

т
ь

ся
, 

ч
т
о
б
ы

 о
н

а
 о

б
ес

п
еч

и
в

а
л

а
 д

о
с-

т
и

ж
ен

и
е 

н
е 

т
о

л
ь

к
о

 б
л

и
ж

а
й

ш
и

х
 у

ч
еб

н
ы

х
 ц

ел
ей

, 
н

о
 и

 о
т
д

а
л

ен
н

ы
х

 

П
р
и

 п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
и

 у
ч
еб

н
ы

х
 з

ад
ач

 о
б

у
ч

аю
щ

и
й

ся
 д

о
л
ж

ен
 ч

ет
к
о
 п

р
ед

ст
ав

л
я
ть

 и
ер

а
р
-

х
и

ю
 в

се
х
 у

ч
еб

н
ы

х
 ц

ел
ей

 к
ак

 б
л
и

ж
ай

ш
и

х
, 

та
к
 и

 о
тд

ал
ен

н
ы

х
. 

В
о
сх

о
ж

д
ен

и
е 

к
 п

о
сл

ед
н

и
м

 

и
д

ет
 п

о
сл

ед
о

в
ат

ел
ь
н

о
, 

ц
ел

ен
ап

р
ав

л
ен

н
о
, 

п
у
те

м
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 у

ж
е 

у
св

о
ен

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 с

и
ст

е-

м
ы

 о
б

у
ч

ен
и

я
 



45 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д
а

ч
и

 д
о
л

ж
н

ы
 о

б
ес

п
еч

и
т
ь

 у
св

о
ен

и
е 

си
ст

ем
ы

 с
р

ед
ст

в
, 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
й

 и
 д

о
с-

т
а

т
о

ч
н

о
й

 д
л

я
 у

сп
е
ш

н
о

г
о
 о

су
щ

ес
т
в

л
ен

и
я

 у
ч

еб
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Н
а 

п
р

ак
ти

к
е,

 к
ак

 п
р
ав

и
л
о

, 
и

сп
о
л
ь
зу

ю
тс

я
 н

ек
о
то

р
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 с

и
ст

ем
ы

 с
р
ед

ст
в
, 

ч
то

 

о
б

ес
п

еч
и

в
ае

т 
р

еш
ен

и
е 

за
д

ач
 л

и
ш

ь
 о

д
н

о
го

 к
л
ас

са
, 

н
о
 н

ед
о
ст

ат
о
ч

н
о
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 д

р
у
го

го
 

к
л
ас

са
 з

ад
ач

 

У
ч

еб
н

а
я

 з
а

д
а
ч

а
 д

о
л

ж
н

а
 к

о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
т
ь

ся
 т

а
к

, 
ч

т
о
б
ы

 с
о
о
т
в

ет
ст

в
у
ю

щ
и

е 
ср

ед
ст

в
а
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
, 
у

св
о

ен
и

е 
к

о
т
о

р
ы

х
 п

р
ед

у
см

а
т
р

и
в

а
ет

ся
 в

 п
р

о
ц

ес
се

 р
еш

ен
и

я
 з

а
д

а
ч

, 
в

ы
-

ст
у

п
а

л
и

 к
а
к

 п
р

я
м

о
й

 п
р

о
д

у
к

т
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 э

то
го

 т
р

еб
о

в
ан

и
я
 п

р
ед

п
о
л
аг

ае
т 

п
р
и

м
ен

ен
и

е 
за

д
ач

 н
а 

о
со

зн
ан

и
е 

у
ч
ащ

и
м

и
-

ся
 с

в
о
и

х
 д

ей
ст

в
и

й
, 

т.
 е

. 
р

еф
л
ек

си
и

. 
Т

ак
о
го

 р
о
д

а 
за

д
ач

и
 п

о
м

о
га

ю
т 

у
ч

ащ
и

м
ся

 о
б

о
б

щ
ат

ь 

св
о
и

 д
ей

ст
в
и

я 
п

о
 р

еш
ен

и
ю

 у
ч

еб
н

ы
х

 з
ад

ач
 



46 

Контроль в структуре 
учебной деятельности 

Контроль означает систему выявления, установле-

ния и оценивания знаний учащихся, т. е. определение 

объема, уровня и качества усвоения учебного материа-

ла, выявление успехов в учении, пробелов в знаниях, 

навыках и умениях у отдельных учеников и у всего 

класса для внесения необходимых корректив в про-

цесс обучения, для совершенствования его содержа-

ния, методов, средств и форм организации 
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Этапы усвоения 

С. Л. Рубинштейн выделяет четыре основных этапа (ста-

дии) усвоения, которые характеризуются взаимообусловленно-

стью, и каждый из них определяет конечный этап усвоения. 

ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ 

Первый (начальный) этап – ознакомление, пред-

полагает включение активного сознательного отноше-

ния личности к воспринимаемому материалу. Весь 

процесс восприятия опосредован мыслительной дея-

тельностью 

Второй этап – осмысление, который является ча-

стью первого этапа и выступает основой для следую-

щего, третьего этапа 

Третий этап – запоминание учебного материала. 

Запоминание есть не только постоянное осмысление, 

включение в новые смысловые связи, но и переосмыс-

ление материала. При организации процесса усвоения 

должно быть обязательно предусмотрено собственное 

(свободное) изложение материала 

Четвертый этап – применение на практике полу-

ченных знаний, является не только результатом учения, 

но и способом усвоения знаниями, их закрепления, 

формирования прочных навыков 
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Научение. Типы научения 

Научение – процесс и результат приобретения инди-

видуального жизненного опыта. В отличие от учения, ко-

торое движется познавательными мотивами, научение 

включает протекающие неосознанно процессы уяснения 

содержания материала и его закрепления 
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Обучение как педагогический процесс 

Обучение – целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной учебно-

познавательной деятельности обучающихся по овладению 

научными знаниями, умениями, навыками, развитию твор-

ческих способностей, мировоззрения и нравственно-

эстетических взглядов 
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Соотношение обучения и развития 

Связь обучения и развития – одна из центральных проблем 

педагогической психологии. При ее рассмотрении важно отме-

тить, что: а) само развитие есть сложное инволюционно-

эволюционное поступательное движение, в ходе которого про-

исходят прогрессивные и регрессивные интеллектуальные, 

личностные, поведенческие, деятельностные изменения в са-

мом человеке (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев); б) развитие, 

особенно личностное, не прекращается до момента прекраще-

ния самой жизни, меняясь только по направлению, интенсивно-

сти, характеру и качеству. Общими характеристиками развития 

являются: необратимость, прогресс/регресс, неравномерность, 

сохранение предыдущего в новом, единство изменения и со-

хранения (В. С. Мухина). Говоря об основной цели любой сис-

темы образования – развитии личности обучающегося, следует 

прежде всего подчеркнуть одно из основных положений совре-

менной педагогической психологии, согласно которому обуче-

ние является не только условием, но и основой и средством 

психического и в целом личностного развития человека. 
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СООТНОШЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Обучение и есть 

развитие 

(У. Джемс, 

Э. Торндайк, 

Дж. Уотсон, 

К. Коффка) 

Обучение – это 

внешние условия 

развития (Ж. Пиаже) 

Обучение и воспитание 

играют ведущую роль 

в психическом разви-

тии ребенка 

(Л. С. Выготский, 

Дж. Брунер) 
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Возрастные особенности 
психолого-педагогического формирования 

учебной деятельности 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

Младший школьный 

возраст 

 ведущее значение учеб-

ной деятельности; 

 введение учащихся 

в учебную деятельность; 

 формирование основ-

ных компонентов учебной 

деятельности; 

 возникновение и разви-

тие основных психологи-

ческих новообразований 

данного возраста; 

 вхождение в систему 

учебных действий; 

 появление устойчивых 

и обобщенных учебно-

познавательных мотивов 

учебной деятельности; 

 формирование самой 

потребности к учебной 

деятельности 

 

Подростковый 

возраст 

 становление произволь-

ности учебной деятельности; 

 осознание обучающимся 

общей структуры учебной 

деятельности; 

 осознание индивидуаль-

ных особенностей учебной 

деятельности; 

 учебная деятельность 

выступает как средство ор-

ганизации взаимодействия; 

 усложняется содержа-

ние учебной деятельности; 

 предметом усвоения ста-

новятся целостные системы 

теоретических понятий; 

 учебная деятельность 

теряет свой ведущий ха-

рактер 



60 

Старший школьный 

возраст 

 использование учебной 

деятельности как средства 

профподготовки; 

 ведущей вновь стано-

вится УД, но с профес-

сиональным уклоном; 

 овладение способами 

самостоятельной учебной 

деятельности; 

 переход от усвоения 

выработанного опыта 

учебной деятельности 

к творческому обогащению 

(исследовательская, позна-

вательная деятельность) 

Юношеский 

возраст 

 учебная деятельность 

приобретает собственно 

исследовательский харак-

тер и может быть названа 

как учебно-познавательная 

деятельность; 

 учебная деятельность 

для студентов становится 

основой развития прогно-

зирующего и исследова-

тельского теоретического 

мышления; 

 наибольшая пластич-

ность в образовании 

сложных психомоторных 

и других навыков 
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Индивидуально-возрастные 
особенности обучающихся 

Индивидуальные возрастные особенности – ком-

плекс физических, познавательных, интеллектуальных, 

мотивационных, эмоциональных свойств, характерных 

для большинства людей определенного возраста 

(Л. С. Выготский) 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Младший школьный 

возраст 

– процессы возбуждения

все еще превалируют над 

процессами торможения; 

– повышенная утомляе-

мость; 

– копирование привычек,

манеры поведения, лекси-

кона взрослых; 

– рассеянность, быстрое

переключение внимания 

Подростковый 

возраст 

 активное физическое 

развитие; 

 ярко выраженная эмо-

циональность;  

 потребность в достой-

ном положении в коллекти-

ве сверстников; 

 стремление к межлично-

стному общению; 

 негативное отношение 

к запретам; 

 низкая адаптация к нега-

тивным событиям 
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Старший школьный 

возраст 

 стремление к самоут-

верждению; 

 профессиональное са-

моопределение; 

 стремление к самопо-

знанию; 

 ориентация на мир 

взрослых; 

 требовательность 

к взрослым; 

 крайности в поведении; 

 завершение формирова-

ния социальных установок 

Юношеский возраст 

 ведущая деятельность: 

учебно-профессиональная, 

которую стимулируют мо-

тивы, связанные с буду-

щим; 

 стремление к довери-

тельности с окружающими 

людьми; 

 возрастает волевая ре-

гуляция; 

 формирование собст-

венного мировоззрения; 

 недостаточное осозна-

ние последствий своих 

поступков 
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РАЗДЕЛ 3 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
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Воспитание личности 

СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 

Воздействие на мотива-

ционную сферу личности, 

формирование направ-

ленности личности 

Формирование 

способов поведения 

Личная направленность 

(преобладают мотивы собст-

венного благополучия, само-

утверждения личного покоя) 

Коллективистическая 

направленность 

(поступки человека побуж-

даются преимущественно 

интересами общества, кол-

лектива, других людей) 

Деловая направленность 

(преобладают мотивы, 

порождаемые самой дея-

тельностью, проявляется 

увлечением процессом 

деятельности, овладении 

новыми умениями) 

Привычки 

(при их наличии многое 

выполняется автоматиче-

ски, ребенок поступает 

определенным образом, 

в соответствии с тем, ка-

кая форма поведения для 

него характерна, иначе он 

поступить не может 

в силу сложившегося 

у него стереотипа 

Воспитание – сознательная, специально организованная 

деятельность воспитателя с целью формирования опреде-

ленных качеств и характеристик развивающейся личности 
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Принципы воспитания 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

Принцип гуманизма – акцентируется на воспитанниках и 

обучающихся, предполагает уважение и требовательность к 

личности, признание ее человеческих и гражданских прав, 

веру в безграничные способности и возможности к совер-

шенствованию 

Принцип научности – опирается на возрастные, половые 

и психологические особенности детей и обучающихся. Под-

разумевает широкое использование преподавателями и вос-

питателями достижений всех наук о человеке (педагогика, 

психология, физиология и т. д.) 

Принцип природосообразности – определяется как природ-

ными задатками индивида, так и его психофизиологическими 

возможностями, что обусловлено различными социальными 

и информационными явлениями 

Принцип культуросообразности – проявляется как сово-

купность всех многообразных форм духовной жизни общест-

ва, обусловливающих формирование и социализацию лично-

сти, молодого поколения, базируясь на ценностях мировой 

и национальной культуры 

Принцип ненасилия и толерантности – базируется на тер-

пимости воспитателя и преподавателя к воспитаннику, отказе от 

каких-либо форм физического и психологического насилия 

Принципы воспитания – общие руководящие по-

ложения, требующие последовательности действий при 

различных условиях и обстоятельствах 
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Принцип связи воспитания с жизнью – предопределяет 

учет воспитателем и преподавателем демографических, соци-

альных, экономических, экологических и других условий 

жизнедеятельности обучающихся и воспитанников 

Принцип открытости воспитательных систем – базируется 

на сочетании многообразных воспитательных моделей и жиз-

ненного опыта индивида, организации и создании на базе этого 

детских дошкольных учреждений открытого типа, социально-

культурных, социально-педагогических и образовательно-

культурных комплексов 

Принцип вариативности деятельности – отвечает за соответ-

ствие содержания педагогической деятельности изменяющимся 

интересам, потребностям и возможностям обучающихся 
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Методы и формы воспитания 

Методы формирова-

ния сознания 
личности 

(объяснения, разъясне-

ния, лекции, этические 

беседы, внушения, ин-

структажи, диспуты 

и др.) 

Методы организации 

деятельности и фор-

мирования опыта 

общественного 

поведения 

(упражнение, приуче-

ние, создание воспи-

тывающих ситуаций) 

МЕТОДЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Методы стимулиро-

вания деятельности 

и поведения 

(побуждение, поощре-

ние, соревнование, на-

казание, принуждение) 

Методы контроля, 

самоконтроля 

и самооценки 

(педагогическое на-

блюдение, опросы, ана-

лиз результатов обще-

ственно полезной дея-

тельности, рефлексия) 

Методы воспитания – совокупность способов и прие-

мов влияния на сознание, чувства, поведение обучающихся 

для решения педагогических задач, общения обучающихся 

с педагогом
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ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Индивидуальные 

(поручение, выполне-

ние индивидуальных 

заданий и др.) 

Групповые 

(кружки, секции, кол-

лективные мероприя-

тия, соревнования) 

Массовые 

(концерты, конкурсы, 

экскурсии, смотры и др.) 

Формы воспитания – способы организации воспи-

тательного процесса, способы целесообразной организа-

ции коллективной и индивидуальной деятельности обу-

чающихся 
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Психологические основы воспитания 

Раскрытие психологических 

и личностных особенностей 

и возможностей каждого 

возрастного этапа, учет 

которых позволит макси-

мально развивать личность 

в каждом возрасте. В связи с 

этим создание портрета 

личности для каждого воз-

растного периода 

Выявление качественных 

сдвигов в развитии личности 

ребенка под влиянием воспи-

тания. Выяснение того, как 

целенаправленные воспита-

тельные меры взаимодейст-

вуют с внутренними психо-

логическими особенностями 

человека, как это взаимодей-

ствие влияет на формирова-

ние его личности 

ЗАДАЧИ ПСИХОЛО-

ГИИ ВОСПИТАНИЯ 

Изучение процесса фор-

мирования мотивационно-

потребностной сферы: 

потребностей и мотивов, 

под влиянием которых 

складываются черты ха-

рактера, привычки, разви-

вающиеся под воздействи-

ем воспитания и обучения 

Выяснение оптимальных 

с точки зрения целей вос-

питания условий педаго-

гического воздействия 

Психология воспитания как отрасль педагогиче-

ской психологии исследует закономерности и механизмы 

внутренних психологических изменений, происходящих 

в личности под влиянием целенаправленного воспита-

тельного воздействия 
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Роль психологических воздействий 
в воспитании 

 

 

 

 

  

Объектная (реактивная) 

стратегия 

Согласно которой психика чело-

века – пассивный объект воздей-

ствия окружающего и его про-

дукт. Данную точку зрения от-

стаивали представители бихе-

виоризма. По их мнению, если 

создать нужные условия, преду-

смотреть факторы влияния, 

можно механическим путем, 

тренировкой развить нравствен-

ные качества. Более того, у ре-

бенка следует сформировать 

навык нравственного поведения, 

который он проявит потом в той 

или иной ситуации 

Императивная стратегия 

Ее основные функции – кон-

троль над поведением и уста-

новками человека и их подкреп-

ление. Одним из главных воз-

действий являются принуждение 

и подавление воли ребенка во 

что бы то ни стало: воспитанник 

обязан беспрекословно выпол-

нять требования педагога. Воз-

действие на личность и деятель-

ность детей осуществляется при 

помощи угроз, приказаний, за-

прещений, наказаний. Между 

педагогом и ребенком должна 

быть социальная дистанция 

Манипулятивная стратегия 

Основывается на проникнове-

нии в механизмы психического 

отражения и использует знание 

в целях воздействия 

Развивающая стратегия 

Психологическое условие реали-

зации такой стратегии – диалог. 

Принципы, на которых она осно-

вывается, – эмоциональная 

и личностная открытость, дове-

рительность и искренность вы-

ражения чувств и состояний 

СТРАТЕГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ВОСПИТАНИИ 

Психологическое воздействие в воспитании – это 

целенаправленное изменение педагогом потребностей, ус-

тановок, отношений, способностей, деятельности у обу-

чающегося 
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Психологические травмы 
в процессе воспитания 

ИСТОЧНИКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРАВМ 

Динамиза-

ция 

Потребность 

в новых впе-

чатлениях 

и видах дея-

тельности, 

которые вы-

зывают удов-

летворение 

ритмом 

жизни 

Стабилиза-

ция 

Потребность 

личности 

иметь неиз-

менные неко-

торые струк-

туры (при-

вычки, вкусы, 

взгляды 

и т. д.) 

Оптимиза-

ция 

Организм 

выбирает те 

элементы ок-

ружающей 

среды, кото-

рые позволя-

ют добиться 

эмоциональ-

ного комфор-

та 

Психологические травмы – это негативные пережи-

вания возникших неудач и не преодоленных обучающи-

мися психологических барьеров (Р. Х. Шакуров) 



74 

 

 

  

Нозогении 

Негативные пере-

живания неудач, 

возникших из-за 

плохого физическо-

го самочувствия в 

данный момент или 

имеющегося хрони-

ческого заболевания 

Фамильгении 

Нарушения струк-

туры семейных от-

ношений, которые 

лишают детей эмо-

ционального ком-

форта, заботы, защи-

ты и подлинной 

любви 

 

ТИПЫ 

ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ТРАВМ 

Дидактогении 

Психические трав-

мы, полученные 

детьми в процессе 

или результате обра-

зовательного 

процесса 

Социогении 

Неприятие и отвер-

жение ребенка, 

имеющего отклоне-

ния в развитии или 

поведении, другими 

детьми 
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Психологические барьеры 
в процессе воспитания, их виды 

и формы проявления 

Психологический 

барьер 

Форма 

проявления 

Смысловой барьер 

Недопонимание, возник-

шее между людьми и свя-

занное с тем, что, исполь-

зуя в своем обращении 

друг к другу одни и те же 

слова, они вкладывают 

в них различный смысл 

Стереотипизация 

или «эффект ореола» 

Инертность впечатления, 

которая ведет к формиро-

ванию искаженного пред-

ставления о другом чело-

веке 

Барьер несовпадения установок 

Пример: педагог приходит 

с замыслом интересного 

занятия, увлечен им, 

а класс равнодушен, не 

собран, невнимателен, 

в результате педагог раз-

дражен, нервничает и т. п. 

Психологический барьер – препятствие внутреннего, 

психологического характера, мешающее человеку достичь 

поставленной цели, добиться успехов в какой-либо деятель-

ности (Р. С. Немов) 
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Барьер 

негативной установки 

Формирование нега-

тивной установки на 

определенное событие, 

группу людей или че-

ловека, априорно, 

на основе мнений дру-

гих людей 

 

Барьер разнонаправленных 

требований 

Появляется в результа-

те одинаковой значимо-

сти противоположных 

или неодинаковых тре-

бований. 

Пример: педагог требует 

прийти на уборку, 

а в это время кружок 

 

Барьер по форме 

предъявления 

Барьер, связанный 

не с содержанием дея-

тельности, а с ее 

оформлением 

Пример: ребенок не по-

нимает, что от него тре-

бует педагог, в силу не-

четкой постановки цели 

и задачи деятельности 
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Методы и приемы самовоспитания 

МЕТОДЫ 

САМОВОСПИТАНИЯ 

Самопознание 

(самонаблюдение, 

самоанализ, само-

оценивание, 

самосравнение) 

Самообладание 

(самоубеждение, са-

моконтроль, самопри-

каз, самовнушение) 

Самостимулирование 

(самоутверждение, са-

моободрение, самопо-

ощрение, самоограни-

чение) 

Самовоспитание – это деятельность человека, направ-

ленная на изменение своей личности в соответствии с созна-

тельно поставленными целями, сложившимися идеалами 

и убеждениями 
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ПРИЕМЫ 

САМОВОСПИТАНИЯ 

Самообязательство 

Добровольное зада-

ние самому себе 

осознанных целей 

и задач самосовер-

шенствования 

Рефлексия 

Осмысление собст-

венной деятельности 

и поведения 

Самоконтроль 

Систематическая фик-

сация своего состоя-

ния и поведения с це-

лью предотвращения 

нежелательных 

последствий 
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РАЗДЕЛ 4 

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Характеристика и виды 
профессиональной педагогической 

деятельности 

 

 

 
 

 

 

Позиция педагога – это система интеллектуальных, 

волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 

педагогической действительности и педагогической дея-

тельности в частности, которые являются источником его 

активности. Она определяется, с одной стороны, теми тре-

бованиями, ожиданиями и возможностями, которые 

предъявляет и предоставляет ему общество, а с другой 

стороны, действующими внутренними, личными источни-

ками активности – влечениями, переживаниями, мотивами 

и целями педагога, его ценностными ориентациями, миро-

воззрением, идеалами 

Педагогическая деятельность – это особый вид со-

циальной деятельности, направленный на передачу от 

старших поколений младшим накопленных человечеством 

культуры и опыта, создание условий для их личностного 

развития и подготовку к выполнению определенных соци-

альных ролей в обществе (В. А. Сластенин) 
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ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА 

КАК СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальная позиция 

Формируется на осно-

ве системы взглядов, 

убеждений и ценно-

стных ориентаций, 

которые были сфор-

мированы еще в об-

щеобразовательной 

школе. В процессе 

профессиональной 

подготовки на их базе 

формируется мотива-

ционно-ценностное 

отношение к педаго-

гической профессии, 

целям и средствам 

педагогической 

деятельности 

Профессиональная 

позиция 

Формируется на осно-

ве социальной пози-

ции, профессиональ-

ных установок педа-

гога, индивидуально-

психологических 

особенностей лично-

сти, темперамента 

и характера 
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Социально-

педагогическая дея-

тельность 

Направлена на социальную 

защиту несовершеннолет-

них, а также организацию 

помощи для нормализации 

их психологического со-

стояния, межличностных, 

семейных и общественных 

отношений 

Воспитательная 

работа 

Направлена на организа-

цию воспитательной сре-

ды и управление разнооб-

разными видами деятель-

ности обучающихся с 

целью решения задач гар-

моничного развития 

личности 

Методическая работа 

Является самостоятельным 

видом профессиональной 

деятельности педагога по 

проектированию, разра-

ботке и конструированию, 

исследованию средств 

обучения, позволяющих 

осуществлять регуляцию 

обучающей и учебной дея-

тельности по отдельному 

предмету или циклу учеб-

ных дисциплин 

Исследовательская 

работа 

Является осознанной, са-

мостоятельной и ответст-

венно осуществляемой 

практической деятельно-

стью, направленной 

на повышение педагоги-

ческого профессионализма 

Образовательная деятельность – целенаправленная дея-

тельность педагога по формированию знаний, умений и навыков 

по разным аспектам жизни общества, предлагаемых в объеме, 

который способны усвоить обучающиеся обусловленного воз-

растного уровня и развития 

Организаторская деятельность 

Предполагает вовлечение педагогом обучающихся в различные 

виды деятельности в педагогическом процессе, стимулирование 

их активности 

ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Педагогическая деятельность 
как средство управления 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Сознательное и планомерное воздействие, которое всегда 

предпочтительнее стихийной регуляции 

Наличие причинно-следственных связей между управляющей 

подсистемой (педагог) и объектом управления (обучающийся) 

Динамичность или способность управляемой подсистемы пе-

реходить из одного качественного состояния в другое 

Надежность – способность системы управления выполнять 

заданные функции при определенных условиях протекания 

процесса 

Устойчивость – способность системы сохранять движение 

по намеченной траектории, поддерживать намеченный режим 

функционирования, несмотря на различные внутренние 

и внешние противоречия 

НЕПРЕРЫВНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Цель Резуль-

тат 

Новая 

цель 

Дейст-

вие 

Педагогическая деятельность как средство управ-

ления представляет собой целенаправленное, систематиче-

ское воздействие преподавателя на обучающихся для дос-

тижения заданных результатов обучения 
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Структура педагогической деятельности 

 

Для эффективного выполнения педагогических функций 

современному педагогу важно осознавать структуру педагоги-

ческой деятельности, ее основные компоненты, педагогические 

умения. Существуют различные подходы к определению структу-

ры педагогической деятельности и выделению ее основных ком-

понентов, или составных частей, с помощью которых эта деятель-

ность, собственно, и осуществляется. Например, Н. В. Кузьмина 

выделяет следующие основные компоненты педагогической дея-

тельности: гностический, конструктивный, организаторский 

и коммуникативный. 

 
  

Гностический компонент 

Сфера знаний преподава-
теля, знание своего предме-

та, способов педагогической 

коммуникации, психологи-

ческих особенностей обу-

чающихся, а также способ-

ность к самопознанию 

Конструктивный 

компонент 

Отбор и композиция учебно-

го материала, планирование 

и построение педагогическо-

го процесса, планирование 

своих действий и действий 

обучающихся, проектирова-
ние учебно-материальной 

базы 

Организаторский 

компонент 

Предполагает выполнение 

системы действий, направ-
ленных на включение обу-

чающихся в различные виды 

деятельности, создание 
коллектива и организацию 

совместной деятельности 

Коммуникативный 

компонент 

Направлен на установление 

педагогически целесообраз-
ных отношений педагога с 

обучающимися, другими 

педагогами школы, предста-
вителями общественности, 

родителями 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Этапы педагогической 
деятельности 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 этап. Подготовительный 

Содержание деятельности Педагогические умения 

формулирование педагогиче-
ских целей; выбор содержа-

ния учебного, материала бу-
дущих занятий; выбор мето-

дов обучения; проектирование 

своих действий и действий 

обучающихся 

умение увидеть в педагогиче-
ской ситуации проблему и 

сформулировать ее; умение 
работать с содержанием учеб-

ного материала; умение стро-

ить планы развития своей 

педагогической деятельности 

2 этап. Процессуальный 

Содержание деятельности Педагогические умения 

установление дисциплины, 

рабочей обстановки на заняти-

ях; организация деятельности 
учеников; установление пра-

вильных взаимоотношений 

с учениками; руководство 
доверительно-диалогическим 

стилем общения 

умение управлять своим эмо-

циональным состоянием; умение 

быстро ориентироваться в об-
становке и гибко менять свое 

поведение; умение доступно, 

логически последовательно, 
эмоционально объяснять учеб-

ный материал 

3 этап. Анализ результатов деятельности 

Содержание деятельности 

анализ результатов обучения, 
выявление отклонений – 

результат поставленной цели, 

анализ причин этих отклоне-
ний; проектирование мер по 

устранению недостатков 

Педагогические умения 

умение выявлять показатели 
обученности, стимулировать 

личностное развитие, оцени-

вать результативность своей 

деятельности 
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Свойства личности педагога 

Еще в начале XX в. П. Ф. Каптерев отметил, что «лич-

ность учителя в обстановке обучения занимает первое место, 

те или другие свойства его будут повышать или понижать 

воспитательное влияние обучения». Так, автор выделил объ-

ективные и субъективные факторы, необходимые для успеш-

ной педагогической деятельности и наметил их иерархию. 
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Профессионально значимые 
качества педагога 

 

 

 

 

 

 

Профессионально значимые качества педагога – это 

характеристики умственной и эмоционально-волевой сторон 

личности, влияющие на продуктивность профессионально-

педагогической деятельности педагога и определяющие 

ее индивидуальный стиль 

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА 

1 блок. Мировоззрение личности – убеждения, идеалы 

которые присущи педагогу, моральный облик, высокий 

уровень общей культуры 

2 блок. Положительное отношение к педагогической дея-

тельности. Педагогическая направленность личности, ко-

торая проявляется в устойчивом желании и стремлении 

посвятить себя педагогической деятельности 
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3 блок. Педагогические способности, которые на основе 

природных задатков формируются в профессионально-

педагогические знания, умения, навыки. К основным пе-

дагогическим способностям относят: 

 коммуникативные (умение общаться, устанавливать 

контакт с другими людьми, умение слушать и слышать); 

 перцептивные (умение строить отношения на основе 

доверия и взаимопонимания, умение создать благоприят-

ную атмосферу для совместной деятельности); 

 дидактические (умение правильно подобрать способ 

сообщения новых знаний, умение доступно объяснить но-

вый материал); 

 творческие способности (желание и способность прив-

нести новое в педагогический процесс); 

 конструктивные (умение создать интересную учебную 

и воспитательную ситуацию, спланировать деятельность 

коллектива); 

 управленческие (умение анализировать и корректиро-

вать деятельность, оценивать риски в педагогическом 

процессе, отвечать за педагогические решения) 

4 блок. Профессиональные знания, умения, навыки – ши-

рокие познания в педагогической области, а также в об-

ласти преподаваемого предмета 
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Мотивы педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

 

Оптимальным является мотивационный комплекс, в кото-

ром внутренние мотивы занимают лидирующее положение при 

минимальной выраженности внешних отрицательных мотивов. 

Худшим является мотивационный комплекс, в котором внеш-

ние отрицательные мотивы становятся наиболее значимыми 

при наименьшей ценности внутренних мотивов. В заостренной 

форме мотивация педагога приобретает форму центрации. 

А. Б. Орлов выделяет семь основных центраций, каждая из ко-

торых может доминировать как в педагогической деятельности 

в целом, так и в конкретных педагогических ситуациях. 

Центрация педагога – это его направленность, заин-

тересованность, озабоченность интересами тех или иных 

участников педагогической системы, своеобразная психоло-

гическая обращенность педагога к ним и, следовательно, 

избирательное служение их интересам (А. Б. Орлов) 

Мотивация педагогической деятельности – это со-

вокупность стойких мотивов педагогической деятельно-

сти при наличии доминирующего, выражающая направ-

ленность, ценностные ориентации личности педагога 

и определяющая ее деятельность 
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МОТИВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мотивы 

долженст-

вования 

внутреннее 

доброволь-

ное самооп-

ределение 

личности 

поступать 

определен-

ным образом 

Мотивы 

достижений 

ориентация 

на процесс 

и результат 

своей дея-

тельности 

Мотивы за-

интересо-

ванности 

и увлечен-

ности пре-

подаваемым 

предметом 

Мотивы 

власти 

потребность 

личности 

в доминиро-

вании над 

другими 

людьми 

Мотивы ув-

леченности 

общением 

с обучаю-

щимися, 

любовь 

к детям 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРАЦИИ ПЕДАГОГА 

Эгоцентра-

ция 

Центрация 

педагога на 

интересах 

своего «Я», 

яркая инди-

видуальность, 

возможна 

недооценка 

интересов 

обучающихся 

Альтруи-

стическая 

центрация 

Направлен-

ность педаго-

га на интере-

сы и потреб-

ности обу-

чающихся, 

приоритет-

ный интерес 

к развитию 

их 

личности 

Конформная 

центрация 

Центрация 

педагога на 

оценке своей 

деятельности 

коллегами, 

подвержен-

ность коллек-

тивным иде-

ям, стремле-

ние быть как 

все 

Бюрократиче-

ская центрация 

Центрация педа-

гога на интересах 

администрации, 

исполнитель-

ность и репро-

дуктивность 

Познавательная 

центрация 

Сосредоточен-

ность педагога 

на содержании 

и способах своей 

деятельности, 

увлеченность 

может привести 

к тому, что обу-

чаемый воспри-

нимается как фон 

для творчества 

педагога 
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Профессиональная Я-концепция педагога 

Самооценка профессиональных способностей, зна-

ний и достижений, может быть рассмотрена как важней-

ший элемент в структуре профессиональной Я-концепции 

личности педагога 

Я-концепция – это обобщенное представление 

о самом себе, система установок относительно собствен-

ной личности 
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СТРУКТУРА ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ САМО-

ОЦЕНКИ ПЕДАГОГА 

Операционально-

деятельностный 

компонент 

Оценка себя как субъек-

та деятельности, оценка 

своего профессиональ-

ного уровня (сформиро-

ванности умений и на-

выков) и уровня компе-

тентности (системы зна-

ний) 

Личностный 

компонент 

Выражается в оценке 

своих личностных ка-

честв в связи 

с идеалом образа «Я-

профессионального» 

Самооценка результата 

Связана с оценкой дос-

тигнутого (в общем и 

парциальном аспекте) 

и отражает уровень 

удовлетворенности дос-

тигнутыми результатами 

Самооценка 

потенциала 

Связана с оценкой своих 

профессиональных воз-

можностей, отражает 

уверенность в своих 

силах 
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Прогнозирование в педагогической 
деятельности 

КОМПОНЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Содержа-

тельный 

Знания, не-

обходимые 

для получе-

ния прогноза: 

теории, зако-

номерности 

и т. д. 

Мотиваци-

онный 

Фиксация 

желаемого 

будущего, 

побуждение 

к активной 

деятельности 

Операцион-

ный 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, вы-

движение ги-

потез и их 

анализ 

Прогнозирование в педагогической деятельности – 

способность педагога к построению и использованию про-

гноза, основным продуктом которого является знание о бу-

дущем, что в свою очередь влияет на адекватность и объек-

тивность оценки (самооценки) педагогической деятельности, 

создание условий для профессионального роста и мастерства, 

непрерывного самосовершенствования личности педагога 



96 

 

 

 
  

 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА 

Овладе-

ние осно-

вами про-

гноза 

Прогноз 

и его 

формы 

Примене-

ние про-

гноза 

Учет 
условий, 

влияющих 

на прогноз 

Научное 

знание 

предмета; 

 

знание 

возрастных 

и индиви-

дуальных 

особенно-

стей обуча-

ющихся; 

 

использо-

вание 

опыта пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности 

Состояние 

педагога; 

 

особенно-

сти кол-

лектива 

обучаю-

щихся; 

 

уровень 

готовности 

к занятию 

и обще-

нию 

Планы: 

 

последст-

вия; 

 

модели; 

 

гипотезы 

Обосно-

ванный 

отбор со-

держания 

и методов; 

 

организа-

ция дея-

тельности 

педагога; 

 

организа-

ция дея-

тельности 

обучаю-

щихся 
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Педагогическая оценка 

ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

По уровню обобщенности 

Парциальная 

оценка 
Исходная форма 

педагогической оцен-

ки, которая имеет 

отношение к частному 

знанию, умению, 

навыку и отдельному 

акту поведения 

Интегральная 

оценка 
Складывается на осно-

ве парциальной и 

фиксированной оценок, 

определяет поведение 

и личность обучающе-

гося в целом 

Фиксированная 

оценка 
Промежуточные или 

завершенные успехи 

обучающегося, соот-

носится с отметкой по 

дисциплине и приле-

жанию на занятиях 

Прямая оценка 
Непосредственно обращена  

к оцениваемому лицу 

Опосредованная оценка 
Оценка обучающегося производит-

ся на основе оценки его кем-либо 

из одноклассников 

По способу предъявления (презентации) 

По способу оценочного воздействия 

Отсутствие 

оценки 

Неопределенная 

оценка 

Прямая одно-

значная оценка 

Педагогическая оценка – отношение педагога к фак-

тическому результату деятельности обучающегося, опреде-

ляемое степенью соответствия достигнутого заданным нор-

мам и выполняющее две функции: ориентирующую (инди-

катор определенных результатов и уровня достижений), 

и стимулирующую (побудительное воздействие на аффек-

тивно-волевую сферу личности обучающегося) 

(Б. Г. Ананьев) 
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Стили педагогической деятельности 

 
 

 

 

СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эмоционально-импровизационный стиль – преимуществен-

ная ориентация на процесс обучения. Педагог логично и ин-

тересно строит объяснение нового материала, однако может 

настолько увлечься собственным объяснением, что теряет 

обратную связь с обучающимися, не считает нужным пре-

рываться и уточнять, поняли ли они его. Во время опроса 

педагог обращается к большому числу обучающихся, но 

чаще – к сильным, поскольку замедление темпа работы 

и отсутствие разнообразия, неизбежно возникающие при 

ответе слабых учеников, воспринимает как существенный 

недостаток 

Эмоционально-методичный стиль – характерна ориентация 

в равной степени на процесс и результат обучения. Педагог 

адекватно планирует учебный процесс, поэтапно отрабаты-

вая весь учебный материал, внимательно следит за уровнем 

знаний всех учащихся как сильных, так и слабых. Характер-

на высокая оперативность, педагог часто меняет виды работ 

на уроке, практикует коллективные обсуждения. Во время оп-

роса он старается охватить максимальное число обучающихся, 

нередко дает индивидуальные задания. При этом в его дея-

тельности постоянно присутствуют закрепление и повторение 

учебного материала, контроль знаний учащихся 

Стиль педагогической деятельности – это стиль ор-

ганизации процесса обучения и воспитания, общения, кон-

трольной деятельности педагога, отражающий специфику 

реализации педагогического процесса (А. К. Маркова) 
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Рассуждающе-импровизационный стиль – равно ориенти-

рован на процесс и результаты обучения, адекватно плани-

рует учебный процесс. По сравнению с педагогами эмоцио-

нальных стилей он проявляет меньшую изобретательность 

в подборе и варьировании методов обучения, не всегда спо-

собен обеспечить высокий темп работы, реже практикует 

коллективные обсуждения. При объяснении нового мате-

риала главное для педагога – это выделение основных во-

просов и их логичное изложение, где основной акцент идет 

на основную структуру и причинно-следственные связи 

Рассуждающе-методичный стиль – ориентирован преиму-

щественно на результаты обучения и адекватно планирует 

учебный процесс. От представителей остальных стилей его 

отличает консервативность в выборе средств и способов пе-

дагогической деятельности: используется малый стандарт-

ный набор методов обучения, отдается предпочтение вос-

произведению учащимися изученного материала, индивиду-

альные творческие задания практически не задаются, кол-

лективные обсуждения чрезвычайно редки 
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Стили педагогического общения 

 

 
 

 
 

 

 

СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ 

Коммуника-

тивный 

компонент 

(обмен ин-

формацией 

между уча-

стниками 

общения) 

Перцептив-

ный компо-

нент 

(восприятие, 

изучение, 

понимание, 

оценка парт-

нерами по 

общению 

друг друга 

Интерактив-

ный компо-

нент 

(общая страте-

гия взаимодей-

ствия: копера-

ция, сотрудни-

чество и кон-

куренция 

Педагогическое общение – профессиональное об-

щение педагога с обучающимися в целостном педагоги-

ческом процессе, развивающееся в двух направлениях: 

организация отношений с обучающимися и управление 

общением в коллективе обучающихся 
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СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Авторитарный стиль – педагог только сам решает вопросы 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, определяет 

конкретные цели, основываясь на собственных установках, 

строго контролирует выполнение задач и дает субъективную 

оценку достигнутых результатов. Данный стиль общения яв-

ляется средством реализации диктаторской тактики и опеки и 

при противодействии обучающихся властному давлению пе-

дагога приводит к конфронтации 

Попустительский стиль – характерно стремление педагога 

не брать ответственность на себя. Выполняя только формаль-

но свои обязанности, педагог пытается самоустраниться от 

руководства коллективом обучающихся, избегает роли вос-

питателя и ограничивается выполнением исключительно пре-

подавательской функции. Последствиями данной позиции 

педагога являются потеря уважения учеников и контроля над 

ними, снижение дисциплины, неспособность оказывать по-

ложительное влияние на личностное развитие воспитанников 

Демократический стиль – предусматривает ориентирован-

ность педагога на развитие активности учеников, привлече-

ние каждого из них к решению общих задач. Основой такого 

руководства служит опора на инициативу коллектива детей. 

Демократический стиль является самым благоприятным спо-

собом организации взаимодействия педагога и учеников 
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Типология профессиональных 
позиций педагога 

 

М. Тален предлагает собственную типологию профессио-

нальных позиций педагогов, основанием которой является вы-

бор роли педагога с учетом собственных потребностей, а не по-

требностей обучаемых. 

 

Модель 1 

«Сократ» 

Педагог с репутацией любителя спо-

ров и дискуссий, намеренно их про-

воцирующий на занятиях. Ему свой-

ственны индивидуализм, несистема-

тичность в учебном процессе из-за 

постоянной конфронтации; студенты 

усиливают защиту собственных по-

зиций, учатся их отстаивать 

Модель 2 

«Руководитель 

групповой 

дискуссии» 

Главным в учебно-воспитательном 

процессе педагог считает достижение 

согласия и установление сотрудниче-

ства между учащимися, отводя себе 

роль посредника, для которого поиск 

демократического согласия важнее 

результата дискуссии 

Модель 3 

«Мастер» 

Педагог выступает как образец для 

подражания, подлежащий безуслов-

ному копированию и прежде всего не 

столько в учебном процессе, сколько 

в отношении жизни вообще 
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Модель 4 

«Генерал» 

Педагог избегает всякой двусмыс-

ленности, подчеркнуто требователен, 

жестко добивается послушания, так 

как считает, что всегда и во всем 

прав, а учащийся, как армейский но-

вобранец, должен беспрекословно 

подчиняться отдаваемым приказани-

ям. По данным автора типологии, 

этот стиль наиболее распространен, 

чем все вместе взятые, в педагогиче-

ском процессе 

Модель 5 

«Менеджер» 

Стиль, получивший распространение 

в радикально ориентированных шко-

лах и сопряженный с атмосферой эф-

фективной деятельности класса, по-

ощрением их инициативы и само-

стоятельности. Педагог стремится 

к обсуждению с каждым учащимся 

смысла задачи, качественному кон-

тролю и оценке конечного результата 

Модель 6 

«Тренер» 

Атмосфера общения на занятиях  

пронизана духом корпоративности. 

Студенты в данном случае подобны 

игрокам одной команды, где каждый 

в отдельности не важен как индиви-

дуальность, но все вместе они могут 

многое. Педагогу отводится роль 

вдохновителя групповых усилий, для 

которого главное – конечный резуль-

тат, блестящий успех, победа 

Модель 7 

«Гид» 

Лаконичен, точен, сдержан. Ответы 

на все вопросы ему известны заранее, 

как и сами вопросы. Технически 

безупречен и именно поэтому зачас-

тую откровенно скучен 
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Модели поведения преподавателя 
в общении с обучающимися на занятиях 

 

Различные стили коммуникативного взаимодействия поро-

ждают несколько моделей поведения преподавателя в процессе 

общения на занятиях с обучающимися. Условно их можно обо-

значить следующим образом: 

 

Модель дикторская 

(«Монблан») 

Педагог как бы отстранен 

от обучаемых, он парит над 

ними, находясь в царстве 

знаний. Обучаемые – всего 

лишь безликая масса слу-

шателей. Никакого лично-

стного взаимодействия. 

Педагогические функции в 

этом случае сведены к ин-

формационному сообще-

нию. Следствие: отсутствие 

психологического контакта, 

а отсюда безынициатив-

ность и пассивность обу-

чаемых 

Модель не контактная 

(«китайская стена») 

Между педагогом и обу-

чаемыми существует сла-

бая обратная связь ввиду 

произвольно или непред-

намеренно возведенного 

барьера общения 
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Модель не контактная 

(«китайская стена») 

Барьером в данном случае 

могут выступать отсутст-

вие желания к сотрудни-

честву с какой-либо сто-

роны, информационный, 

а не диалоговый характер 

занятия, непроизвольное 

подчеркивание педагогом 

своего статуса, снисходи-

тельное отношение к обу-

чаемым. В результате – 

слабое взаимодействие 

с обучаемыми, а с их сто-

роны – равнодушное от-

ношение к педагогу 

Модель дифференцированного 

внимания 

(«локатор») 

Основана на избиратель-

ных отношениях с обучае-

мыми. Педагог ориентиро-

ван не на весь состав ауди-

тории, а лишь на часть, до-

пустим, на талантливых 

или же, напротив, слабых, 

на лидеров или аутсайде-

ров. При этом трудно соче-

тать индивидуализацию 

обучения с фронтальным 

подходом, нарушается це-

лостность акта взаимодей-

ствия в системе «педагог-

коллектив» 
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Модель гипорефлексивная 

(«тетерев»)  

Заключается в том, что 

педагог в общении как бы 

замкнут на себя: его речь 

большей частью моноло-

гична. При этом, говоря, он 

слышит только самого себя 

и никак не реагирует на 

слушателей. Как видно, 

в этой модели отрицаются 

какие-либо правила осуще-

ствления коммуникации, 

о которых шла речь выше 

Модель гиперрефлексивная 

(«Гамлет») 

Педагог озабочен не 

столько содержательной 

стороной взаимодействия, 

сколько тем, как он вос-

принимается окружающи-

ми. Межличностные от-

ношения возводятся им 

в абсолют, приобретая до-

минирующее значение для 

него. Он постоянно со-

мневается в действенности 

своих аргументов, в пра-

вильности поступков, ост-

ро реагирует на нюансы 

психологической атмо-

сферы обучаемых, прини-

мая их на свой счет 
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Модель негибкого 

реагирования («Робот») 

Взаимоотношения препо-

давателя со студентами 

строятся по жесткой про-

грамме, где четко выдер-

живаются цели и задачи 

занятия, дидактически оп-

равданы методические 

приемы, имеют место 

безупречная логика изло-

жения и аргументация 

фактов, отшлифованы ми-

мика и жесты, но препода-

ватель не обладает чувст-

вом понимания меняю-

щейся ситуации общения. 

Им не учитываются педа-

гогическая действитель-

ность, состав и психиче-

ское состояние студентов, 

их возрастные и этниче-

ские способности. Иде-

ально спланированное 

и методически отработан-

ное занятие разбивается 

о рифы социально-

психологической реально-

сти, не достигая своей це-

ли, как следствие – низкий 

эффект педагогического 

взаимодействия 
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Модель активного 

взаимодействия («союз») 

Педагог постоянно нахо-

дится в диалоге с обучае-

мыми, держит их в ма-

жорном настроении, по-

ощряет инициативу, легко 

схватывает изменения 

в психологическом клима-

те коллектива и гибко реа-

гирует на них. Преоблада-

ет стиль дружеского взаи-

модействия с сохранением 

ролевой дистанции. Воз-

никающие учебные, орга-

низационные и этические 

проблемы творчески ре-

шаются совместными уси-

лиями. Такая модель наи-

более продуктивна 

 

  



109 

Оптимизация 

педагогического общения 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Приемы профилактики и снятия блокирующих 

коммуникативных аффектов 

(коммуникативной заторможенности, неловкости, подав-

ленности, скованности, неуверенности в общении) 

 создание на занятии благоприятной атмосферы; 

 одобрение, поддержка посредством придания ценности 

самой попытки ответа или участия в диалоге; 

 одобрение практики обращения к педагогу; 

 поощрение устных ответов по собственной инициативе; 

 создание щадящих условий при ответе обучающегося 

с ярко выраженной коммуникативной заторможенностью; 

 недопущение действий со стороны отдельных обучаю-

щихся, подавляющих творческую активность группы 

на занятии 
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 своевременная помощь в подборе адекватной лексики, 

в правильном построении высказываний; 

 разъяснение смысла коммуникативных норм в кон-

кретной ситуации общения; 

 обучение (прямое, косвенное) коммуникативным прие-

мам, технике выступления и общения; 

 демонстрация вербальными и невербальными средствами 

заинтересованного внимания к обучающимся, поддержка их 

стремления к участию в диалоге с преподавателем; 

 предоставление возможности сориентироваться в ситуа-

ции 

Приемы оказания коммуникативной 

поддержки 

Приемы инициирования встречной 

учебно-познавательной активности 

 прямое побуждение к активному взаимодействию с 

преподавателем на занятии; 

 мотивирование перед группой поощрений за проявлен-

ную инициативу; 

 критика собственных ошибок в качестве демонстрации 

эталона отношений к ним; 

 «игровая провокация» 
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Конфликты между педагогом и обучающимся 

По количеству 

участников 

 межличностные; 

 межгрупповые; 

 внутриличностные 

По длительности 

 кратковременные; 

 затяжные; 

 разовые 

По форме 

 явные; 

 скрытые; 

 внутренние; 

 внешние 

По сферам 

общественной 

жизни 

 политические, 

экономические; 

 семейно-бытовые; 

 этнические и др. 

ВИДЫ 

КОНФЛИКТОВ 

Конфликт – столкновение разно направленных це-

лей, интересов, позиций, мнений или взглядов, выражен-

ное в обостренной, жесткой форме 
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Компонент конфликта между педагогом и обу-

чающимися – педагогическая ситуация, реальная обста-

новка в учебной группе в сложной системе отношений 

и взаимодействий между обучающимися, которую нужно 

учитывать при принятии решения о способах воздействия 

ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА 

Конструктивные 

функции 

Деструктивные 

функции 

 полное или час-

тичное устранение 

существующих про-

тиворечий и как ре-

зультат ослабление 

психической напря-

женности; 

 развитие межлич-

ностных отношений; 

 поиск решений 

проблемных ситуаций 

 оказание негатив-

ного воздействия на 

психическое состоя-

ние и эмоциональный 

фон участников; 

 негативное отраже-

ние на эффективности 

деятельности участни-

ков конфликта; 

 формирование не-

гативного образа 

«противника» 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Профессиональная ответственность преподавателя за педагогически 

правильное решение педагогической ситуации 

Участники конфликта имеют разный социальный статус, который 

определяет поведение сторон в конфликте 

Разница в возрасте и жизненном опыте участников разводит их по-

зиции в конфликте, порождая разную ответственность за ошибки 

при его разрешении 

Различное понимание событий и их причин участниками 

Педагогу не всегда удается понять глубину переживаний воспитан-

ников, а воспитаннику справляться со своими эмоциями 

Присутствие свидетелей придает педагогическому конфликту вос-

питательное значение 

Профессиональная позиция преподавателя в конфликте обязывает 

его взять на себя инициативу по его разрешению 

ВИДЫ КОНФЛИКТНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

Ситуация 

деятельно-

сти 

возникает по 

поводу вы-

полнения 

обучающи-

мися учеб-

ных или дру-

гих видов 

заданий или 

поручений 

Ситуация 

отношений 

возникает 

в сфере эмо-

ционально-

личностных 

отношений 

между педа-

гогом и обу-

чающимся 

Ситуация 

поведения 

возникает как 

следствие 

нарушения 

учащимися 

правил пове-

дения в шко-

ле, дома, в 

обществен-

ном месте 
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Структура конфликта 

 
 

 
  

СТРУКТУРА КОНФЛИКТА 

Конфликтная ситуация 

Совокупность всех объективных и субъективных условий, при 

которых возможно возникновение и развитие конфликта 

Оппоненты (субъекты конфликта) 

Противоборствующие стороны (индивиды, малые и боль-

шие социальные группы, общности, государства) 

Предмет конфликта 

Причина конфликта, его движущая сила, лежащее в его 

основе противоречие 

Образ конфликта 

Предполагает осознание несовместимости интересов, 

взглядов, потребностей и т. д. 

Инцидент 

Первоначальное действие, провоцирующее конфликт (от-

личается от предмета конфликта как повод от причины) 

Конфликтное взаимодействие 

Совершение участниками конфликта действий, направленных 

на реализацию в конфликте их собственных интересов 

Исход конфликта 

Результат конфликта 
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Управление поведением 

в конфликте 

 
 

 

Стили поведения в конфликтной ситуации 

 

Избегание – стиль поведения в конфликте, при котором человек игно-

рирует (фактически отрицает) само наличие конфликта, считает, что 

разногласий нет, и поэтому воздерживается от споров, дискуссий, воз-

ражений другой стороне, не уступая и не настаивая на своем 

Приспособление – стиль поведения в конфликте, при котором человек 

частично или полностью отказывается от удовлетворения своих инте-

ресов, уступает, признает требования и претензии противостоящей 

стороны (пренебрегая собственными интересами), «капитулирует» 

Конкуренция – стиль поведения, характеризующийся высокой сте-

пенью настойчивости в удовлетворении собственных интересов, 

отсутствием уступчивости, отказом в удовлетворении интересов 

других людей 

Компромисс – стиль поведения человека в конфликте, при котором 

он идет на уступки. Из общего объема требований, притязаний, ин-

тересов каждая сторона соглашается получить только часть, при-

знавая при этом частично права другой стороны 

Сотрудничество – стиль поведения в конфликте, позволяющий 

полностью удовлетворить интересы всех сторон. Этот стиль эффек-

тивен, поскольку обеспечивает плодотворные взаимовыгодные 

взаимоотношения в будущем. Однако сотрудничество требует 

творческих способностей и времени 

Силовая стратегия – применение такой стратегии часто сопровожда-

ется запугиванием, шантажом, дезинформацией, провокациями и т. д. 

Стратегия предупреждения конфликта – представляет собой со-

вокупность мероприятий в основном организационного и разъясни-

тельного характера 

Стратегия преодоления конфликта направлена на то, чтобы за-

ставить или убедить конфликтующие стороны прекратить враждеб-

ные действия и, начав переговоры между собой, найти приемлемое 

решение, которое не только исключает чье-то поражение, но и ука-

зывает направление мобилизации социальной энергии 
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Основные рекомендации педагогам 

по управлению конфликтами 

 
Необходимо контролировать свои эмоции, быть объектив-

ным, дать возможность обучающимся обосновать свои пре-

тензии, «выпустить пар» 

Не приписывать обучающемуся свое понимание его позиции, 

перейти на «Я-высказывания» (говорить не «ты меня обма-

нываешь», а «я чувствую себя обманутым») 

Не оскорблять обучающегося (некоторые фразы могут нанес-

ти такой ущерб отношениям, что все последующие «компен-

сирующие» действия не смогут исправить сложившуюся си-

туацию) 

Не нужно выгонять обучающегося из аудитории 

По возможности попытаться разрешить конфликт самостоя-

тельно, без привлечения администрации 

Не отвечать агрессией на агрессию, это не только усугубит 

конфликтную ситуацию, но и принизит достоинство педагога 

Не затрагивать личность ребенка, его семьи и давать оценку 

только его конкретным действиям, повлекших данную кон-

фликтную ситуацию 

При необходимости признать свои ошибки, «не ошибается 

только тот, кто ничего не делает» 

Независимо от результатов разрешения конфликтной ситуа-

ции постараться не разрушить отношения с обучающимся 

(высказать сожаление по поводу конфликта, выразить свое 

расположение) 

Не бояться конфликтов с обучающимися, а, напротив, брать 

на себя инициативу их конструктивного разрешения 
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Педагогическая социальная перцепция 

 

 
 

 

СПОСОБЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ 

Идентифика-

ция 

Неосознанное 

отождествле-

ние себя 

с другим либо 

сознательная 

постановка 

себя на место 

другого 

Эмпатия 

Постижение 

эмоциональ-

ных состоя-

ний другого 

человека в 

форме сопе-

реживания 

Рефлексия 

Логическая 

форма позна-

ния личност-

ных особенно-

стей себя и 

других людей 

Проецирова-

ние 

Неосознанная 

склонность 

приписывать 

другим свои 

собственные 

мотивы, пере-

живания, ка-

чества 

Децентрация 

Способность 

педагога отой-

ти от собст-

венной эго-

центрической 

позиции и 

принять дру-

гую точку 

зрения 

Стереотипи-

зация 

Упрощение 

представлений 

о других 

группах лю-

дей, о которых 

располагаем 

недостаточной 

информацией 

Педагогическая социальная перцепция – это об-

разное восприятие педагогом себя, других людей и соци-

альных явлений окружающего мира 
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Виды социально-перцептивных стереотипов 

 

Антропологические стереотипы 

(оценка личности зависит от его особенностей, его физического 

облика) 

Этнонациональные стереотипы 

(оценка личности опосредована принадлежностью его к оп-

ределенной расе, нации, этнической группе) 

Социально-статусные стереотипы 

(оценка личностных качеств человека зависит от его социаль-

ного статуса) 

Социально-ролевые стереотипы 

(оценка личностных качеств человека зависит от его социаль-

ной роли, ролевых функций) 

Экспрессивно-эстетические стереотипы 

(оценка личности зависит от внешней привлекательности 

человека) 

Вербально-поведенческие стереотипы 

(восприятие личности зависит от внешних особенностей: ми-

мика, жесты, речь и пр.) 
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Деформация личности педагога в процессе 

профессиональной деятельности 

Виды и причины профессиональных 

деформаций педагога 

Доминантность обусловлена выполнением педагогом власт-

ных функций. Ему даны большие права: требовать, наказы-

вать, оценивать, контролировать. Доминантность как профес-

сиональная деформация присуща почти всем педагогам со 

стажем работы более 10 лет 

Педагогическая агрессия проявляется во враждебном отно-

шении к нерадивым и неуспевающим обучающимся, в при-

верженности к «карательным» педагогическим воздействиям, 

в требовании безоговорочного подчинения педагогу 

Социальное лицемерие педагога обусловлено необходимостью 

оправдывать высокие нравственные ожидания обучающихся и 

взрослых, пропагандировать моральные принципы и нормы по-

ведения. Социальная желательность с годами превращается в 

привычку морализирования, неискренность чувств и отношений 

Педагогическая индифферентность (равнодушие) характери-

зуется эмоциональной сухостью, игнорированием индивиду-

альных особенностей обучающихся. Развивается с годами как 

следствие эмоциональной усталости и отрицательного инди-

видуального опыта взаимодействия с учащимися (авторитар-

ная центрация) 

Профессиональная деформация личности – изме-

нение качеств личности (стереотипов восприятия, ценно-

стных ориентаций, характера, способов общения и пове-

дения), которые наступают под влиянием длительного 

выполнения профессиональной деятельности 
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Неадекватная самооценка проявляется в основном в завышен-

ной самооценке, связанной с ролью всезнающего учителя. 

В состоянии дистресса на фоне эмоционального выгорания са-

мооценка занижена, характерны самообвинения, самобичевания 

Дидактичность – это проявление педагогических издержек 

объяснительно-иллюстративных методов обучения. Она выра-

жается в стремлении педагога все объяснить самому, а в воспи-

тательной работе – в нравоучении и назидании. Дидактич-

ность педагога проявляется также за пределами учебного за-

ведения: в семье, неформальном общении, часто приобретает 

характер профессионального занудства 

Консерватизм и некомпетентность – возникают на фоне 

регулярного репродуцирования одного и того же учебного ма-

териала, применения  определенных стереотипных форм и ме-

тодов обучения и воспитания 
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СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГА 

1 стадия. Эмоциональное истощение 

Начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты 

чувств и свежести переживаний; педагог неожиданно замеча-

ет: вроде бы все пока нормально, но скучно и пусто на душе. 

Исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 

отстраненность в отношениях с членами семьи. Возникает 

состояние тревожности, неудовлетворенности 

2 стадия. Деперсонализация 

Расстройство самовосприятия личности педагога и отчуж-

дение ее психических свойств. Утрата чувства собственно-

го «Я» и ощущение пустоты, на фоне чего возникают не-

доразумения с обучающимися и родителями, педагог в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некото-

рых из них. Неприязнь начинает постепенно проявляться 

в присутствии обучающихся – вначале это с трудом сдержи-

ваемая антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное 

поведение педагога – это неосознаваемое им самим проявле-

ние чувства самосохранения при общении, превышающем 

безопасный для организма уровень 

3 стадия. Редукция личных достижений 

Может проявляться либо в тенденции к негативному оцени-

ванию себя, своих профессиональных достижений и успехов, 

негативизме относительно служебных достоинств и возмож-

ностей, либо в редуцировании собственного достоинства, 

ограничении своих возможностей, обязанностей по отноше-

нию к другим. Такой человек по привычке может еще сохра-

нять внешнюю респектабельность и некоторый апломб, но 

его глаза теряют блеск, теряется интерес к чему бы то ни бы-

ло, притупляются представления о ценностях жизни, появ-

ляются апатия и отсутствие дальнейшего развития в профес-

сии



122 

 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГА 
Определение краткосрочных и долгосрочных целей 

Прохождение тренингов личностного и профессионального 

роста, повышение квалификации педагога 

Диагностика профессиональных деформаций и разработка 

индивидуальных стратегий их преодоления 

Соблюдение режима труда и отдыха 

Овладение навыками и умениями саморегуляции 

Развитие рефлексии 

Избегание ненужной конкуренции 

Профессиональное развитие и самосовершенствование 

Эмоциональное общение 
 

  

ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГА 

Объективные 

Связаны с социально-

профессиональной средой: 

социально-экономической 

ситуацией, имиджем и ха-

рактером профессии, учебно-

пространственной средой 

Субъективные 

Обусловлены личностными 

особенностями педагога 

(тип темперамента, мотивы 

выбора профессии, завы-

шенные требования к себе, 

самооценка и т. д.) 

Объективно-

субъективные 

Порождаемы системой 

и организацией образова-

тельного процесса, качеством 

управления, профессиона-

лизмом коллег и руководите-

лей 
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Психология деятельности 
педагогического коллектива 

Особенности педагогического коллектива 

Полифункциональность. Педагог выполняет одновременно 
несколько функций: педагог-предметник, классный руково-
дитель, руководитель кружка, общественный деятель и т. д. 
Из полифункциональности деятельности отдельных педаго-
гов складывается полифункциональность деятельности всего 
педагогического коллектива. Решая профессиональные зада-
чи, педагогический коллектив выходит за рамки образова-
тельной организации: формирует педагогическую культуру 
родителей и общества в целом 

Самоуправляемость. Основные вопросы жизни и деятельно-
сти педагогического коллектива обсуждаются на различных 
уровнях управления 

Педагогический коллектив – объединенная общими 

целями и задачами группа педагогов, достигшая в процессе 

совместной деятельности высокого уровня развития, про-

являющегося в организационном и психологическом 

единстве 
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Коллективный характер труда и коллективная ответствен-
ность за результаты деятельности. Деятельность отдель-
ных педагогов в силу ее специфики не может быть эффектив-
ной, если она не согласована с действием других педагогов, и 
если нет единства требований в организации учебно-
воспитательного процесса. Единство деятельности членов 
педагогического коллектива должно проявляться в ценност-
ных ориентациях, взглядах, убеждениях, но это не означает 
однообразие в технологии педагогической деятельности 

Преимущественно женский состав. Женские коллективы 
более эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, 
более конфликты, чем те коллективы, в которых в значитель-
ной степени представлены мужчины. В то же время женщины 
по своей природе более предрасположены к воспитательной 
деятельности, более гибки в выборе приемов и способов пе-
дагогического воздействия 

Проецирование психологической атмосферы, межличностных 
отношений, стиля управления и деятельности на коллектив обу-
чающихся 
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Психологический климат и его функции 
в педагогическом коллективе 

 

 
 

 

Консолидирующая 

функция 

Заключается в сплоче-

нии членов коллекти-

ва, в объединении кол-

лективных усилий, 

направленных на ре-

шение учебно-

воспитательных задач 

Стимулирующая 

функция 

Состоит в создании 

«эмоциональных по-

тенциалов» коллекти-

ва, его жизненной 

энергии, которая затем 

реализуется в педаго-

гической деятельности 

Стабилизирующая 

функция 

Обеспечивает устойчи-

вость внутриколлектив-

ных отношений, создает 

необходимые предпо-

сылки для успешного 

вхождения в коллектив 

новых педагогов 

Регулирующая 

функция 

Проявляется в утвер-

ждении норм взаимо-

отношений, прогрес-

сивно-этической оцен-

ке поведения членов 

коллектива 

 

ФУНКЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА 

В КОЛЛЕКТИВЕ 

Психологический климат – настроение коллектива, 

моральная и психологическая атмосфера, пропитывающая 

взаимоотношения его участников 
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В психологии выделяются следующие показатели положи-

тельного психологического климата: удовлетворенность членов 

коллектива своим пребыванием в коллективе, процессом и ре-

зультатами труда; признание авторитета руководителей; мажор-

ное, жизнеутверждающее настроение в коллективе; высокая сте-

пень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении 

коллективом; сплоченность и организованность членов коллекти-

ва; продуктивность работы; отсутствие текучести кадров. 

 

Стадии развития педагогического коллектива 

(А. С. Макаренко, Т. Е. Конникова, Л. И. Новикова) 

1 стадия (притирка): люди приглядываются друг к другу, 

стремятся показать свое «Я», отсутствует коллективная дея-

тельность, решающую роль в сплочении коллектива играет 

руководитель 

2 стадия (конфликтная): характеризуется образованием 

группировок, открыто выраженным разногласием, борьбой за 

лидерство, приобретают значение личные взаимодействия, 

возникают противодействия между руководителями и от-

дельными подчиненными 

3 стадия (экспериментирование): коллектив начинает рабо-

тать рывками, возникает интерес работать лучше, другими 

средствами и методами 

4 стадия (творчество): появляется опыт успешного решения 

проблем, каждый член коллектива гордится своей принад-

лежностью к нему 

5 стадия: формирование внутри коллектива прочных связей, 

принятие и оценивание людей в нем по достоинству, быстрое 

устранение разногласий, отношения в основном становятся 

неформальными 
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Показатели успешности деятельности 
педагогического коллектива 

Показатели успешности деятельности педагогического 

коллектива (Р. С. Немов) 

Обученность учащихся (объем и глубина знаний, изучаемых 

в предметах и дисциплинах, по уровню общего интеллекту-

ального развития, по специальным способностям) 

Воспитанность учащихся (уровень моральной зрелости обу-

чающихся, по сформированности основных социально полез-

ных качеств) 

Способность к оперативному решению задач (умение кол-

лектива вовремя мобилизовать свои ресурсы, слаженно дей-

ствовать, находить лучшие решения проблем при минималь-

ных затратах времени и усилий) 

Профессиональный рост педагогов (расширение и углубле-

ние специальных знаний, совершенствование педагогических 

умений и навыков) 

Личностное самосовершенствование (степени самоактуали-

зации педагога, стилю его общения с окружающими людьми, 

характерологическим и другим личностным качествам, 

по кругозору, общей образованности и культуре) 
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Руководство педагогическим коллективом 

 

 

 

 
 

  

СТАДИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

Принятие 

решений 

Контроль 

и коррекция 

Целеполага-

ние 

Прогнозиро-

вание 

Организа-

ция испол-

нения 

КОМПОНЕНТЫ РУКОВОДСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Деятельность по опера-

тивному оцениванию 

психологического со-

стояния педагогического 

коллектива, налаживание 

взаимодействия его чле-

нов, стимулирование по-

ложительных отношений, 

рабочего настроения 

Воздействие на процессы 

коллективного мышления 

и формирования мнений, 

целей, намерений и моти-

вов, контроль за ходом 

учебной деятельности и 

оказание помощи, оценка 

достигнутых результатов 

и приложенных усилий 

Деятельность по координации усилий педа-

гогического коллектива, направленных 

на совместное достижение поставленных 

целей и задач 
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Профессионально значимые качества 
руководителя образовательной организации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общечеловеческие качества 

 работоспособность; 

 принципиальность, честность; 

 самокритичность; 

 гуманность; 

 тактичность, высокая культура; 

 справедливость; 

 выдержанность; 

 целеустремленность; 

 требовательность к себе 
и другим; 

 оптимистичность, чувство юмора; 

 внешняя привлекательность 
(опрятность, стиль одежды и пр.) 

Психофизиологические 
качества 

 крепкое здоровье; 

 высокая стрессоустойчивость; 

 высокий уровень развития психи-
ческих процессов (аналитичность 
мышления, наблюдательность, ус-
тойчивость и распределенность 
внимания, оперативность памяти и 
т. д.); 

 индивидуально-психологические 
свойства (характер, темперамент, 
направленность личности) 

Профессиональные знания 

 знание основ управления (ме-
неджмент, управление персоналом 
и т. д.); 

 применение на практике совре-
менных организационно-
управленческих принципов и мето-
дов; 

 умение работать с документаци-
ей; 

 умение пользоваться персональ-
ным компьютером 

Коммуникативные качества 

 умение руководителя устанавли-
вать деловые отношения с выше-
стоящими и смежными руководите-
лями, с подчиненными; 

 умение создавать и поддержи-
вать нормальный психологический 
климат в коллективе; 

 умение общаться (культура речи, 
умение слушать и т. д.); 

 умение выступать публично 

Деловые качества и организаторские способности 

 инициативность, самостоятельность в решении вопросов; 

 самоорганизованность, пунктуальность, дисциплинированность; 

 исполнительность; 

 умение четко определить цель и поставить задачи; 

 способность изменять поведение в зависимости от ситуации; 

 умение расставить кадры и организовать их взаимодействие; 

 умение контролировать деятельность подчиненных; 

 умение поддерживать свой авторитет; 

 способность объективно анализировать и оценивать результаты, умение 
стимулировать подчиненных 
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Способы эффективного воздействия 
на педагогический коллектив 

 

 

Способы эффективного воздействия 

на педагогический коллектив 

Разработка структуры педагогического менеджмента, поста-

новка функциональных задач участников с учетом их про-

фессиональных, творческих способностей и интересов 

Развитие культуры педагогического коллектива через под-

держание традиций, ритуалов, а также повышение общей 

культуры педагогов различными мероприятиями 

Создание ситуаций успеха как для опытных педагогов, так и для 

вновь прибывших в педагогический коллектив сотрудников 

Развитие коммуникативной компетенции членов педагогиче-

ского коллектива, формирование и развитие навыков решения 

конфликтных ситуаций, осуществление мер по сплочению 

коллектива 

Формирование педагогического коллектива с учетом типов 

личности и характеров сотрудников 

Включение педагогов в процесс управления (распределение 

зон ответственности между сотрудниками) 

Удовлетворение культурных и духовных потребностей педа-

гогов 

Установление социальных норм поведения и социальное  

стимулирование развития педагогического коллектива 

Создание условий для повышения профессиональной квали-

фикации педагогов 
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РАЗДЕЛ 5 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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Тест № 1 

«Введение в педагогическую психологию» 

1. Термин «педагогическая психология» был пред-

ложен: 

а) К. Д. Ушинским; 

б) П. Ф. Каптеревым; 

в) П. П. Блонским; 

г) Дж. Дьюи. 

2. Течение в психологии и педагогике, возникшее на

рубеже XIX–XX вв., обусловленное проникновением 

эволюционных идей в педагогику, психологию и разви-

тием прикладных отраслей психологии, эксперимен-

тальной педагогики, называется: 

а) педагогика; 

б) педология; 

в) дидактика; 

г) психопедагогика. 

3. Лонгитюдный метод исследования (по 

Б. Г. Ананьеву) относится к: 

а) организационным методам; 

б) эмпирическим методам; 

в) способам обработки данных; 

г) интерпретационным методам. 

4. Применяемый в возрастной и педагогической

психологии метод прослеживания изменений психики 
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ребенка в процессе активного воздействия исследовате-

ля на испытуемого – это: 

а) пилотажный эксперимент; 

б) формирующий эксперимент; 

в) констатирующий эксперимент; 

г) включенное наблюдение. 

5. В наибольшей мере обеспечивает соединение пси-

хологических исследований с педагогическим поиском 

и проектированием эффективных форм учебно-воспита-

тельного процесса: 

а) наблюдение; 

б) формирующий эксперимент; 

в) лабораторный эксперимент; 

г) метод анализа продуктов деятельности. 

6. Междисциплинарный подход к анализу учения

осуществил: 

а) В. В. Давыдов; 

б) И. Лингарт; 

в) Д. Б. Эльконин; 

г) Л. Б. Ительсон. 

7. Система специальных действий, необходимых для

прохождения основных этапов процесса усвоения, – это: 

а) учение; 

б) обучение; 

в) преподавание; 

г) научение. 
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8. Усвоение человеком связей, существующих меж-

ду конкретными объектами, свойствами, действиями, 

психическими состояниями и т. п., составляет сущность: 

а) ассоциативных теорий научения; 

б) условно-рефлекторных теорий научения; 

в) знаковых теорий научения; 

г) операциональных теорий научения. 

9. Работы Дж. Брунера относятся к теориям учения:

а) бихевиористским; 

б) когнитивным; 

в) деятельностным; 

г) ассоциативным. 

10. По поводу соотношения обучения и развития

У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка считали, что: 

а) обучение и есть развитие; 

б) обучение – это только внешние условия созревания, 

развития; 

в) обучение и воспитание играют ведущую роль в пси-

хическом развитии ребенка; 

г) обучение лишь пассивно следует за психическим 

развитием. 

11. Уровень актуального развития характеризуют:

а) обученность, воспитанность, развитость; 

б) обучаемость, воспитуемость, развиваемость; 

в) самообучаемость, саморазвиваемость, самовоспи-

туемость; 

г) обученность, обучаемость. 
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12.  Активность ориентировки в новых условиях ха-

рактеризует: 

а) вид обучаемости; 

б) уровень обучаемости; 

в) этап обучаемости; 

г) форма проявления обучаемости. 

 

13.  Учебная деятельность по отношению к деятель-

ности (по В. В. Давыдову) является: 

а) родом; 

б) видом; 

в) уровнем; 

г) формой проявления. 

 

14.  Степень автоматизированности и быстрота вы-

полнения действия характеризуют: 

а) меру развернутости; 

б) меру освоения; 

в) меру самостоятельности; 

г) меру обобщенности. 

 

15.  Самостоятельная постановка учащимися учеб-

ной задачи является этапом усвоения: 

а) ориентировочных действий; 

б) исполнительных действий; 

в) контрольных действий; 

г) оценочных действий. 
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16.  Вид мотивов учения, характеризующийся ориен-

тацией учащегося на овладение новыми знаниями – 

фактами, явлениями, закономерностями, называется: 

а) широкими познавательными мотивами; 

б) широкими социальными мотивами; 

в) учебно-познавательными мотивами; 

г) узкими социальными мотивами. 

 

17.  Четыре понятия из следующих пяти слов – осоз-

нанность, самостоятельность, обобщенность, действен-

ность, выраженность – можно объединить в одну группу, 

лишним является: 

а) осознанность; 

б) самостоятельность; 

в) обобщенность; 

г) выраженность. 

 

18.  Знания о фактах относятся к знаниям о методах 

познания, как узнавание к: 

а) воспоминанию; 

б) знаниям о теориях; 

в) пониманию; 

г) понятиям и терминам. 

 

19.  Действие, сформированное путем повторения, 

характеризующееся высокой степенью освоения и от-

сутствием поэлементной сознательной регуляции и кон-

троля, есть: 

а) навык; 

б) умение; 

в) операция; 

г) деятельность. 
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20. Чем чаще повторяется временная последователь-

ность стимула и соответствующей реакции, тем прочнее 

будет связь. Согласно бихевиористской теории, это выра-

жает суть: 

а) закона эффекта; 

б) закона упражняемости; 

в) закона готовности; 

г) закона плато в формировании навыка. 

21. В качестве основы для формирования главным

образом умений и навыков выступает следующий ин-

теллектуальный механизм: 

а) формирование ассоциаций; 

б) подражание; 

в) различение и обобщение; 

г) инсайт (догадка). 

22. Ведущим ученым в области педагогических спо-

собностей является: 

а) А. Б. Орлов; 

б) Л. М. Митина; 

в) В. В. Давыдов; 

г) В. А. Крутецкий. 

23. Взаимное ориентирование и согласование дейст-

вий при организации совместной учебной деятельности 

соответствуют цели педагогического общения: 

а) информационной; 

б) контактной; 

в) амотивной; 

г) координационной. 
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24.  Интересы и склонности учителя выступают по-

казателем плана общения: 

а) коммуникативного; 

б) индивидуально-личностного; 

в) общего социально-психологического; 

г) морально-политического. 

 

25.  Взаимное ориентирование и согласование дейст-

вий при организации совместной учебной деятельности 

соответствуют цели педагогического общения: 

а) информационной; 

б) контактной; 

в) амотивной; 

г) координационной. 
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Тест № 2 

«Методы педагогической психологии» 

1. Экспериментальная педагогика и педагогическая

психология первоначально трактовались как: 

а) различные названия одной и той же области знания; 

б) различные области знания; 

в) экспериментальная педагогика – как отрасль педаго-

гической психологии; 

г) педагогическая психология – как отрасль экспери-

ментальной педагогики. 

2. Метод познания, который ограничивается реги-

страцией выявленных фактов в психолого-педагогичес-

ких исследованиях, называется: 

а) наблюдением; 

б) формирующим экспериментом; 

в) констатирующим экспериментом; 

г) квазиэкспериментом. 

3. Эксперимент в психолого-педагогических иссле-

дованиях позволяет проверить гипотезы: 

а) о наличии явления; 

б) о наличии связи между явлениями; 

в) как о наличии самого явления, так и связей между 

соответствующими явлениями; 

г) все ответы верны. 
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4. В исследовании предполагается построение или

порождение объекта внутри его структуры, после чего 

он и становится предметом исследования: 

а) естественно-научный эксперимент; 

б) констатирующий эксперимент; 

в) формирующий эксперимент; 

г) естественный эксперимент. 

5. Учение как адаптационный процесс, где изучают-

ся наследственность, среда, приспособление, регуляция 

и т. п., исследуется в: 

а) физиологии; 

б) социологии; 

в) биологии; 

г) психологии. 

6. Сущность научения как усвоение человеком свя-

зей, существующих между конкретными объектами, 

свойствами, действиями, психическими состояниями, 

трактуется в ... психологических теориях научения: 

а) ассоциативных; 

б) условно-рефлекторных; 

в) знаковых; 

г) операциональных. 

7. Работы Э. Торндайка можно классифицировать

в рамках: 

а) бихевиористских теорий учения; 

б) когнитивных теорий учения; 

в) деятельностных теорий учения; 

г) ассоциативных теорий учения. 
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8. Признаком, характеризующим понятие «тест»,

является: 

а) валидность; 

б) аттрактивность; 

в) конформность; 

г) ассоциативность. 

9. Группа методов, в основе которых лежит феномен

проекции, называется методами: 

а) опросными; 

б) проективными; 

в) тестовыми; 

г) эмпирическими. 

10. Изучение психики посредством общения называ-

ется: 

а) тесты; 

б) анкетирование; 

в) беседы; 

г) наблюдение. 

11. Специфический вид человеческой активности на-

зывается: 

а) деятельностью; 

б) реакцией; 

в) рефлексом; 

г) сознанием. 

12. Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся

следующим образом: 

а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»; 
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б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»; 

в) эти понятия – синонимы; 

г) понятие «мотив» является родовым по отношению к 

«мотивации». 

 

13. Способ выполнения действия, ставший в резуль-

тате упражнений автоматизированным, – это: 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

14. Умение перегруппировать и преобразовать мате-

риал, творчески применить описания явлений, законов, 

проявляется, как: 

а) глубина знаний; 

б) гибкость знаний; 

в) системность знаний; 

г) осознанность. 

 

15. Метод исследования, основанный на переходе от 

частных суждений к общему выводу, называется: 

а) регистрацией; 

б) индуктивным; 

в) ранжированием; 

г) наблюдением. 

 

16. Мысленное предвидение результата и способа его 

достижения по отношению к цели учения выступает, как: 

а) ее вид; 

б) ее уровень; 
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в) этап ее реализации; 

г) форма ее проявления. 

17. Представление о будущем желаемом результате

является: 

а) целью; 

б) образом; 

в) символом; 

г) значением. 

18. Форма мышления, отражающая связи между

предметами и явлениями, утверждающая или отрицаю-

щая что-либо, – это: 

а) понятие; 

б) суждение; 

в) умозаключение; 

г) теория. 

19. Метод, при котором происходит активное воздей-

ствие на педагогические явления путем создания новых 

условий, соответствующих цели исследования: 

а) наблюдение; 

б) психолого-педагогический эксперимент; 

в) тестирование; 

г) опрос. 

20. Способ прогнозирования и оценки будущих резуль-

татов действий на основе прогнозов специалистов – это: 

а) наблюдение; 

б) экспертные оценки; 

в) анализ продуктов деятельности; 

г) опрос. 
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21. Отдельная группа методов, включающая в себя 

опосредованный или непосредственный сбор данных, 

получаемых в ходе изучения какого-либо явления: 

а) теоретические методы; 

б) контент-анализ; 

в) эмпирические методы; 

г) статистические методы. 

 

22. Умение понимать эмоциональное состояние уча-

щихся относится к умениям: 

а) межличностной коммуникации; 

б) восприятия и понимания друг друга; 

в) межличностного взаимодействия; 

г) передачи информации. 

 

23. … как понимание и интерпретация другого чело-

века путем отождествления себя с ним является одним 

из основных механизмов межличностного восприятия 

в учебном процессе: 

а) социально-психологическая рефлексия; 

б) стереотипизация; 

в) эмпатия; 

г) идентификация. 

 

24. Метод психологического исследования, в котором 

исследователь анализирует дневниковые записи, архив-

ные материалы, производственные документы, продук-

ты трудовой или учебной деятельности и т. п., – это: 

а) наблюдение; 

б) экспертные оценки; 
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в) анализ продуктов деятельности; 

г) контент-анализ. 

25. Метод исследования в области общественных на-

ук, предметом анализа которого является содержание 

текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

корреспонденции: 

а) опрос; 

б) экспертные оценки; 

в) анализ продуктов деятельности; 

г) контент-анализ. 
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Тест № 3 

«Психология учебной деятельности» 

 

1. Какие основные методы исследования в педагогиче-

ской психологии? 

а) метод психологического моделирования и сравнитель-

но-генетический метод; 

б) наблюдение, тестирование, эксперимент; 

в) биографический метод и метод экспертных оценок. 

 

2. К биогенным потребностям личности относится: 

а) потребность находиться в коллективе и поддерживать 

социальные связи; 

б) потребность реализовать свой потенциал и творческие 

способности; 

в) потребность в безопасности и продолжении рода. 

 

3. Самосознание предполагает появление способности 

личности к: 

а) саморегуляции и самоактуализации; 

б) мышлению; 

в) сопереживанию чувствам других. 

 

4. Какая наиболее частая причина рассеянности вни-

мания ребенка младшего школьного возраста? 

а) перегрузка психики большим количеством впечатлений; 

б) отсутствие режима дня; 

в) генетическая предрасположенность. 
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5. Кто является основоположником русской педагоги-

ческой психологии? 

а) С. Рубинштейн; 

б) Л. Выготский; 

в) К. Ушинский. 

6. Какой принцип отечественной педагогической пси-

хологии является ведущим? 

а) принцип личностно-деятельностного подхода; 

б) принцип целостности; 

в) принцип детерминизма. 

7. Структура педагогической психологии состоит из

следующих трех разделов: 

а) психология воспитания, труда, психология личности; 

б) психология обучения, воспитания, психология учителя; 

в) психология обучения, воспитания, возрастная психология. 

8. Педагогическая психология изучает:

а) закономерности формирования психических новообра-

зований под воздействием образования и обучения; 

б) формирование и развитие личности на разных этапах 

взросления; 

в) способы преподавания и улучшения образования. 

9. Что такое педагогическая запущенность?

а) нарушение развития ребенка, которое возникает из-за 

недостатка воспитания и обучения; 

б) нарушение развития ребенка, которое делает невозмож-

ным сам процесс обучения; 



148 

 

в) нарушение развития ребенка, возникшее из-за полного 

отсутствия воспитания и образования. 

 

10. Педагогическая психология выделяет три компо-

нента педагогической деятельности: 

а) конструктивный, организаторский, коммуникативный; 

б) социальный, воспитательный, коммуникативный; 

в) социальный, организаторский, поведенческий. 

 

11. Что такое зона ближайшего развития? 

а) план по развитию ребенка, который охватывает опреде-

ленное количество времени; 

б) расстояние между уровнем актуального развития ребен-

ка и уровнем его возможного развития; 

в) развитие, которого ребенок может достичь в определен-

ном возвратном периоде. 

 

12. Что является исходным моментом в обучении? 

а) стимуляция учебного процесса со стороны родителей 

и преподавателей; 

б) потребностно-мотивационный аспект; 

в) зрелость когнитивной сферы ребенка. 

 

13. Что является предметом изменений в учебной дея-

тельности? 

а) сам субъект, осуществляющий эту деятельность; 

б) учебная программа и стили преподавания; 

в) система поощрения и оценивания. 
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14. Какие мотивы являются перспективно побуждаю-

щими учебную деятельность? 

а) мотивы, связанные с предметной целеустремленностью 

самого ученика, нацеленностью его деятельности на будущее; 

б) мотивы, связанные с интересом к процессу умственной 

деятельности; 

в) мотивы, опирающиеся на непроизвольное внимание, 

основанные на положительных эмоциях. 

15. Согласно концепции Ж. Пиаже о развитии…

а) развитие носит прежде всего чувственный и двигатель-

ный характер; 

б) развитие когнитивных процессов представляет собой 

результат постоянных попыток человека адаптироваться к из-

менениям окружающей среды; 

в) развитие представляет собой ответную реакцию челове-

ка на раздражители. 

16. В чем проявляется эффект «проецирования»?

а) человек применяет свой прошлый опыт общения по от-

ношению к другим; 

б) общее впечатление о человеке переносится на оценку 

его отдельных качеств; 

в) другому человеку приписываются по аналогии с собой 

свои собственные качества и эмоциональные состояния. 

17. Среди мотивов учения у младших школьников пре-

обладают: 

а) широкие социальные мотивы; 

б) учебно-познавательные мотивы; 

в) статусно-позиционные мотивации. 
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18. К основным факторам, влияющим на эмоциональ-

ные нарушения младших школьников, относятся: 

а) социальные факторы, природные особенности; 

б) генетические предрасположенности; 

в) особенности когнитивных процессов. 

 

19. Что является основным новообразованием подрост-

кового возраста? 

а) самоопределение; 

б) чувство взрослости; 

в) закрепление произвольности. 

 

20. Психологическая готовность ребенка к школе пред-

полагает… 

а) готовность интеллектуальную, личностную и эмоцио-

нально-волевую; 

б) готовность социальную, коммуникативную и эмоцио-

нально-волевую; 

в) готовность интеллектуальную, двигательную и общеоб-

разовательную. 

 

21. Каковы особенности познавательных процессов у 

первоклассников? 

а) непроизвольность памяти, хорошо развитое воображе-

ние, наглядно-действенное мышление; 

б) произвольность памяти, смысловая обработка информа-

ции, предметное мышление; 

в) словестно-логическая память, хорошо развитое вообра-

жение, образное мышление. 
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22. Что такое отрицательная мотивация?

а) это мотивация, которая тормозит активную деятель-

ность индивида; 

б) мотивация, основанная на достижении антисоциальных 

целей; 

в) это мотивация, основанная на отрицательных стимулах. 

23. Уровень положительного развития личности опре-

деляется… 

а) мерой ответственности человека перед другими людь-

ми, перед окружающей средой, перед своей деятельностью; 

б) степенью готовности человека к переходу к более слож-

ной деятельности; 

в) социальной адаптивностью и коммуникабельностью. 

24. Что является ведущей деятельностью в подростко-

вом возрасте? 

а) учебная деятельность; 

б) интимно-личностное общение; 

в) трудовая деятельность. 

25. Что такое обучаемость?

а) активный процесс запоминания и воспроизведения ин-

формации; 

б) относительно постоянные изменения в поведении, про-

исходящие в результате практики – взаимодействия организма 

со средой; 

в) система свойств личности и деятельности, которая эм-

пирически характеризует возможности индивида в усвоении 

учебной программы. 
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Тест № 4 

«Психология воспитания» 

 

1. Важный психолого-педагогический принцип, со-

гласно которому в учебно-воспитательной работе с детьми 

учитываются особенности каждого ребенка, называется: 

а) индивидуальный подход; 

б) деятельностный подход; 

в) гуманистический принцип; 

г) принцип единства теории и практики. 

 

2. Переживание своей вины, недовольство собой, само-

ограничение в чем-либо – это: 

а) самопринуждение; 

б) самонаказание; 

в) совесть; 

г) рефлексия. 

 

3. Группы, которые создаются с целью исследования 

определенных групповых процессов, называются: 

а) лонгитюдные; 

б) естественные; 

в) искусственные; 

г) лабораторными. 

 

4. Объективный процесс внутреннего последователь-

ного количественного и качественного изменения физиче-

ских и духовных сил человека – это: 

а) развитие; 

б) процесс; 
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в) темп; 

г) рост. 

 

5. Оценка окружающими личности данного субъекта 

и его роли, определяющая его реальное или ожидаемое по-

ложение в системе социальных связей, – это: 

а) роль; 

б) положение; 

в) ожидание; 

г) статус. 

 

6. Потребность человека в общении, в эмоциональных 

контактах, дружбе, любви – это: 

а) аффилиация; 

б) коммуникация; 

в) мотивация; 

г) сублимация. 

 

7. Стратегия поведения, выражающаяся в отказе 

от достижения собственных целей ради достижения целей 

партнеров по общению, называется: 

а) конформизм; 

б) уступчивость; 

в) компромисс; 

г) партнерство. 

 

8. Конфликт, который приводит к уменьшению степе-

ни удовлетворенности работой, ослаблению сотрудничест-

ва, снижению эффективности деятельности организации, 

называется: 

а) дисфункциональным; 
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б) конструктивным; 

в) внутриличностным; 

г) групповым. 

9. Формирование убеждений, норм, правил, идеалов,

социально значимых отношений, установок, мотивов, спо-

собов и правил общественно ценного поведения – это: 

а) средства воспитания; 

б) содержание воспитания; 

в) методы воспитания; 

г) формы воспитания. 

10. Сила воздействия на человека, побуждающая его

предпринимать определенные действия или выбирать одну 

из возможных альтернатив, –  это: 

а) мотивационное воздействие; 

б) убеждение; 

в) принуждение; 

г) суггестия. 

11. Групповая форма работы психолога с педагогами,

учащимися, родителями, являющаяся эффективным мето-

дом обучения и коррекции, – это: 

а) тренинг; 

б) упражнение; 

в) мозговой штурм; 

г) лекция. 

12. Группа, социальные контакты и отношения между

членами которой носят безличный характер, называется: 

а) референтной группой; 
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б) вторичной группой; 

в) значимой группой; 

г) группой по интересам. 

13. Неосознаваемый или частично осознаваемый на-

строй, готовность субъекта к определенному восприятию, 

переживанию, поведению – это: 

а) рабочий лад; 

б) мотив; 

в) цель; 

г) установка. 

14. Специфическая для каждого возрастного периода

система отношений субъекта в социальной действительно-

сти, отраженная в его переживаниях и реализуемая им 

в совместной деятельности с другими людьми, – это: 

а) кризис развития; 

б) ведущая деятельность; 

в) социальная ситуация развития; 

г) сензитивный период. 

15. Процесс и результат развития личности под влияни-

ем среды, наследственности и воспитания называются: 

а) формирование личности; 

б) развитие личности; 

в) социализация личности; 

г) деградация личности. 

16. Неповторимость, уникальность свойств человека –

это: 

а) индивидуальность; 



156 

 

б) своеобразность; 

в) уникальность; 

г) типичность. 

 

17. Забота человека о психическом здоровье, умение вы-

ходить из психологических кризисов самому и помогать 

близким людям – это: 

а) психологическая культура; 

б) адаптация; 

в) уверенность в себе; 

г) психологическая грамотность. 

 

18. Попытка достижения целей организации путем от-

странения или опережения обучающихся, стремящихся 

к идентичным целям, – это: 

а) конкуренция; 

б) конфронтация; 

в) агрессия; 

г) компромисс. 

 

19. Упражнения, направленные на развитие умений 

произвольной регуляции в различных сферах психики – 

движении, эмоциях, общении, поведении, называются: 

а) тренингом; 

б) психогимнастикой; 

в) суггестией; 

г) саморегуляцией. 

 

20. Важнейший источник информации, необходимой для 

оценки хода психического развития ребенка, – это: 

а) история семьи ребенка; 
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б) история болезней ребенка; 

в) история развития ребенка; 

г) история обучения ребенка. 

 

21. Потребность, побуждающая человека к активной 

целенаправленной деятельности, – это: 

а) мотив избегания неудач; 

б) мотив одобрения; 

в) мотив престижа; 

г) мотив достижения результата. 

 

22. Устойчивая система способов деятельности, обу-

словленная типологическими и психофизиологическими 

особенностями человека, – это: 

а) стиль деятельности; 

б) мотив деятельности; 

в) средства деятельности; 

г) методы деятельности. 

 

23. Стиль воспитания, при котором воспитуемые участ-

вуют в выработке общих решений, в обсуждении и опреде-

лении целей, форм и способов воспитания, называется: 

а) авторитарным; 

б) попустительским; 

в) демократическим; 

г) смешанным. 

 

24. Устойчивые формы действий и поступков человека, 

ставшие неотъемлемой его потребностью, неудовлетворение 

которой вызывает неприятные чувства, – это: 

а) навыки и привычки; 
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б) пробы и ошибки; 

в) желания и потребности; 

г) мотивы и цели. 

 

25. Процесс формирования у человека способности осоз-

навать специфику собственного «Я», а также других людей, 

как принадлежащих к определенному полу, – это: 

а) трудовое воспитание; 

б) половое воспитание; 

в) семейное воспитание; 

г) гражданское воспитание. 
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Тест № 5 

«Психология деятельности педагога» 

1. Особый вид социальной деятельности, направлен-

ный на передачу от старших поколений младшим накоп-

ленных человечеством культуры и опыта, создание условий 

для их личностного развития и подготовку к выполнению 

определенных социальных ролей в обществе, – это: 

а) трудовая деятельность; 

б) культурная деятельность; 

в) педагогическая деятельность; 

г) досуговая деятельность. 

2. Система интеллектуальных, волевых и эмоциональ-

но-оценочных отношений к миру, педагогической действи-

тельности и педагогической деятельности в частности, ко-

торые являются источником его активности, – это: 

а) позиция педагога; 

б) позиция обучающегося; 

в) позиция участников образовательного процесса; 

г) позиция руководителя образовательной организации. 

3. Вид педагогической деятельности, направленный на

социальную защиту несовершеннолетних, а также органи-

зацию помощи для нормализации их психологического со-

стояния, межличностных, семейных и общественных отно-

шений, – это: 

а) социально-педагогическая деятельность; 

б) воспитательная работа; 
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в) методическая работа; 

г) исследовательская работа. 

 

4. Вид профессиональной деятельности педагога по про-

ектированию, разработке и конструированию, исследованию 

средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию 

обучающей и учебной деятельности по отдельному предмету 

или циклу учебных дисциплин, – это: 

а) социально-педагогическая деятельность; 

б) воспитательная работа; 

в) методическая работа; 

г) исследовательская работа. 

 

5. Осознанная, самостоятельная и ответственно осущест-

вляемая практическая деятельность педагога, направленная 

на повышение педагогического профессионализма, – это: 

а) социально-педагогическая деятельность; 

б) воспитательная работа; 

в) методическая работа; 

г) исследовательская работа. 

 

6. Педагогическая деятельность, направленная на ор-

ганизацию воспитательной среды и управление разнооб-

разными видами деятельности обучающихся с целью реше-

ния задач гармоничного развития личности, – это: 

а) социально-педагогическая деятельность; 

б) воспитательная работа; 

в) методическая работа; 

г) исследовательская работа. 
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7. Сфера знаний преподавателя, знание своего предмета, 

способов педагогической коммуникации, психологических 

особенностей обучающихся, а также способность к самопозна-

нию составляет ... компонент педагогической деятельности: 

а) организаторский; 

б) коммуникативный; 

в) конструктивный; 

г) гностический. 

 

8. Характеристики умственной и эмоционально-

волевой сторон личности, влияющие на продуктивность 

профессионально-педагогической деятельности педагога 

и определяющие ее индивидуальный стиль, – это: 

а) свойства личности педагога; 

б) профессионально-значимые качества педагога; 

в) компоненты деятельности педагога; 

г) стиль деятельности педагога. 

 

9. Совокупность стойких мотивов педагогической дея-

тельности при наличии доминирующего, выражающая на-

правленность, ценностные ориентации личности педагога 

и определяющая ее деятельность, – это: 

а) свойства личности педагога; 

б) профессионально значимые качества педагога; 

в) компоненты деятельности педагога; 

г) мотивация педагогической деятельности педагога. 
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10. Направленность, заинтересованность, озабоченность 

интересами тех или иных участников педагогической сис-

темы, своеобразная психологическая обращенность, педаго-

га к ним и, следовательно, избирательное служение их ин-

тересам – это: 

а) свойства личности педагога; 

б) профессионально значимые качества педагога; 

в) центрации педагога; 

г) мотивация педагогической деятельности педагога. 

 

11. Обобщенное представление о самом себе, система ус-

тановок относительно собственной личности: 

а) Я-концепция; 

б) самооценка; 

в) уровень притязаний; 

г) мотивация. 

 

12. Стиль педагогической деятельности, для которого 

характерна преимущественная ориентация на процесс обу-

чения, – это: 

а) рассуждающе-импровизационный стиль; 

б) эмоционально-импровизационный стиль; 

в) рассуждающе-методичный стиль; 

г) эмоционально-методичный стиль. 

 

13. Стиль педагогического общения, для которого ха-

рактерно стремление педагога не брать ответственность 

на себя, называют: 

а) авторитарный; 

б) демократический; 
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в) попустительский; 

г) равноправный стиль. 

14. При какой модели поведения педагога в общении

с обучающимися на занятиях педагог озабочен не столько 

содержательной стороной взаимодействия, сколько тем, как 

он воспринимается окружающими: 

а) модель гиперрефлексивная («Гамлет»); 

б) модель активного взаимодействия («союз»); 

в) модель негибкого реагирования («Робот»); 

г) модель гипорефлексивная («тетерев»). 

15. Какая модель поведения педагога в общении с обу-

чающимися на занятиях наиболее продуктивна: 

а) модель гиперрефлексивная («Гамлет»); 

б) модель активного взаимодействия («союз»); 

в) модель негибкого реагирования («Робот»); 

г) модель гипорефлексивная («тетерев»). 

16. Сторона общения, состоящая в непосредственном об-

мене информацией между несколькими индивидами, – это: 

а) перцептивная; 

б) коммуникативная; 

в) эмотивная; 

г) интерактивная. 

17. Сторона общения, заключающаяся в организации

взаимодействия между людьми, называется: 

а) перцептивная; 

б) коммуникативная; 
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в) эмотивная; 

г) интерактивная. 

 

18. Сторона общения, состоящая в процессе восприятия 

друг друга партнерами по общению и установления на этой 

основе взаимопонимания, – это: 

а) перцептивная; 

б) коммуникативная; 

в) эмотивная; 

г) интерактивная. 

 

19. Психологический феномен, трудности, возникающие 

в ходе общения коммуникатора и реципиента, служащие при-

чиной конфликтов или препятствующие взаимопониманию 

и взаимодействию, – это: 

а) механизмы общения; 

б) барьеры общения; 

в) стороны общения; 

г) функции общения. 

 

20. Отношение педагога к фактическому результату 

деятельности обучающегося, определяемое степенью соот-

ветствия достигнутого заданным нормам, – это: 

а) педагогический контроль; 

б) педагогическая оценка; 

в) педагогическое мастерство; 

г) педагогическое взаимодействие. 
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21. Необходимое свойство практического мышления педа-

гога, проявляющееся в применении знаний общего к кон-

кретным ситуациям действительности, – это: 

а) рефлексия; 

б) самоконтроль; 

в) самооценка; 

г) самообразование. 

22. Синдром, развивающийся на фоне хронического

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энерги-

ческих и личностных ресурсов педагога, – это: 

а) профессиональное выгорание; 

б) профессиональная адаптация; 

в) профессиональное становление; 

г) профессиональная деформация. 

23. Оценка педагогом своих возможностей, качеств

и места среди других людей, ценность, приписываемая себе 

или отдельным качествам, – это: 

а) рефлексия; 

б) самоконтроль; 

в) самооценка; 

г) самообразование. 

24. Деятельность, в процессе которой исследуется со-

стояние учебно-воспитательной работы в учреждении, ее 

соответствие государственным стандартам, а также уровень 

знаний, воспитанности и развития обучающихся, – это: 

а) педагогическая оценка; 

б) педагогический контроль; 



166 

в) педагогическая ситуация; 

г) педагогическая задача. 

25. Определенное учебное задание, которое имеет чет-

кую цель и заданное в определенных условиях, – это: 

а) учебная ситуация; 

б) учебная задача; 

в) учебное действие; 

г) учебная цель. 
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Тест № 6 

«Конфликты в образовательной среде» 

 

1. Настроение коллектива, моральная и психологиче-

ская атмосфера, пропитывающая взаимоотношения его 

участников, – это: 

а) психологический настрой; 

б) психологический климат; 

в) психологическое взаимодействие; 

г) психологическая атмосфера. 

 

2. Функция психологического климата, состоящая в соз-

дании «эмоциональных потенциалов» коллектива, его жиз-

ненной энергии, которая затем реализуется в педагогической 

деятельности, – это: 

а) консолидирующая функция; 

б) стабилизирующая функция; 

в) регулирующая функция; 

г) стимулирующая функция. 

 

3. Функция психологического климата, связанная 

с обеспечением устойчивости внутриколлективных отноше-

ний, создающая необходимые предпосылки для успешного 

вхождения в коллектив новых педагогов, – это: 

а) консолидирующая функция; 

б) стабилизирующая функция; 

в) регулирующая функция; 

г) стимулирующая функция. 
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4. Функция психологического климата, проявляющаяся 

в утверждении норм взаимоотношений, прогрессивно-

этической оценке поведения членов коллектива, – это: 

а) консолидирующая функция; 

б) стабилизирующая функция; 

в) регулирующая функция; 

г) стимулирующая функция. 

 

5. Конфликтная педагогическая ситуация, возникшая 

по поводу выполнения обучающимися учебных или других 

видов заданий или поручений, – это: 

а) ситуация поведения; 

б) ситуация деятельности; 

в) ситуация отношений; 

г) ситуация взглядов. 

 

6. Конфликтная педагогическая ситуация, возникшая 

как следствие нарушения учащимися правил поведения 

в школе, дома, в общественном месте, – это: 

а) ситуация поведения; 

б) ситуация деятельности; 

в) ситуация отношений; 

г) ситуация взглядов. 

 

7. Стиль поведения человека в конфликте, при кото-

ром он идет на уступки, – это: 

а) конфронтация; 

б) компромисс; 

в) избегание; 

г) соперничество. 



169 

8. Стиль поведения в конфликте, при котором человек 

игнорирует (фактически отрицает) само наличие конфликта: 

а) соперничество; 

б) компромисс; 

в) избегание; 

г) конфронтация. 

 

9. Стиль поведения, характеризующийся высокой сте-

пенью настойчивости в удовлетворении собственных инте-

ресов, отсутствием уступчивости, отказом в удовлетворении 

интересов других людей, – это: 

а) конкуренция; 

б) компромисс; 

в) конформизм; 

г) агрессия. 

 

10. Уберите лишнее: по сферам общественной жизни 

конфликты делят на: 

а) политические, экономические; 

б) семейно-бытовые; 

в) внутриличностные; 

г) этнические. 

 

11. Что относится к конструктивным функциям кон-

фликта: 

а) оказание негативного воздействия на психическое со-

стояние и эмоциональный фон участников; 

б) поиск решений проблемных ситуаций; 

в) негативное отражение на эффективности деятельности 

участников конфликта; 

г) формирование негативного образа «противника». 
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12. Причина конфликта, его движущая сила, лежащее 

в его основе противоречие, – это: 

а) предмет конфликта; 

б) образ конфликта; 

в) инцидент; 

г) исход конфликта. 

 

13. К этапам конфликта относятся: 

а) предконфликтная ситуация; открытый конфликт с инци-

дентом, эскалацией и завершением; послеконфликтный период; 

б) возникновение противоречий, этап попыток снижения на-

пряженности, нарастание противоречий, разрешение конфликта; 

в) инцидент, эскалация, примирение; 

г) инцидент, разрешение конфликта. 

 

14. Инцидент в конфликте – это: 

а) формальный повод, позволяющий сторонам конфликта 

начать открытое противодействие; 

б) истинная причина возникновения непримиримых про-

тиворечий; 

в) отрицательное восприятие чьего-либо превосходства 

или успехов; 

г) результат разрешения конфликта. 

 

15. Чаще всего в образовательной среде возникают кон-

фликты: 

а) внутриличностные; 

б) конфликты ценностей; 

в) этнические; 

г) межличностные. 
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16. Агрессивное поведение относительно человека, про-

являющееся в насилии, травле, преследовании, – это: 

а) притеснение; 

б) конфликт; 

в) буллинг; 

г) гемблинг. 

17. Человек, который, являясь третьей нейтральной, не-

зависимой стороной, не заинтересованной в данном кон-

фликте, помогает конфликтующим разрешить имеющийся 

спор, – это: 

а) тьютор; 

б) медиатор; 

в) омбудсмен; 

г) коуч. 

18. Предконфликтная ситуация – это:

а) выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации; 

б) нарастание социальной напряженности между оппонен-

тами – потенциальными участниками конфликта из-за возник-

ших противоречий; 

в) использование угрозы как способа воздействия на оппо-

нента при проведении переговоров; 

г) действие, которое направлено против кого-либо другого. 

19. Поднятие уровня взаимной осведомленности сто-

рон – это функция конфликта: 

а) информационная; 

б) регулирующая; 

в) профилактическая; 

г) сигнальная. 
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20. На какой фазе конфликта возможности разрешения

конфликта самые высокие: 

а) начальной фазе; 

б) фазе подъема; 

в) пике конфликта; 

г) фазе спада. 

21. По степени вовлеченности людей в конфликты вы-

деляют конфликты (исключите лишнее): 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) внутриличностные. 

22. Столкновение противоположно направленных це-

лей, интересов, позиций, явлений или взглядов оппонентов 

или субъектов взаимодействия называется: 

а) конфликтом; 

б) конкуренцией; 

в) соревнованием; 

г) конфронтацией. 

23. Конфликтогены – это:

а) слова, действия (или бездействия), которые могут при-

вести к конфликту; 

б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным стату-

сом личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разреше-

ния конфликта. 
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24. Управление конфликтами – это: 

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 

б) целенаправленное, обусловленное объективными зако-

нами воздействие на процесс его динамики в интересах разви-

тия или разрушения той социальной системы, к которой имеет 

отношение данный конфликт; 

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих 

в интересах снижения уровня напряженности между ними; 

г) целенаправленное, обусловленное объективными зако-

нами воздействие на процесс формирования. 

 

25. Внутриличностный конфликт – это: 

а) глубокие эмоциональные переживания личностью своих 

неудач; 

б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной 

ситуацией; 

в) столкновение противоположно направленных мотивов 

личности; 

г) столкновение противоположно направленных поведен-

ческих характеристик личности. 
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Ключи к тестовым заданиям 

 

Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 

Номер 

вопро-

са 

Верный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Верный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Вер-

ный 

ответ 

1 б 1 а 1 б 

2 б 2 а 2 в 

3 а 3 г 3 а 

4 б 4 г 4 а 

5 б 5 г 5 в 

6 б 6 а 6 а 

7 а 7 а 7 б 

8 а 8 а 8 а 

9 б 9 б 9 а 

10 а 10 в 10 а 

11 а 11 а 11 б 

12 г 12 а 12 б 

13 б 13 г 13 а 

14 б 14 г 14 а 

15 а 15 б 15 б 

16 а 16 в 16 в 

17 в 17 а 17 а 

18 а 18 б 18 а 

19 а 19 б 19 б 

20 б 20 б 20 а 

21 б 21 в 21 а 

22 г 22 б 22 в 

23 г 23 б 23 а 

24 б 24 в 24 б 

25 г 25 г 25 в 
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Тест №4 Тест №5 Тест №6 

Номер 

вопроса 

Верный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Верный 

ответ 

Номер 

вопроса 

Вер-

ный 

ответ 

1 а 1 в 1 б 

2 б 2 а 2 г 

3 г 3 а 3 б 

4 а 4 в 4 в 

5 г 5 г 5 б 

6 а 6 б 6 а 

7 б 7 г 7 б 

8 а 8 б 8 в 

9 б 9 г 9 а 

10 а 10 в 10 в 

11 а 11 а 11 б 

12 б 12 б 12 а 

13 г 13 в 13 а 

14 в 14 а 14 а 

15 а 15 б 15 г 

16 а 16 б 16 в 

17 а 17 г 17 б 

18 а 18 а 18 б 

19 б 19 б 19 а 

20 в 20 б 20 а 

21 г 21 а 21 г 

22 а 22 а 22 а 

23 в 23 в 23 а 

24 а 24 б 24 б 

25 б 25 б 25 в 
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ТЕЗАУРУС 

Автоматизация, автоматизм – процесс формирования 

различных навыков путем упражнения. 

Анализ – мыслительная операция расчленения сложного 

объекта на составляющие части или характеристики. 

Анкетирование – эмпирический социально-психологичес-

кий метод получения информации на основании ответов 

на специально подготовленные, отвечающие основной задаче 

исследования вопросы, составляющие анкету. 

Ассоцианизм – одно из основных направлений мировой 

психологической мысли, объясняющее динамику психических 

процессов принципом ассоциации. 

Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – 1. Связь 

между психическими явлениями, при которой актуализация 

(восприятие, представление) одного из них влечет за собой по-

явление другого. 2. Возникающая в опыте индивида закономерная 

связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, пред-

ставлениями, мыслями, чувствами и т. п.), которая выражается 

в том, что появление в сознании одного из содержаний влечет 

за собой и появление другого. Явление ассоциации описано еще 

Платоном и Аристотелем, однако термин «ассоциация» был пред-

ложен Дж. Локком в XVII в. 

Беседа – диалог между двумя людьми, в ходе которого 

один человек выявляет психологические особенности другого. 

Бихевиоризм (от англ. behaviour, biheviour – поведение) – 

направление в американской психологии XX в., отрицающее 

сознание как предмет научного исследования и сводящее пси-

хику к различным формам поведения, понятого как совокуп-

ность реакций организма на стимулы внешней среды. Начало 

было положено статьей американского психолога Дж. Уотсона 
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«Психология с точки зрения бихевиориста» (1913). В качестве 

предмета психологии в направлении фигурирует не субъектив-

ный мир человека, а объективно фиксируемые характеристики 

поведения, вызываемого какими-либо внешними воздействия-

ми. При этом в качестве единицы анализа поведения постули-

руется связь стимула (S) и ответной реакции (R). В дальнейшем 

было показано, что само обусловливание представляет собой 

достаточно сложный процесс, имеющий психологическое содер-

жание. Постепенно возникли изменения в концептуальном аппа-

рате бихевиоризма, что заставило говорить о преобразовании его 

в необихевиоризм. В схеме S – R появились «промежуточные пе-

ременные» (образ, цель, потребность). Другим вариантом ревизии 

классического бихевиоризма стала концепция оперантного бихе-

виоризма Б. Скиннера, разработанная в 30-х годах XX в., где было 

модифицировано понятие реакции. В целом бихевиоризм ока-

зал большое влияние на развитие психотерапии, методы про-

граммированного обучения. 

Валидность – см. Валидность теста, Валидность экспе-

римента. 

Валидность теста (от англ. valid – действительный, при-

годный, действенный) – адекватность и действенность теста – 

важнейший критерий его доброкачественности, характеризую-

щий точность измерения исследуемого свойства, а также отра-

жение им того, что он должен оценивать, соответствия отдель-

ных составляющих его пробы исследуемой проблеме. Понятие 

валидности отражает прагматическую идею обязательной прак-

тической (применительно к науке эмпирической) проверки ка-

чества измерения психологических свойств человека. Если 

раньше «валидность» чаще других ассоциировалось с понятием 

«качество теста», то в последние годы все больше осознается 

роль интерпретации тестовых результатов. Таким образом, ва-
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лидность – это прежде всего адекватность интерпретации тес-

товых результатов по отношению к цели тестирования, содер-

жанию основного понятия (содержанию диагностируемого 

психического свойства) и применению результатов тестирова-

ния (в профотборе и других прикладных психологических об-

следованиях). В контексте прикладной задачи данное понятие 

представляет собой не столько критерии качества теста, сколь-

ко показатель меры соответствия теста цели тестирования. 

Валидность эксперимента (от англ. validity – полноцен-

ность) – 1. Оценка проведенного эмпирического исследования 

с точки зрения «правильности» его организации и тем самым 

возможности считать полученные результаты и сделанные вы-

воды достоверными. Валидность при использовании методов 

наблюдения или эксперимента включает оценку репрезента-

тивности исследования как степени приближения его к воз-

можным безупречным мысленным образцам. 2. Достоверность 

(и степень достоверности) вывода, которую обеспечивают ре-

зультаты реального эксперимента по сравнению с результатами 

безупречного эксперимента. Понятие валидности объединяет 

основные цели исследования с идеальными эталонами их дос-

тижения и реальными процессами проведения эксперимента. 

Ведущая деятельность – деятельность, выполнение кото-

рой определяет возникновение и формирование основных пси-

хологических новообразований человека на данной ступени 

развития его личности. 

Внушение (суггестия) (от лат. suggestio) – 1. Воздействие 

на личность, приводящее либо к появлению у человека помимо 

его воли и сознания определенного состояния, чувства, отно-

шения, либо к совершению человеком поступка, непосредст-

венно не следующего из принимаемых им норм и принципов 

деятельности. Объектом внушения может быть как отдельный 
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человек, так и группы, коллективы, социальные слои (массовое 

внушение). 2. Процесс воздействия на психическую сферу че-

ловека, связанный со снижением сознательности и критичности 

при восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсут-

ствием целенаправленного активного его понимания, разверну-

того логического анализа и оценки в соотношении с прошлым 

опытом и данным состоянием субъекта. 

Воспитание – 1. Целенаправленное развитие человека, вклю-

чающее освоение культуры, ценностей и норм общества. 2. Про-

цесс социализации индивида, становления и развития его как лич-

ности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности 

и под влиянием природной, социальной и культурной среды, 

в том числе специально организованной целенаправленной дея-

тельности родителей и педагогов. 3. Обретение индивидом обще-

ственно признанных и одобряемых данным сообществом соци-

альных ценностей, нравственных и правовых норм, качеств лич-

ности и образцов поведения в процессах образования. 

Воспитанность – определенный уровень личностного раз-

вития. 

Воспитуемость – откликаемость на воспитательные воз-

действия извне, готовность к переходу на новые уровни разви-

тия личности. 

Гипотеза (греч. hypothesis – основание, предположение, от 

hypó – под, внизу и thesis – положение) – то, что лежит в основе, – 

причина или сущность. Научное предположение в виде высказы-

вания, истинность или ложность которого неизвестны, но могут 

быть проверены опытным путем (эмпирически). 

Действие – относительно завершенный элемент деятельно-

сти, направленный на достижение определенной промежуточной 

осознаваемой цели. Действие может быть как внешним, выпол-
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няемым в развернутой форме с участием двигательного аппарата 

и органов чувств, так и внутренним, выполняемым в уме. 

Действие речевое – осуществляется как громкая речь или 

внешняя речь про себя, которые различаются по своей функ-

ции: сообщение чего-либо другому или себе. 

Действие умственное – разнообразные действия человека, 

выполняемые во внутреннем плане сознания. 

Деятельность – динамическая система взаимодействий 

субъекта с миром, в процессе которых происходят возникнове-

ние и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредованных им отношенной субъекта в предметной дейст-

вительности. 

Дидактика (от греч. didaktikos – поучающий, относящийся к 

обучению) – теория образования и обучения, отрасль педагогики. 

Дидактогения (от греч. didaktikos – поучительный, genos – 

происхождение) – вызванное нарушением педагогического такта 

со стороны воспитателя (педагога, тренера, руководителя и т. д.) 

негативное психическое состояние учащегося (угнетенное на-

строение, страх, фрустрация и др.), отрицательно сказывающееся 

на его деятельности и межличностных отношениях. Может яв-

ляться причиной неврозов. 

Долг – одна из основных категорий этики, отражающая осо-

бое моральное отношение. Нравственное требование, распростра-

няющееся на всех людей, принимает форму долга, когда оно пре-

вращается в личную задачу определенного индивида примени-

тельно к его положению в какой-либо конкретной ситуации. 

Естественный эксперимент – промежуточный между на-

блюдением и лабораторным экспериментом метод исследования, 

при котором исследователь может активно влиять на ситуацию, 

но в формах, не нарушающих ее естественности для испытуемого. 
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Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенно-

сти нервной системы, составляющие индивидуальные психологи-

ческие предпосылки формирования и развития способностей. 

Задача – 1. Цель деятельности, данная в определенных ус-

ловиях и требующая для своего достижения использования 

адекватных для этих условий средств. 2. Цель, заданная в опре-

деленных условиях. 

Знание – отражение в голове ребенка свойств предметов, 

явлений окружающего мира (знания о фактах, понятия, терми-

ны, определения, законы, теории) и способов действий с ними 

(правила, приемы, способы, методы, предписания). 

Зона ближайшего развития – расхождение между уров-

нем актуального развития (он определяется степенью трудно-

сти задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем по-

тенциального развития (которого ребенок может достигнуть, 

решая задачи под руководством взрослого и в сотрудничестве 

со сверстниками). 

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой 

заключается не в ее результатах, а в самом процессе. 

Идеал (фр. ideal – относящийся к идее) – образец, нечто со-

вершенное, высшая цель стремлений. 

Идентификация – неосознанное отождествление себя 

с другим либо сознательная мысленная постановка себя на ме-

сто другого. 

Индивид (от лат. individuum – неделимое) – 1. Человек как 

единичное природное существо, представитель вида Homo 

sapiens, продукт филогенетического и онтогенетического разви-

тия, единства врожденного и приобретенного, носитель индиви-

дуально своеобразных черт (задатки, влечения и т. д.). 2. Отдель-

ный представитель человеческой общности; выходящее за рамки 

своей природной (биологической) ограниченности социальное 
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существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее 

собственным поведением и психическими процессами. 

Индивидуальность личности (индивидуальность) – че-

ловек, характеризуемый со стороны своих социально значимых 

отличий от других людей; своеобразие психики и личности ин-

дивида, ее неповторимость. 

Индукция (от лат. inductio – наведение) – переход от еди-

ничного знания об отдельных предметах данного класса к об-

щему выводу обо всех предметах данного класса; один из мето-

дов познания. 

Интеллект (от лат. intellectus – разумение, понимание, по-

стижение) – относительно устойчивая структура умственных 

способностей индивида. 

Интервью – беседа по заранее намеченной программе, це-

ленаправленный опрос; определяется как «псевдобеседа». 

Интериоризация – процесс преобразования внешних, 

предметных действий во внутренние, умственные. 

Каузальная гипотеза – предположение о существовании 

причинно-следственной связи между явлениями. Включает со-

держательную интерпретацию взаимосвязи между независимой 

и зависимой переменными (при определенном уровне дополни-

тельных переменных), формируется как высказывание о влиянии 

причинно действующих условий на изучаемый базисный процесс. 

Кибернетика (от греч. kybernetike – искусство управления) – 

наука об управлении, связи и переработке информации. 

Коммуникативные способности – проявляются в специ-

фической чувствительности педагога к способам установления 

с учащимися и развития педагогически целесообразных взаи-

моотношений на основе завоевания у них авторитета и доверия. 

Корреляция (от позднелат. correlatio – соотношение) – 

1. Соотношение, соответствие, взаимосвязь, взаимозависимость 
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предметов, явлений, понятий. 2. Систематическая и обуслов-

ленная связь между двумя рядами данных. Корреляция – связь 

переменных, при которой одному значению одного признака 

соответствует несколько значений другого признака. 

Лабораторный эксперимент – эксперимент в специально 

созданных условиях, позволяющих выделить так называемую 

чистую, независимую переменную путем контроля всех других 

условий, с которыми может смешиваться ее влияние. 

Личность – 1. Человек как типичный представитель сфор-

мировавшего его общества. 2. Человек как субъект отношений 

и сознательной деятельности. 3. Устойчивая система социально 

значимых черт, характеризующих индивида как члена общества 

или общности. Понятие личности следует отличать от понятий 

«индивид» (единичный представитель человеческого рода) и «ин-

дивидуальность» (совокупность черт, отличающих данного ин-

дивида от всех др.). Личность определяется данной системой 

общественных отношений, культурой и обусловлена также 

биологическими особенностями. 

Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, уче-

ние) – способ достижения какой-либо цели, решения конкрет-

ной задачи; совокупность приемов или операций практического 

и теоретического освоения (познания) действительности. 

Метод исследования – путь исследования, вытекающий из 

общих теоретических представлений о сущности изучаемого 

явления. 

Методика – 1. Технические приемы реализации метода 

с целью уточнения или верификации знаний об изучаемом объ-

екте. 2. Конкретное воплощение метода – выработанный способ 

организации взаимодействия субъекта и объекта исследования 

на основе конкретного материала и конкретной процедуры. 
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Методология – система принципов и способов организа-

ции и построения теоретической и практической деятельности, 

а также учение об этой системе. 

Моделирование – конкретизация метода аналогий, «транс-

дукция», умозаключение от частного к частному, когда в качестве 

аналога более сложного объекта берется более простой и/или дос-

тупный для исследования. Результат – модель объекта, процесса, 

состояния. 

Мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – 

1. Побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением по-

требностей субъекта. 2. Предметнонаправленная активность опре-

деленной силы. 3. Побуждающий и определяющий выбор направ-

ленности деятельности предмет (материальный или идеальный), 

ради которого она осуществляется. 4. Осознаваемая причина, ле-

жащая в основе выбора действий и поступков личности. 

Мотив учения – направленность учащегося на отдельные 

стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением 

ученика к ней. 

Мотивация – совокупность мотивов, обусловливающих 

тот или иной поступок. 

Мотивация достижения успеха – одна из разновидностей 

мотивации деятельности, связанная с потребностью индивида 

добиться успехов и избегать неудач. 

Мотивация учения – частный вид мотивации, включен-

ный в учебную деятельность. 

Мышление – наиболее обобщенная и опосредованная 

форма психического отражения, устанавливающая связи и от-

ношения между познаваемыми объектами. Мышление – выс-

шая ступень человеческого познания. Позволяет получать зна-

ние о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, 

которые не могут быть непосредственно восприняты на чувст-
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венной ступени познания. Формы и законы мышления изуча-

ются логикой, механизмы его протекания – психологией и ней-

рофизиологией. Кибернетика анализирует мышление в связи 

с задачами моделирования некоторых мыслительных функций. 

Мышление логическое – один из видов мышления, характе-

ризующийся использованием понятий, логических конструкций. 

Наблюдение – целенаправленное, организованное и опреде-

ленным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. 

Навык – способ выполнения действий, ставший в резуль-

тате упражнений автоматизированным. 

Направленность личности – совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности 

относительно независимо от конкретных условий. Характери-

зуется доминирующими потребностями, интересами, склонно-

стями, убеждениями, мировоззрением. 

Научение – это процесс и результат приобретения индиви-

дуального опыта. 1. Приобретение индивидуального опыта, 

прежде всего автоматизированных навыков. Осуществляется 

чаще путем упражнения, запечатления, ассоциирования, ино-

гда – в сознательной деятельности. Учение отличается от нау-

чения выраженными мотивами и целями самого субъекта, воз-

можностью выбора им способов действия. 2. Обозначает про-

цесс и результат приобретения индивидуального опыта биоло-

гической системой (от простейших до человека как высшей 

формы ее организации в условиях Земли). 

Независимая переменная – экспериментальное воздействие, 

или экспериментальный фактор – управляемая, т. е. активно 

изменяемая исследователем переменная, другими словами, 

функционально контролируемая переменная, представленная 

на двух или более уровнях (качественных или количественных). 
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Необихевиоризм – направление в американской психологии, 

возникшее в 30-х годах XX в. Восприняв главный постулат би-

хевиоризма о том, что предмет психологии – объективно на-

блюдаемые реакции организма на стимулы внешней среды, не-

обихевиоризм дополнил его понятием переменных промежу-

точных как факторов, служащих посредующим звеном между 

воздействием стимулов и ответными мышечными движениями. 

Обобщенность – степень выделения существенных для вы-

полнения действия свойств предмета из других, несущественных. 

Обучаемость – способность к усвоению знаний и способов 

действий, готовность к переходу на новые уровни обученности. 

Обучение – в широком смысле – совместная деятельность 

учителя и учащихся, направленная на усвоение ребенком зна-

чений предметов материальной и духовной культуры, способов 

действия с ними; в узком смысле – совместная деятельность 

учителя и ученика, обеспечивающая усвоение знаний школьни-

ками и овладение способами приобретения знаний. 

Обученность – результат прошлого опыта и, с другой сто-

роны, – цель предстоящего обучения. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми (межличностное общение) 

и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребно-

стями совместной деятельности и включающий в себя как ми-

нимум три различных процесса: коммуникацию (обмен инфор-

мацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную пер-

цепцию (восприятие и понимание партнера). 

Общеучебные умения и навыки – это такие умения и на-

выки, которым соответствуют действия, формируемые в про-

цессе обучения многим предметам и которые становятся опера-

циями для выполнения действий, используемых во многих 

предметах и в повседневной жизни. 
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Опыт – общественно выработанные способы осуществления 

основных видов деятельности человека – труд, познание 

(в том числе и учение), общение, игра, саморазвитие, а также эта-

лоны межличностных отношений и нравственных ценностей. 

Ориентировочная основа действий (ООД) – система 

представлений человека о цели, плане и средствах осуществле-

ния предстоящего или выполняемого действия. 

Оценка – отношение к социальным явлениям, человече-

ской деятельности, поведению, установление их значимости, 

соответствия определенным нормам и принципам морали 

(одобрение и осуждение, согласие или критика и т. п.). Опреде-

ляется социальной позицией, мировоззрением, уровнем культу-

ры, интеллектуального и нравственного развития человека. 

С другой стороны, учет мотивов, средств и целей действия, его 

условий, места в системе поведения личности – необходимое 

условие правильной оценки этого действия. 

Память – процессы организации и сохранения прошлого 

опыта, позволяющие его повторное использование в деятельно-

сти или возвращение в сферу сознания. 

Педагогика – отрасль науки, раскрывающая сущность, за-

кономерности образования, роль образовательных процессов 

в развития личности, разрабатывающая практические пути 

и способы повышения их результативности. 

Педагогическая деятельность – особый вид общественно 

полезной деятельности взрослых людей, сознательно направ-

ленной на подготовку подрастающего поколения к самостоя-

тельной деятельности в соответствии с экономическими, поли-

тическими, нравственными и эстетическими целями. 

Педагогическая психология – наука о фактах, механизмах 

и закономерностях освоения социокультурного опыта человеком, 

закономерностях интеллектуального и личностного развития ре-
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бенка как субъекта учебной деятельности, организуемой и управ-

ляемой педагогом в разных условиях образовательного процесса. 

Педагогическая система – множество взаимосвязанных 

структурных и функциональных компонентов, подчиненных 

целям воспитания, образования и обучения подрастающего по-

коления и взрослых людей. 

Педагогические способности – совокупность индивиду-

ально-психологических особенностей личности учителя, отве-

чающих требованиям педагогической деятельности и опреде-

ляющих успех в овладении этой деятельностью. 

Педагогический такт – соблюдение педагогом принципа 

меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах дея-

тельности, умение выбрать правильный подход к учащимся. 

Педагогическое общение – специфическое межличностное 

взаимодействие педагога и воспитанника (учащегося), опосре-

дующее усвоение знаний и становление личности в учебно-

воспитательном процессе. 

Педология (от греч. pais – дитя и logos – слово, наука) – тече-

ние в психологии и педагогике, возникшее на рубеже XIX–XX вв., 

обусловленное проникновением эволюционных идей в педагогику 

и психологию и развитием прикладных отраслей психологии 

и экспериментальной педагогики. 

Переменная – любая реальность, наблюдаемые изменения 

которой (по конкретным параметрам или показателям методики) 

могут быть зафиксированы и измерены в какой-либо шкале. 

Побуждение – желание или намерение сделать что-нибудь. 

Поведение – присущее живым существам взаимодействие 

со средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутрен-

ней (психической) активностью. Термин применим как к отдель-

ным особям, индивидам, так и к их совокупностям (поведение 

биологического вида, социальной группы). 
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Подражание – копирование чужих движений, действий, 

способ усвоения новых форм поведения и деятельности. 

Понимание – мыслительный процесс, направленный на 

выявление существенных свойств предметов и явлений дейст-

вительности, познаваемых в чувственном и теоретическом опыте 

человека. 

Понятие – форма мышления, отражающая существенные 

свойства, связи и отношения предметов и явлений, выраженная 

словом или группой слов. 

Потребность – 1. Внутреннее состояние, выражающее за-

висимость живого организма от конкретных условий существо-

вания; основной источник активности личности. 2. В психоло-

гии состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуж-

дой в объектах, необходимых для его существования и разви-

тия, и выступающее источником его активности. 

Принцип (от лат. principum – начало, основа) – руководя-

щая идея. Основное правило поведения. 

Принцип культуросообразности – педагогический прин-

цип, согласно которому воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться с учетом особенно-

стей этнической и региональной культур, решать задачи при-

общения человека к различным пластам культуры (бытовой, 

физической, сексуальной, материальной, духовной, политиче-

ской, экономической, интеллектуальной, нравственной и др.). 

Принцип природосообразности – один из старейших пе-

дагогических принципов, суть которого заключается в том, 

чтобы ведущим звеном любых воспитательных отношений и 

педагогических процессов сделать учащегося с его конкретны-

ми особенностями и уровнем развития. 
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Проблема – осознание невозможности разрешить трудно-

сти и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами 

наличного знания и опыта. 

Проблемная ситуация – состояние умственного затрудне-

ния, вызванного в определенной учебной ситуации объектив-

ной недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и 

способов умственной и практической деятельности для реше-

ния возникшей познавательной задачи. 

Проблемное обучение – 1. Один из видов обучения, осно-

ванных на использовании эвристических методов. Ставит своей 

целью развитие эвристических умений в процессе разрешения 

проблемных ситуаций, которые могут носить как практический, 

так и теоретико-познавательный характер. 2. Организованный 

преподавателем способ активного взаимодействия субъекта 

с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям науч-

ного знания и способам их разрешения, учится мыслить, твор-

чески усваивать знания. 

Программированное обучение – обучение по заранее разра-

ботанной программе, в которой предусмотрены действия как уча-

щихся, так и педагога (или заменяющей его обучающей машины). 

Процесс (лат. processus – прохождение, продвижение) – 

1. Последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-

нибудь. 2. Совокупность последовательных действий для дос-

тижения какого-либо результата. 

Психика (от греч. psychikós – душевный) – форма активного 

отображения субъектом объективной реальности, возникающая 

в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых су-

ществ с внешним миром и осуществляющая в их поведении 

(деятельности) регулятивную функцию. 
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Психическое развитие – закономерное изменение психи-

ческих процессов во времени, выраженное в количественных, 

качественных и структурных преобразованиях. 

Психология (от греч. psyche – душа, logos – учение, нау-

ка) – наука о закономерностях развития и функционирования 

психики как особой формы жизнедеятельности. Область знаний 

о внутреннем (психическом) мире человека. 

Развиваемость – потенциальные возможности учащегося в 

сфере развития. 

Развивающее обучение – направление в теории и практике 

образования, ориентирующееся на развитие физических, позна-

вательных и нравственных способностей учащихся путем ис-

пользования их потенциальных возможностей. 

Развитие – качественные и количественные, прогрессив-

ные и регрессивные, в целом необратимые изменения в психике 

человека. 

Реакция – (в психологии) любой ответ организма на изме-

нение во внешней или внутренней среде, от биохимической ре-

акции отдельной клетки до рефлекса условного. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращенный назад) – 

1 Размышление, самонаблюдение, самопознание. 2. Процесс 

самопознания субъектом внутренних психических актов и со-

стояний. 3. Как механизм взаимопонимания – осмысление 

субъектом того, какими средствами и почему он произвел то 

или иное впечатление на партнера по общению. 4. В философии 

форма теоретической деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов. 

Самовоспитание – процесс усвоения человеком опыта 

предшествующих поколений посредством внутренних душев-

ных факторов, обеспечивающих развитие; деятельность чело-

века, направленная на изменение своей личности в соответст-
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вии с сознательно поставленными целями, сложившимися 

идеалами и убеждениями. Самовоспитание предполагает опре-

деленный уровень развития личности, ее самосознания, способ-

ности к ее анализу при сознательном сопоставлении своих по-

ступков с поступками других людей. 

Самообразование – система внутренней самоорганизации 

по усвоению опыта поколений, направленной на собственное 

развитие. 

Самооценка – элемент самосознания, характеризующийся 

эмоционально насыщенными оценками самого себя как лично-

сти, собственных способностей, нравственных качеств и по-

ступков; важный регулятор поведения. 

Самопознание – познание самого себя, изучение своей 

внутренней сущности в процессе общественной деятельности. 

Самосознание – осознание и оценка человеком самого себя 

как субъекта практической и познавательной деятельности, как 

личности (т. е. своего нравственного облика и интересов, цен-

ностей, идеалов и мотивов поведения). 

Сенситивные периоды психического развития – периоды 

онтогенетического развития, в которые развивающийся орга-

низм бывает особенно чувствителен к определенного рода 

влияниям окружающей действительности. 

Синтез – мыслительная операция, позволяющая в едином 

аналитико-синтетическом процессе мышления переходить от 

частного к целому. 

Сознание – свойственный человеку способ отношения 

к объективной действительности, опосредованный всеобщими 

формами общественно-исторической деятельности людей. Соз-

нание человека – высшая форма психического отражения дей-

ствительности, присущая только человеку и неразрывно свя-

занная с языком, посредством которого оно осуществляется. 
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Созревание – изменение индивида (ребенка) или отдель-

ных его функций и процессов (организма, нервной системы), 

происходящих под влиянием внутренних, врожденных причин. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – 1. Про-

цесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-

культурного опыта – трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, 

традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к поколе-

нию, процесс включения индивида в систему общественных от-

ношений и формирования у него социальных качеств. 2. Процесс 

становления личности человека. Этот процесс предполагает: ус-

воение человеком общественно выработанного опыта, отноше-

ний к миру, социальных норм, ролей, функций; активную про-

работку этого общественного опыта самим человеком под углом 

зрения своих внутренних позиций; становление у человека образа 

Я и выработку у себя как личности, члена общества собственного 

мировоззрения, реализацию своего мировоззрения в собственном 

опыте взаимодействия с другими людьми; участие и вклад че-

ловека в дальнейшее развитие духовных ценностей. 

Способности – индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществ-

ления определенного рода деятельности. 

Способности академические – способности к соответст-

вующей области наук (к математике, физике, биологии, литера-

туре и т. д.). 

Способности гностические – способности, заключающиеся в 

специфической чувствительности педагога к способам изучения 

учащихся с целью формирования у них нравственного, трудового, 

интеллектуального фонда личности, обеспечивающего им само-

развитие даже при попадании в неблагоприятную среду. 

Способности дидактические – способности передавать уча-

щимися учебный материал, делая его доступным для детей, пре-
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подносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать 

интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоя-

тельную мысль. 

Способности конструктивные – педагогические способно-

сти, которые состоят в особой чувствительности к тому, как по-

строить предстоящее занятие, встречу, урок во времени и про-

странстве, чтобы продвинуться на пути к искомому конечному 

результату: с чего начать, какую систему заданий-задач предло-

жить, как организовать их выполнение, как провести оценивание. 

Способности перцептивные – способности проникать во 

внутренний мир ученика, воспитанника, психологическая на-

блюдательность, связанная с тонким пониманием личности 

учащегося и его временных психических состояний. 

Сравнение – мыслительная операция, основанная на уста-

новлении сходства и различия между объектами. 

Становление – приобретение психическим процессом но-

вых признаков и форм в процессе развития. 

Стремление – первичное побуждение, чувственное пере-

живание потребности, тяготение к объекту. 

Субъект – активно действующий и познающий, обладаю-

щий сознанием и волей индивид или социальная группа. 

Теория поэтапного формирования умственных действий – 

учение о сложных многоплановых изменениях, связанных с обра-

зованием у человека новых действий, образов и понятий, выдви-

нутое П. Я. Гальпериным. Учение о процессах и условиях, оп-

ределяющих формирование осмысленных действий, а на их ос-

нове – представлений и понятий об их объектах (разработана 

П. Я. Гальпериным и его сотрудниками). 

Тест (англ. test – проба, испытание, проверка) – в психоло-

гии – фиксированное во времени испытание, предназначенное 
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для установления количественных (и качественных) индивиду-

ально-психологических различий. 

Умение – способность осознанно выполнить определенное 

действие. 

Умственные действия – разнообразные действия человека, 

выполняемые во внутреннем плане сознания. 

Уровень актуального развития (УАР) – характеризуется 

тем, какие задания ученик может выполнить вполне самостоя-

тельно. 

Усвоение – овладение ребенком общественно выработан-

ным опытом (т. е. значениями предметов, способами действия 

с ними, нормами межличностных отношений). В усвоении че-

ловек может двигаться от активной переработки общественного 

опыта к улучшению и преобразованию накопленного до него 

социального опыта (творчество). Усвоение осуществляется в 

учении, игре, труде и т. д. Усвоение может проходить стихийно 

в широком социальном опыте путем проб и ошибок и в ходе 

организованного обучения через поиск обобщенных ориенти-

ров, овладение рациональными способами действия. 

Установка – состояние предрасположенности субъекта 

к определенной активности в определенной ситуации. Явление 

открыто немецким психологом Л. Ланге в 1888 г. Общепсихо-

логическая теория установки на основе многочисленных экспе-

риментальных исследований разработана грузинским психоло-

гом Д. Н. Узнадзе и его школой. Наряду с неосознаваемыми 

простейшими установками выделяют более сложные социаль-

ные установки, ценностные ориентации личности и т. п. 

Учебная деятельность – один из основных видов деятель-

ности человека, направленный на усвоение теоретических зна-

ний в процессе решения учебных задач. 
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Учебная задача – такой тип задач, при решении которых 

учащиеся посредством учебных действий открывают и овладе-

вают общим способом (принципом) решения целого класса од-

нородных частных задач. 

Учение – деятельность ученика по усвоению новых знаний 

и овладению способами приобретения знаний. 

Философия (от греч. sophia – мудрость) – мировоззрение, 

система идей, взглядов на мир и на место человека в нем. Ис-

следует познавательное, социально-политическое, ценностное, 

этическое и эстетическое отношение человека к миру. 

Формирование – целенаправленное воздействие на ребенка с 

целью создания условий для возникновения у него новых пси-

хологических образований, качеств. 

Формирующий эксперимент – применяемый в возрастной 

и педагогической психологии метод прослеживания изменений 

психики ребенка в процессе активного воздействия исследова-

теля на испытуемого. 

Формы обучения – внешняя сторона организации процесса 

обучения, определяющая когда, где, кто и как обучается. Обыч-

но выделяются следующие формы обучения: индивидуальные, 

коллективные, групповые; классные и внеклассные; школьные 

и внешкольные. 

Цель – то, что реализует человеческую потребность и вы-

ступает в качестве образа конкретного результата деятельности. 

Центрация учителя – не просто направленность, но и за-

интересованность, озабоченность учителя интересами тех или 

иных участников педагогической системы, своеобразная психо-

логическая обращенность, «повернутость» учителя к ним и, 

следовательно, столь же избирательное служение их интересам. 

Смысловую иерархию интересов участников педагогической 
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системы, регулирующую действия и поступки учителя, можно 

назвать его личностной центрацией в педагогической системе. 

Эксперимент – один из основных (наряду с наблюдением) 

методов научного познания вообще, психологического иссле-

дования в частности. Отличается от наблюдения активным 

вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуще-

ствляющего планомерное манипулирование одной или не-

сколькими переменными (факторами) и регистрацию сопутст-

вующих изменений в поведении изучаемого объекта. Правиль-

но поставленный эксперимент позволяет проверить гипотезы о 

причинно-следственных отношениях, не ограничиваясь конста-

тацией связи (корреляции) между переменными. 

Экстериоризация – переход от внутреннего, умственного 

плана действия к внешнему, реализуемому в форме приемов и 

действий с предметами. 

Эмоции (франц. emotion – волнение, от лат. emoveo – по-

трясаю, волную) – реакции человека и животных на воздейст-

вие внутренних и внешних раздражителей, имеющие ярко вы-

раженную субъективную окраску и охватывающие все виды 

чувствительности и переживаний. Связаны с удовлетворением 

(положительные эмоции) или неудовлетворением (отрицательные 

эмоции) различных потребностей организма. Дифференцирован-

ные и устойчивые эмоции, возникающие на основе высших соци-

альных потребностей человека, обычно называются чувствами 

(интеллектуальными, эстетическими, нравственными). 

Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – внерацио-

нальное познание человеком внутреннего мира других людей 

(вчувствование); эмоциональная отзывчивость человека на пе-

реживания другого. 

Этика (от греч. ethika, от ethos – обычай, нрав, характер) – 

философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. 
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Я-актульное – видение и оценка себя в настоящее время 

индивидом. 

Я-идеальное –  отражение того, каким хотел бы быть или 

стать индивид. 

Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или 

меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая 

система представлений индивида о самом себе, на основе которой 

он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к 

себе. 

Я-ретроспективное – видение и оценка индивидом себя по 

отношению к начальным этапам работы. 

Я-рефлексивное – видение и оценка индивида окружаю-

щими по его мнению, отражение того, как с зрения индивида 

его рассматривают и оценивают другие в профессиональной 

сфере. 
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