
Педагогика 2/1 

Проработать и сделать конспект 

Сущность педагогического процесса 

  

Педагогический процесс - это специально организованное, целенаправленное 

взаимодействие педагогов и воспитанников,  направленное на решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

  

Педагог - субъект, организующий и направляющий этот процесс. Воспитанник - 

субъект, чья деятельность является необходимым условием усвоения им 

опыта, накопленного человечеством, во всем его многообразии. Педагоги и 

воспитанники как субъекты деятельности (деятели) являются главными компонентами 

педагогического процесса. К компонентам педагогического процесса относятся также 

его цели, результаты, содержание, организация. 

  

Опыт, осваиваемый воспитанниками в деятельности, составляет содержание 

педагогического процесса. Освоение опыта наиболее успешно происходит при 

использовании специально подобранных для этого педагогических способов 

взаимодействия и средств в специально организованных условиях. Таким образом, 

сущность педагогического процесса состоит во взаимодействии педагогов и 

воспитанников на содержательной основе с использованием разнообразных способов и 

средств. 

  

Взаимодействие участников педагогического процесса - педагогов и воспитанников - 

специально организуется и направляется педагогами для реализации поставленной 

цели, поэтому цель педагогического процесса выступает его системообразующим 

фактором (фактором, благодаря которому организуется вся система взаимодействия, без 

которого невозможно существование педагогического процесса). 

  

Цель педагогического процесса детализируются в педагогических задачах. 

Педагогическая задача формулируются в результате осмысления конкретной 

педагогической ситуации, соотнесённой целью и условиями её реализации. 

Педагогическая задача -  основная  единица  педагогического процесса. Решение 

каждой педагогической задачи означает шаг на пути к поставленной цели. Динамика 

педагогического процесса, прослеживается в переходе от решения одной 

педагогической задачи к другой. 

  

Движущие силы педагогического процесса основываются на его противоречиях. 

Педагогический процесс, в силу своей сложности, очень противоречив. Его движение 



от задачи к задаче происходит в результате разрешения его противоречий. 

Противоречия педагогического процесса подразделяются на объективные 

(существующие независимо от субъектов педагогического процесса) и субъективные 

(являющихся следствием действий субъектов, например, ошибочно принятых 

педагогических решений). Движение педагогического процесса обеспечивается 

посредством научно обоснованного разрешения объективных противоречий, а также 

своевременного осознания и устранения противоречий субъективных. 

  

Примеры противоречий: 

 между целостностью личности и функциональным подходом (разграничением по 

отдельным функциям) к ее формированию;  

 между индивидуальным характером становления личности и 

массовым характером организации педагогического процесса;  

 между определяющим значением деятельности в развитии личности и 

преимущественно словесным воздействием на личность в воспитании; 

 между возрастающей ролью гуманитарных предметов в социальном становлении 

человека и возрастающей технологизацией педагогического процесса и др. 

Наиболее общим объективным противоречием является противоречие между 

возможностями воспитуемых и требованиями, которые к ним предъявляют общество, 

школа, учителя. Это противоречие обусловлено невозможностью выполнять 

предъявляемые требования раньше, чем для этого созреют объективные условия: у 

ребенка сформируются необходимые качества, свойства личности, расширятся знания, 

разовьются способности. Для преодоления данного противоречия личности необходимо 

освоить новый для неё опыт, выработать в себе требуемые качества. 

  

  

  

Базовые теории педагогического процесса 

   

Современный педагогический процесс основывается на теориях, которые 

формировались и эволюционировали в течение многих веков. Практически любая 

современная теория воспитания, обучения и развития личности «вырастает» из 

психолого-педагогических идей и концепций прошлого. 

  

Первые попытки научного осмысления педагогического процесса были ещё в Древнем 

мире. Так, широко известны взгляды на воспитание Платона, Аристотеля, Сократа, 

Демокрита и других древнегреческих философов. Их представления о воспитании 

добродетелей актуальны и по сей день. 

  



По мере развития наук о человеке развивалась и педагогическая теория, различные 

направления которой отличались значительным разнообразием. Так, на основе идей Ж.-

Ж. Руссо сформировалась теория свободного воспитания, основные идеи которой 

состоят в ненасильственном формировании личности ребёнка, в развитии его 

природных задатков. Совершенно иные ценности положены в основу авторитарного 

воспитания, которая ставит целью формирование у ребёнка послушания, при 

этом  главными средствами воспитания становятся угроза, надзор, запрещение и 

наказание. 

  

В ХХ в. в разных странах активно разрабатываются педагогические системы, в центре 

которых находится воспитывающее влияние группы на личность (Дж. Дьюи, Л. 

Колберг, Р. Штейнер и др.). В отечественной педагогике 1930-1980-х гг. большую 

популярность приобрела теория воспитания личности в коллективе (А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкий, И.П. Иванов, В.М. Коротов и др.). 

  

Многообразие подходов к сущности, содержанию и организации педагогического 

процесса, созданных за века развития педагогической мысли, отразилось в современных 

базовых теориях педагогического процесса. 

  

Современные базовые теории педагогического процесса, как правило, представляют 

собой синтез не только педагогических, но и философских, психологических, 

естественнонаучных теорий. Среди наиболее известных теорий воспитания и развития 

личности выделяются прагматизм, неопозитивизм, неотомизм, бихевиоризм. Общая 

черта этих теорий – их гуманистическая ориентированность, направленность на 

воспитание свободной, саморазвивающейся личности. 

  

Прагматическая теория педагогического процесса основывается на философии 

прагматизма (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.: Ч. Пире, У. Джемс и др.) которая 

признаёт в качестве главной ценности практическую пользу. В педагогике идеи 

прагматической философии наиболее успешно реализовал Дж. Дьюи (США), создавший 

оригинальную воспитательную систему (сам Дьюи называл её инструментализмом). 

Основные положения прагматической теории педагогического процесса: 

-       образование как приспособление к жизни, связь обучения и воспитания, 

школы и жизни; 

-       опора в учебно-воспитательном процессе на собственную активность детей, 

поощрение и развитие их самостоятельности; 

-       практическая направленность и полезность деятельности, выполняемой детьми 

в педагогическом процессе; 

-       содержание образования должно полностью определяться интересами ребенка. 



 Главным недостатком этой теории было пренебрежение систематическими знаниями, 

что в 1960-е гг. привело к кризису американской школы. 

  

В 1970-х годах педагогический прагматизм трансформировался 

в неопрагматическую теорию воспитания и развития личности, сущность которой 

сводится к самоутверждению личности и усиливает индивидуалистическую 

направленность педагогического процесса. Идеи таких выдающихся деятелей 

неопрагматизма как А. Маслоу, К. Роджерс, А. Комбс и др. составили теоретическую 

основу современной гуманистической педагогики. Однако в неопрагматизме, по 

мнению И.П. Подласого, есть серьёзный недостаток: полное отсутствие ограничений в 

развитии личности на практике нередко оборачивается неумением личности считаться 

с другими людьми. 

  

Неопозитивизм («новый позитивизм» или новый гуманизм) – философско-

педагогическое направление, пытающееся осмыслить явления, вызванные научно-

технической революцией. Это направление сформировалось на основе этических идей 

Платона, Аристотеля, Канта. Основные положения педагогики неопозитивизма (Дж. 

Вильсон, Л. Колберг и др.): 

-       отказ в воспитании от устоявшихся идеологий, формирование у ребёнка 

рационального мышления; 

-       гуманизация системы воспитания, установления между педагогом и 

воспитанником субект-субъектных отношений; 

-       создание условий для свободного развития личности, отказ от 

манипулирования поведением ребёнка. 

  

На развитие педагогической теории в ХХ в. существенное влияние оказало ещё одно 

популярное направление философии –  экзистенциализм. Экзистенциализм признаёт 

личность высшей ценностью мира и провозглашает уникальность каждого человека. 

Человек находится во враждебной социальной среде, стремящейся сделать всех людей 

одинаковыми, поэтому он вынужден противостоять ей, чтобы сохранить свою 

уникальность. Экзистенциалистское направление в педагогике представлено многими 

школами и отличается большим разнообразием подходов. Общая особенность 

экзистенциальных концепций воспитания состоит в недоверии к возможностям 

педагогического управления развитием личности ребёнка (Г. Марсель, У. Баррет, Дж. 

Кнеллер и др.). Роль педагога, по мнению представителей экзистенциальной педагогики, 

состоит, прежде всего, в создании для ребёнка таких условий, в которых он мог бы 

свободно развиваться. 

  

Неотомизм – религиозно-философское учение, получившее название от имени 

католического богослова и мыслителя Фомы (Томы) Аквинского (XIII в.). Основное 



положение неотомизма состоит в двойственной природе человека как единства его 

«материальной и духовной сущностей». Педагогика неотомизма (Ж. Маритен, У. 

Макгакен, М. Казотти и др.) утверждает христианские и общечеловеческие ценности в 

образовании (воспитание доброты, гуманизма, честности, любви к ближнему и т.д.). 

Неотомизм не получил широкого распространения в России, однако эта теория очень 

популярна в странах, где значительная часть школ традиционно курируется римской 

католической церковью (например, в латиноамериканских странах).  

  

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – психолого-педагогическая теория. 

Согласно этой теории, целенаправленное формирование и развитие личности должно 

основываться на новейших достижениях наук о человеке. Классический бихевиоризм 

(Дж. Уотсон) обогатил педагогическую науку положением о зависимости реакции 

(поведения) от стимула. Необихевиористы (Б.Ф. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен и др.) 

дополнили цепочку «стимул → реакция» положением о подкреплении: «стимул → 

реакция → подкрепление». Бихевиоризм вносит важный вклад в рациональную 

организацию педагогического процесса, в разработку современных методик и 

технологий (одной из перспективных прикладных разработок бихевиористов является 

программированное обучение). В качестве важных задач воспитания современного 

человека бихевиористы выделяют формирование научного мировоззрения, 

рационального мышления, организованности, дисциплинированности, 

предприимчивости. Важное место в организации педагогического процесса отводится 

психолого-педагогической диагностике, использованию электронно-вычислительной 

техники для обработки диагностических данных. 

  

Наверх 

  

Целостность педагогического процесса 

  

Историческое развитие педагогической профессии привело к разграничению, а 

иногда - к противопоставлению основных педагогических процессов: обучения и 

воспитания. Однако представления о том, что "учитель учит, а воспитатель 

воспитывает" ошибочны. В педагогическом процессе происходит формирование 

и развитие личности, которая является целостным образованием. Целостность 

личности воспитанника объективно требует целостности процессов, 

влияющих на неё. 

  

Начиная с середины XIX в. прогрессивные педагоги все чаще отмечают единство 

обучения и воспитания. Так, И.Ф.  Гербарт,  писал:  «обучение без нравственного 

воспитания есть средство без цели, а нравственное образование <…> без обучения есть 

цель, лишенная средств».  Понимание целостности педагогического процесса в 

https://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/Tema_3.htm#%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


отечественной педагогике формировалось под влиянием идеи К.Д. Ушинского о 

единстве "административного, учебного и воспитательного элементов школьной 

деятельности".  Важный вклад в исследование педагогического процесса внёс П.Ф. 

Каптерев, по замыслу которого общеобразовательный курс школы должен обеспечивать 

правильное соотношение между образованием и воспитанием в целях 

всестороннего совершенствования личности гражданина. В период становления 

советской педагогики представления о целостности педагогического процесса в новых 

социально-экономических и политических условиях расширили Н.К. Крупская, А.П. 

Пинкевич,  С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, М.М. Рубинштейн, А.С. Макаренко. Однако с 

начала 1930-х до середины 1970-х хх гг. советская педагогика отошла от идеи 

целостности педагогического процесса, в этот период основные усилия  были 

направлены на углубленное изучение обучения и воспитания как относительно 

самостоятельных процессов. 

  

Научный интерес  к  проблеме  целостности  педагогического процесса, вновь 

возникший в 1970-е гг., отразился в работах Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, В.С. 

Ильина, В.М. Коротова, В.В. Краевского, Б.Т. Лихачева и др. Следует особо отметить 

роль Ю.К. Бабанского в пропаганде целостного восприятия педагогического процесса. 

В 1980-е гг., являясь автором и научным редактором вузовских учебников педагогики, 

он включил включил в них вопросы теории целостного целостного педагогического 

процесса. 

  

Развитие теории целостного педагогического процесса в постсоветский период связано 

преимущественно с научной школой В.А. Сластенина. 

  

Целостный педагогический процесс – это высший уровень развития педагогического 

процесса, которому присуще единство и гармоничное взаимодействие всех его 

компонентов. 

  

Целостность является синтетической характеристикой педагогического процесса. Так, 

целостность проявляется в неразрывности воспитания и обучения. Однако целостность 

нельзя свести к единству процессов воспитания и обучения или к единству процессов 

умственного, нравственного, трудового, физического и других видов воспитания. В 

действительности целостность многопланова и многоаспектна, она проявляется как в 

содержании, так и в и организации педагогического процесса. 

  

В содержательном плане целостность педагогического процесса реализуется 

посредством отражения в цели и содержании образования взаимосвязи четырех 

элементов: 



 знаний - теоретических сведений, содержащих в обобщённом и 

систематизированном виде опыт, накопленный человечеством (в том числе - 

знаний о способах действий); 

 умений и навыков, представляющих собой опыт применения знаний в действиях 

по готовых алгоритмам;  

 опыта творческой  деятельности - опыта действий в новых ситуациях, когда 

алгоритм заранее не известен; 

 опыта эмоционально-ценностного и волевого отношения к окружающему миру.  

Во взаимосвязи этих элементов реализуется единство основных функций 

педагогического процесса: образовательной,  развивающей и воспитательной. 

Основные функции, в свою очередь, трансформируются в единство образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, комплексное решение которых обеспечивает 

достижение цели педагогического процесса: формирования гармонично развитой 

личности, полезной и успешной в обществе (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Содержательная целостность педагогического процесса 

  

Для решения любой из задач требуется освоение воспитанником знаний, опыта 

действий по алгоритмам (умений и навыков) и творчества, а также опыта отношений к 

окружающему миру. Приведём пример. Освоение воспитанником некоторых 

культурных норм и правил поведения относится к задачам воспитания. Для этого 

воспитанник должен освоить... 

 знания о сущности данных культурных норм и способах их реализации в 

своей деятельности и поведении; 



 опыт следования данным нормам в повседневной жизни (навыки, привычки, 

соответствующие культурным нормам); 

 опыт соблюдения культурных норм в новых для воспитанника 

условиях (для этого ему потребуется творчески интерпретировать усвоенные 

правила культурного поведения); 

 опыт уважительного отношения к окружающим людям, заложенного в 

осваиваемых нормах и правилах поведения. 

При неполном освоении этих компонентов освоение культурной нормы будет 

поверхностным, а её реализация - носить ситуативный характер (например, 

воспитанник ведёт себя культурно лишь тогда, когда за ним наблюдает 

педагог). 

  

В организации педагогического  процесса  свойство целостности приобретается им при 

обеспечении единства процессов четырёх основных видов (рис. 3.4): 

 процессов освоения и конструирования педагогом содержания образования, а 

также комплекса способов и средств его передачи воспитанникам; эти процессы 

имеют характер предметных отношений, поскольку педагог взаимодействует с 

предметами, а не с живыми участниками педагогического процесса, однако 

процессы педагогического освоения и конструирования необходимы для 

педагогической адаптации содержания образования и подготовки к эффективной 

реализации следующих процессов; 

 процессов делового взаимодействия (формального общения) педагогов и 

воспитанников; данный вид процессов отражает собственно педагогическое 

взаимодействие; 

 процессов личностного взаимодействия (неформального общения) 

педагогов и воспитанников; посредством этих процессов между педагогами и 

воспитанниками устанавливаются доверительные отношения, что является 

необходимым условием полноценного педагогического взаимодействия 

 процессов самостоятельного освоения воспитанниками содержания образования 

(самообразования и самовоспитания), в которых отношения также имеют 

предметных характер, однако их особенность состоит в том, что воспитанник 

осваивает педагогически адаптированное содержание образования, пользуясь 

теми способами и средствами познания, которые подобраны и оптимизированы 

педагогом. 



 

Рис. 3.4. Организационная целостность педагогического процесса 

  

Любой из перечисленных процессов не ограничивается рамками, например, только 

обучения или только воспитания, их взаимосвязь охватывает весь педагогический 

процесс в целом. 

  

Наверх 

  

Педагогическое взаимодействие как основа педагогического процесса 

  

Педагогическое взаимодействие  - универсальная характеристика педагогического 

процесса, его основа. Педагогическое взаимодействие в широком смысле - это 

взаимосвязанная деятельность педагога и воспитанников. Благодаря этой деятельности 

и обеспечивается динамика педагогической системы и протекание педагогического 

процесса. 

  

Взаимодействия, происходящие в педагогическом процессе, 

разнообразны:  "ученик - ученик",  "ученик - ученический коллектив",  "ученик - 

учитель",  "учащиеся - усваиваемые ими знания и опыт (объект усвоения)" и т.д.  При 

этом основным отношением для педагогического 

процесса  является  взаимосвязь  "деятельность педагога - деятельность воспитанника" 

(именно эта взаимосвязь обеспечивает взаимодействие между педагогом и ребенком). 

https://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/Tema_3.htm#%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


Однако, поскольку результатом педагогического процесса являются усвоенный 

воспитанником знания, опыт, компетенции, то и результат взаимодействия в конечном 

итоге определяется по отношению "воспитанник - объект усвоения". 

  

Это определяет специфику педагогических задач, которые могут быть решены 

только посредством руководимой педагогом собственной деятельности детей. Таким 

образом, главная особенность педагогической задачи состоит в том, что результатом её 

решения является не правильное выполнение воспитанником требуемых действий или 

получение им правильного ответа, а приобретение учеником определённых свойств, 

качеств, овладение способами действия.  

  

В педагогической науке существуют термины «педагогическое воздействие» и 

«педагогическое взаимодействие». 

  

Педагогическое воздействие предполагает активные действия педагога в отношении 

воспитанника и готовность воспитанника принять их и измениться вод их влиянием. 

Иначе говоря, педагог в таких отношениях выступает субъектом, а воспитанник – 

объектом, а сами отношения являются субъект-объектными. При чёткой организации 

педагогическое воздействие даёт хороший эффект, однако имеет существенный 

недостаток: оно крайне неэффективно для формирования самостоятельности, 

творчества, инициативы, активной жизненной позиции – тех качеств, без которых 

немыслима свободная саморазвивающаяся личность (а именно такая личность является 

целью современного воспитания). 

  

Педагогическое взаимодействие – это согласованная деятельность педагога и 

воспитанника по достижению совместных целей и результатов. При взаимодействии 

педагога и воспитанника  они оба являются субъектами, их взаимоотношения 

приобретают субъект-субъектный характер. Таким образом, 

понятие педагогического взаимодействия гораздо шире понятия педагогического 

воздействия. Педагогическое взаимодействие всегда имеет два взаимообусловленных 

компонента:  педагогическое воздействие и ответную реакцию воспитанника (рис. 3.5). 

  

 



 

 

Рис. 3.5. Педагогическое взаимодействие и его основные варианты 

  

На рис. 3.5 схематично изображены основные варианты педагогического 

взаимодействия. 

  

При первом варианте воздействие выходит на первый план, обратная связь 

осуществляется эпизодически. Поэтому отношения между педагогом и 

воспитанником в целом можно охарактеризовать как субъект-объектные, 

односторонне активные. 

Пример. При изучении правила педагог демонстрирует образцы, 

алгоритмы деятельности, а ребёнок их запоминает и 

воспроизводит. При неправильном воспроизведении педагог 

разъясняет ошибки, снова демонстрирует образец, а ребёнок 

снова запоминает и воспроизводит его до тех пока, пока не 

усваивает данное правило. 

  

Второй вариант отражает единство воздействия и обратной связи в 

педагогическом действии. Обратная связь осуществляется постоянно, 

неотделимо от педагогического воздействия. Характер отношений: субъект-

субъектный, интерактивный. 

Пример. Учитель объясняет новый материал в режиме диалога, 

стимулируя активность учащихся:  просит их продолжить мысль, 

найти ошибку, привести свои примеры. При этом  он следит за их 



реакцией на свои действия, отвечает на их вопросы (в том числе, 

невысказанные, угаданные по невербальным реакциям). 

  

Педагогические взаимодействия возникают и тогда, когда воспитанники и без 

участия воспитателей  в  повседневной  жизни вступают в контакт с 

окружающими людьми и предметами. В этом случае наиболее существенным 

для отнесения таких ситуаций к педагогическим взаимодействиям являются 

наличие обратной связи и изменений, происходящих с субъектом-воспитанником. 

  

Идея приоритетности в педагогическом процессе субъект-субъектных отношений была 

реализована в «педагогике сотрудничества» учителями-новаторами Ш.А. Амонашвили, 

И.П. Волковым, Е.Н. Ильиным и др. И это неслучайно, поскольку 

именно сотрудничество (партнёрство) взрослых и детей является ключевым для 

понимания сущности педагогического взаимодействия. 

  

В основе сотрудничества педагога и ребёнка лежит диалогичность общения, требующая 

от педагога демократического стиля педагогического управления. По Ш.А. 

Амонашвили, оптимальным вариантом педагогического взаимодействия при 

сотрудничестве является повышение статуса воспитанника при сохранении статуса 

педагога. Это предполагает, что при педагогическом взаимодействии развиваются оба 

субъекта: педагог помогает детям в их разностороннем развитии, но и дети стимулируют 

развитие педагога, его самосовершенствование как в профессиональном, так и 

общечеловеческом плане. Таким образом, реализация педагогического взаимодействия 

предъявляет более высокие требования к профессионально-личностным качествам 

педагога, чем реализация педагогического воздействия. 

  

Благодаря педагогическому взаимодействию наиболее успешно развиваются 

инициативность, способность строить свои действия с учётом действий партнёра, 

понимать эмоциональные состояния участников совместной деятельности, способность 

добывать недостающую информацию в диалоге, готовность предложить свою помощь 

и план общего действия, способность к мирному разрешению конфликтов, 

  

 

  

 

 

 


