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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

Группа 
компетенций Категория компетенций 

Код 

Универсальные  Системное и критическое 
мышление  

УК-1 

Универсальные Командная  работа и 
лидерство 

УК-3 
 

Общепрофессиональ
ные 

 ОПК-6 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных  
задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 
УК-1.2 Выбирает ресурсы для поиска информации 
необходимой для решения поставленной задачи 
УК-1.3 Находит, критически анализирует, 
сопоставляет, систематизирует и обобщает 
обнаруженную информацию, определяет парадигму, 
в рамках которой будет решаться поставленная 
задача. 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1  Выстраивает социальный диалог с 
учетом основных закономерностей межличностного 
взаимодействия. 
УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить конфликты 
в процессе социального  
взаимодействия 
 
 

ОПК-6 Способен решать 
стандартные задачи 
по 
организационному 
и 
документационному 
обеспечению 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
современных 
технических 

ОПК-6.1  
Ведет документационное 
обеспечение профессиональной деятельности 
с учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-6.3 
Применяет современные технические средства и 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 



 
 

 

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки 
результатов обучения по дисциплине 

 
3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 
(знания, умения, навыки) 
 

Дескрипторы 
по 

дисциплине 
Знать Уметь Владеть 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

УК-1НЗ УК-1НУ УК-1НН 

 - Принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации. 
- Принципы и методы 
системного подхода. 
- Принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации. 
 
 

- Применять 
принципы и методы 
поиска, анализа и 
синтеза 
информации;  
- Грамотно, 
логично, 
аргументированно 
формировать 
собственные 
суждения и оценки. 
- Отличать факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок и т.д. в 
рассуждениях 
других участников 
деятельности; 
применять 
принципы и методы 
системного подхода 
для решения 
поставленных 
задач. 
 

- Практическими 
навыками поиска, 
анализа и синтеза 
информации. 
- Практическими 
навыками выбора 
оптимальных способов  
решения задач, исходя 
из действующих норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
- Практическими 
навыками поиска, 
анализа и синтеза 
информации. 
- Практическими 
навыками выбора 
оптимальных способов  
решения задач, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

УК-3НЗ УК-3НУ УК-3НН 

средств, 
информационно-
коммуникационных 
технологий с 
учетом требований 
информационной 
безопасности. 



 
 

 - приемы повышения 
психолого-педагогической 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
и субъектов 
образовательных 
организаций; преодолевает 
коммуникативные, 
этнические, 
конфессиональные и 
другие барьеры в 
проведении 
психологического 
просвещения. 
 
 

- Осуществлять 
психологическое 
просвещение 
субъектов 
образовательной 
организации и 
родителей 
(законных 
представителей) по 
принятию 
особенностей 
поведения, 
миропонимания, 
интересов и 
склонностей детей. 
 

разными формами и 
методами 
психологического 
просвещения, в том 
числе активные 
методы. 
 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

ОПК- 6НЗ ОПК-6НУ ОПК-6НН 

 - устройство современного 
компьютера и других 
устройств вычислительной 
техники, используемых для 
решения 
профессиональных задач; 
- основы работы в Microsoft 
Excel;  
управление большими 
объѐмами данных в 
Microsoft Excel;  
назначение и возможности 
текстового процессора 
MicrosoftWord;  
основное назначение и 
особенности программы 
PowerPoint;  
основные требования к 
содержанию и виду 
электронной презентации 

- выбирать 
вычислительную 
технику на рынке 
современного 
аппаратного 
обеспечения для 
решения 
профессиональных 
задач; 
- проводить расчѐты 
по результатам 
выполненных 
исследований; 
готовить научные 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований; 
готовить 
презентации по 
результатам 
выполненных 
исследований. 

- навыками грамотного 
использования 
аппаратного 
обеспечения средств 
вычислительной 
техники для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности; 
- методами 
компьютерного анализа 
и обработки данных; 
навыками 
самостоятельного 
освоения 
инструментальных 
средств для решения 
профессиональных 
задач и выполнения 
экономических 
исследований. 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательной части учебного плана образовательной 

программы. Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 
«Всеобщая история», «Философия», «История русской литературы», «Устное народное 
творчество».  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: педагогический. 

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу 



 
 

профессиональной деятельности выпускников: Отечественная филология (русский язык и 
литература). 

 
5. Объем дисциплины 

  

 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы  2/72 
Контактная работа:  
 Занятия лекционного типа 18 

Занятия семинарского типа  
Промежуточная аттестация: зачет 0,1 

Самостоятельная работа (СРС) 54 
 

6.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

6.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 

6.1.1. Очная форма обучения 
 

 
№ 
п/
п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

 
1. 

Общие основы 
педагогики как науки. 

2      6 

2. 
Историческое развитие 
педагогики как науки за 
рубежом. 

2      
6 

3. 

История развития 
отечественной 
педагогики. 

 

2      

6 

 
4. 

Современный этап 
развития зарубежной и 
отечественной педагогики 
в XXI веке. 

2 

 

    

6 

 
5. 

Педагогический процесс. 
Образование как 
педагогический процесс и 

2 
 

    
6 



 
 

социокультурный 
феномен.  

 
6. 

Методы, формы 
организации, средства 
обучения и их 
применение. Оценка 
эффективности учебной 
деятельности. 

2 

 

    

6 

 
7. 

Воспитание в 
целостном 
педагогическом 
процессе.  

2      

6 

 
8. 

Формы и методы 
воспитания. Семейное 
воспитание. 

2      
6 

 
9. 

Педагогические 
технологии. 
Педагогическая 
ситуация. Общая 
характеристика 
педагогической 
профессии. 

2      

6 

 
Промежуточная 
аттестация 

                                              0,1 

 Итого  18   18   54 
 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 
 

6.2.1. Содержание лекционного курса 
  

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. 

Общие основы 
педагогики как науки. 

Педагогика как самостоятельная отрасль научного 
знания. Сущность, объект, предмет, цель, задачи и 
функции педагогики. Теоретическая, технологическая, 
аналитическая, проективно–конструктивная, 
прогностическая функции.  

Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, социализация, педагогическая 
система, педагогическая деятельность, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая задача, 
образовательный процесс, образовательные 
технологии. 

Педагогика в системе наук о человеке. Виды 
педагогической деятельности. 

Система педагогических наук: структура, 
функции, факторы влияния и новые тенденции. 

Отрасли педагогики: общая педагогика, 
возрастная педагогика; отраслевая педагогика; 
сравнительная педагогика, социальная педагогика, 
коррекционная педагогика; частные методики; история 



 
 

педагогики и образования.  
Структура общей педагогики: теория организации 

и руководства системой образования, теория и 
практика обучения (дидактика), теория и практика 
воспитания.  

Соотношение педагогической теории и практики. 
Характеристика межпредметных связей педагогики с 
другими науками (психология, физиология, биология, 
медицина, социология, философия, культура, право, 
этика, политология, математика, информатика, 
кибернетика, экономика, статистика, экология, 
этнография, технические науки). 

Связь педагогики и отдельных отраслей 
психологии (общая психология, психология развития, 
возрастная психология, педагогическая психология, 
медицинская психология и др.).4 основные формы 
связи педагогики с другими науками. Процессы 
дифференциации в педагогической науке: философия 
образования, сравнительная педагогика, социальная 
педагогика. Новые объекты изучения педагогики – 
педагогические технологии и инноватика. 

Понятие «методология педагогической науки». 
Методы педагогических исследований.  

Источники, структура, логика, принципы и 
методы научно-педагогического исследования. 
Структурные компоненты эмпирического 
исследования. 

Образование как общечеловеческая ценность, 
социокультурный феномен и педагогический процесс. 
Цели, структура непрерывного образования. Единство 
образования и самообразования. Значение педагогики в 
системе гуманитарного знания. Роль и место 
педагогической профессии в современном обществе. 
Профессиональная компетентность педагога. 
Творческая деятельность педагога. 

2. 

Историческое развитие 
педагогики как науки за 
рубежом. 

Основные этапы возникновения и развития 
педагогики как науки и педагогической мысли за 
рубежом. Исторический подход в изучении 
педагогических явлений. История педагогики методы 
исторического анализа педагогических событий и 
явлений. Понятие мирового историко-педагогического 
процесса. Роль осмысления исторического аспекта 
педагогической науки в профессиональном 
становлении преподавателя. 

Происхождение педагогической деятельности на 
ранних этапах развития человечества. Воспитание, 
школьное образование и педагогическая мысль на 
Древнем Востоке, в Античном мире. Зарождение 
педагогических идей в русле философской мысли 
(Демокрит, Гераклит, Сократ, Ксенофонт, Платон, 
Аристотель и софисты в Древней Греции; Плутарх, 
Сенека, Цицерон, Квинтилиан в Древнем 



 
 

Риме).Феномен «народная педагогика».  
Воспитание и педагогическая мысль в эпоху 

Средневековья. Развитие христианских воззрений на 
воспитание человека (Боэций, П. Абеляр, А Алкуин, 
Фома Аквинский). 

Развитие педагогической мысли в эпоху 
Возрождения (XIV –XVI вв.). Школы нового типа (В. 
да Фельтре, Г. Гуарини). Воспитание в социальных 
воззрениях Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, Эр. 
Роттердамского, М. Монтеня. Педагогическая мысль 
эпохи Реформации (М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. 
Штурм). 

Становление педагогики как самостоятельной 
научной дисциплины в Западной Европе в Новое время 
(XVII –XVIIIвв.). Начало систематизации 
педагогического знания. Классификация наук Ф. 
Бэкона «О достоинстве и увеличении наук»: педагогика 
как отдельная отрасль научного знания. 

Вклад западных мыслителей в формирование 
педагогических взглядов (Я.А. Коменский, В. Ратке, 
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Н. 
Вентцель, И.Ф. Гербарт,Р. Декарт, Г. Спенсер, Р. Оуэн, 
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, И. Кант).  

Философия образования Я.А. Коменского 
«Великая дидактика»: система научного знания о 
педагогике; дидактические принципы и методы; 
введение классно-урочной системы обучения; учёт 
особенностей развития детей и роли учителя. 

Эмпирико-сенсуалистическая концепция Дж. 
Локка о воспитании «джентльмена». Идея рабочих 
школ и ремесленного обучения. Идеи И.Г. Песталоцци 
о развивающемся поэлементном начальном обучении и 
нравственном воспитании, трудовой демократической 
школы. Теории развивающего и воспитывающего 
обучения Ф.В. Дистервега. Создание И.Ф. Гербартом 
основ научной педагогики. Концепция естественного 
воспитания Ж.Ж. Руссо. Реформы народного 
образования в период французской революции к. XVIII 
в. Педагогические концепции И. Канта, И.Г. Фихте. 

Идеи о «новом гуманизме», об эгалитарном 
воспитании и образовании (Г. Шельски, Г.В.Ф. Гегель). 
Философско-педагогическая концепция Г.В.Ф. Гегеля о 
науке, гуманизме, свободе как главных ценностях 
образования и воспитания («Философии истории», 
«Эстетика», «Наука логики»). Социально-
педагогические идеи американских просветителей (Т. 
Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклин). Идеи Х. Манна об 
организации подготовки учителей. Практическая 
направленность школьного образования в США.  

Интенсивное развитие педагогики как 
самостоятельной научной дисциплины в странах 
Западной Европы и США в XIX в.: от описания фактов 



 
 

и явлений до постижения закономерностей процесса 
воспитания и обучения). Процессы дифференциации 
знаний, обособление дошкольной педагогики. Развитие 
разных типов школ. Основные направления развития 
школы и педагогики. Идеи педагогов-филантропистов 
(И.Б. Базедов, Х. Зальцман). Подготовка детей к 
практической деятельности. Концепция неогуманизма 
(В.Гумбольт). Педагогические воззрения Г. Спенсера, 
их связь с идеей эволюции природы и общества.  

Идеи Фр. Фребеля: идеалистическая философия – 
основа педагогики. Вопросы воспитания и подготовки 
детей к трудовой деятельности в социальных учениях 
второй половиныXIXв. (Р. Оуэн, Ш. Фурье, К.А. Сен-
Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс). Дефектология- отрасль 
педагогической науки.  

Реформаторская педагогика или «новое 
воспитание» в Европе и Северной Америке в к. XIX – 
н. XX вв.:  

Основные направления педагогической мысли: 
«философия прагматизма» (Ч. Пирс, У. Джеймс); 
«свободное воспитание» (Э.Кей, Ф. Гансберг, Л. 
Гурлитт, М. Монтессори); «трудовая школа 
гражданского воспитания» и «школы действия» (Г. 
Кершенштейнер, А.ЛайР. Зейдель); педагогика 
прагматизма (Дж. Дьюи, Х. Паркхерст, У. Килпатрик); 
«экспериментальная педагогика» (В.А.Лай, Э. Мейман, 
А. Бине, Э. Торндайк); педология (Э. Торндайк, С 
Холл, А. Бине). 

Воспитание как полная свобода действийребенка. 
Сенсорное восприятие (М. Монтессори). Практический 
лабораторный план (У. Килпатрик). Термин 
«педагогический эксперимент». Метод проектов (Х. 
Паркхерст, Э. Мейман). 

Создание новых школ педагогами-реформаторами 
(С.Френе, Э. Демолен, А. Ферьер, С. Редди, Р. Кузине, 
У. Бегли, Г. Литц, Г. Шаррельман, М. Монтессори, О. 
Декроли, Г. Винекен). «Международная федерация 
сторонников новой школы». Гуманистическая 
педагогика Я. Корчака.Значение реформаторской 
педагогики для развития дидактики. 

Проблема воспитания человека в новом 
обществе в XX в. Изменения в организации воспитания 
и школьного образования в Западной Европе и США. 
Распространение нетрадиционных подходов к 
организации обучения: метод проектов, Виннетка-план, 
Говард-план, Дальтон-план, «центры интересов», Йена-
план и др. Поиски новых образовательных средств: 
программированное обучение, компьютеризация 
обучения. Разработка стандартов образования. 

3. История развития 
отечественной 

Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси. 
Крещение Киевской Руси и обучение детей и 



 
 

педагогики. 

 

юношества. Мастера грамоты. Древнерусская школа 
«учения книжного». Педагогические идеи в 
памятниках древнерусской литературы. «Поучение 
Владимира Мономаха детям». «Домострой». 

Школа и педагогическая мысль в Московской 
Руси (И. Златоуст, И. Дамаскин). Методы обучения в 
монастырских школах, рукописные азбуковники и 
первые печатные учебные книги И. Федорова. 

Элементарное обучение и школа повышенного 
типа в русском централизованном государстве XVII в. 
Славяно-греко-латинская академия. Педагогические 
взгляды Е. Славинецкого, С. Полоцкого, К. Истомина и 
создание новых учебных книг.  

Педагогическая мысль в России (с н. XVIII в. - 
1890-х гг.). Просветительские реформы. 
Государственные и профессиональные школы. 
Деятельность Л.Ф. Магницкого и В.Н. 
Татищева.Петербургская Академия наук с 
университетом и гимназией. Закрытые дворянские 
учебные заведения. Реформаторские идеи И.И. 
Бецкого. Идеи Н.И. Новикова: проблема создания 
педагогики как науки; создание независимых от 
государства народных училищ; эстетическое 
воспитание. Русское революционное просветительство 
А.Н. Радищева. Идеи В.Ф. Одоевского о 
первоначальном воспитании и обучении детей. 

Усиление роли государства. Вклад М.В. 
Ломоносова в развитие просвещения. Открытие 
Императорского Московского университета (1755 г.). 
Воспитательные учреждения нового типа. 
Петербургская комиссия народных училищ. 
Методические руководства и учебные книги для 
народных училищ. Развитие системы образования на 
основе устава учебных заведений. Общее и 
профессиональное образование в 1830-40-х гг. 
Педагогические институты при университетах. 
Полемика славянофилов и западников по вопросам 
воспитания. Общественно-педагогическая мысль 
первой половины XIX в. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
П.Г. Редкин). Школьные реформы 1860-х гг. Земская 
деятельность в области начального образования. 
Изменения в гимназическом обучении. Женское 
образование. Распространение церковно-приходских 
школ. Деятельность С.А. Рачинского.  

Общественно-педагогическая мысль в 
формировании личности во второй половине XIX в. 
(Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. 
Чернышевский, Д.И. Писарев, А.Н. Острогорский).  

Психолого-педагогическая концепция К.Д. 
Ушинского «Человек как предмет воспитания»: 
развитие личности; единство общечеловеческого и 
национального воспитания; теория образования и 



 
 

воспитания как система научных знаний; возрастная 
периодизация. Учебный процесс начальной школы на 
основе народности воспитания. Методика обучения в 
народной школе (Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, Д.Д. 
Семенов, Д.И. Тихомиров, П.Ф. Каптерев). 

Педагогические теории в России в к.XIX – н.XX 
вв. (П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, Е.И. 
Тихеева, Л.К. Шлегер). 

П.Ф. Каптерев - автор работ по теории и истории 
педагогики: “Дидактические очерки”, “Педагогический 
процесс”, “История русской педагогики”. 

Революционно-демографические взгляды в 
русской педагогике (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский, В.А. Добролюбов). Труды о 
воспитании Л.Н. Толстого, Н.И. Пирогова. 
Педагогическая концепция Л.Н. Толстого об обучении 
черезрелигиозно – нравственное воспитание.  

Индустриальное развитие России во второй 
половине XIX в. «Операционное» производственное 
обучение» (Д.К. Советкин). «Общий нормальный план 
промышленного образования» (И.А. Вышнеградский). 
«Основные положения о промышленных училищах» 
(1888-1917 гг.). Профессионально-техническое 
образование (Е.Н. Андреева, С.А. Владимирского, П.И. 
Устинова). 

Школа и педагогика в России в к. XIXдо1917 г. 
Общественная и частная инициатива в области 
начального, среднего и высшего образования. 
Проблемы специальной педагогики. Проекты реформы 
средней школы (Н.П. Боголепов, П.С. Ванновский, 
П.Н. Игнатьев). Съезды по профессиональному и 
техническому образованию. 

«Педагогическая антропология» (П.Ф. Лесгафт). 
«Экспериментальная педагогика» (В.М. Бехтерев, А.П. 
Нечаев, А.Ф. Лазурский).  

«Свободное воспитание» (К.Н. Вентцель, И.И. 
Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий). 

Синтез достижений педагогики XIX – н. XX вв. 
(П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, Н.Х. Вессель и др.).  

Проблемы воспитания в трудах философов (В.С. 
Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев. Н.О. Лосский, 
С.Л. Франк. П.А. Флоренский, В.В. Зеньковский). 

Развитие школы и педагогики в России до конца 
Великой Отечественной войны (1918-1945 гг.). 
Государственный комитет по народному образованию 
в период февральской революции 1917 г. Октябрьский 
переворот 1917г. и поиск мировой педагогической 
мысли. «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР». «Основные принципы единой трудовой 
школы». Организация Наркомпроса РСФСР и 
государственная школьная политика (А.В. 
Луначарский, Н.К. Крупская, Н.П. Лепешинский). 



 
 

Создание школ различного типа. 
Профессионально-техническое образование. 
Программы ГУСа. Обучение на основе комплексов, 
бригадно-лабораторный метод, метод проектов, связь 
обучения с трудом. 

Общеобразовательная школа в 1930-е гг. 
Унификация структуры, введение новых учебных 
планов, программ и учебников. Упорядочение 
организации школьного обучения (П.П. Блонский, А.Н. 
Пинкевич, М.М. Пистрак). Детские и юношеские 
организации в общеобразовательной школе. Проблемы 
специальных школ. Деятельность Л.С. Выготского, 
Л.В. Занкова, И.И. Данюшевского, Ф.А. и Ф.Ф. Рау, 
И.А. Соколянского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского для педагогической науки.  

Теория воспитательного коллективаА.С. 
Макаренко – единство личности и общества, связь 
обучения и воспитания с производительным трудом. 

Гуманный характер воспитания и обучения, 
бережное отношение к личности, 
дифференцированный и индивидуальный подход в 
учении В.А. Сухомлинского. Педагогическая мысль 
русской эмиграции (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, 
С.И. Гессен). 

Советская педагогика в годы Великой 
Отечественной войны. Изменения в организации и 
содержании учебно-воспитательной работы. Участие 
школьников в общественно-полезном и 
производительном труде. Академия Педагогических 
наук РСФСР и разработка в ее учреждениях вопросов 
дефектологии, дошкольного, профессионально-
технического образования. 

Педагогика в России после Великой 
Отечественной войны. «Закон об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» (1958 г.). Организация 
производственного обучения, трудового воспитания и 
профессиональной ориентации  в общеобразовательной 
школе в к. 1950-х – 1960-х годах. Всеобщее среднее 
образование во второй половине 1960-х – н. 1970-х гг. 
(М.А. Данилов). Разработка теоретических проблем 
школьного воспитания и обучения (с н. 1960-х гг.). 
Новая система Л.В. Занкова для обучения младших 
школьников на основе их познавательных 
возможностей. 

4. Современный этап развития 
зарубежной и отечественной 
педагогики в XXI веке. 

Современная зарубежная педагогика.  
Идеи о ценностях, связанных с интересами и 

потребностями человека (А. Мейнонг, Р.Б. Пери, Дж. 
Дьюи, А. Маслоу) с к. 1990-х гг.  

Лидеры гуманистической психологической школы 
- американцы А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс  в сер. 



 
 

ХХ в. Критика теории умственной одаренности и 
деления учащихся на основе тестовых испытаний. 

Важнейшие научные идеи: традиционализм (Ч. 
Финн, Ж. Мажо, Ж. Капель, Л. Кро, Д. Равич); 
рационалистическая модель (Б. Скиннер, Р. Ганье, П. 
Блум); феноменологическое направление (К. Роджерс, 
А.Комбс, А.Маслоу); неинституциональная модель. (Л. 
Бернар, Д. Холт, П. Гудман, Ж. Гудлер, И. Иллич, Ф. 
Клейн). Идея нового воспитания во Франции (Р. Галь, 
А. Медичи, Г. Миаларе, А. Фабр). 

Идея реформаторской педагогики. Идея 
индивидуализации обучения и самостоятельности 
учащихся (вальдорфская школа, училище Петерсона, 
школа Ланга). Теория педагогического общения (Дж. 
Маккроски, С. Джеймса, В. Ричмонда).  Сравнительно-
эдукологические знания. 

Современная американская, французская, 
немецкая, английская и российская модели 
образования. 

Ведущие университеты в США, Франции, 
Японии, РФ. Академия воспитания в США. Общество 
педагогических исследований в Великобритании. 
Центр педагогической документации во Франции. 
Координация исследований: интернациональное бюро 
воспитания (Швейцария), Международный институт 
педагогических исследований (Германия), 
Международный институт образования (США), Центр 
исследования по сравнительной педагогике 
(Великобритания).  

Современная отечественная педагогика. Закон 
Российской Федерации «Об образовании» (1996 г.). 
Новые типы школ.  

5. Педагогический процесс. 
Образование как 
педагогический процесс и 
социокультурный феномен.  

Сущность целостного педагогического процесса 
как системы и целостного явления. Функции, 
закономерности, принципы и структура 
педагогического процесса.  

Основные этапы и движущие силы 
педагогического процесса. Формы, методы, приемы и 
средства организации, контроля и управления 
педагогического процесса. 

Формирование базовой культуры личности в 
педагогическом процессе. Факторы и движущие силы 
развития личности (биологический и социальный 
факторы, целенаправленное воспитание, 
индивидуальные особенности, самовоспитание и 
саморазвитие). Основы генетического, 
физиологического, психологического развития. 

Дидактика как теория и практика обучения. 
Место дидактики в системе педагогической науки. 
Дидактическая система: элементы, принципы и виды. 
Общая характеристика педагогической системы. 



 
 

Образование как процесс и результат педагогической 
деятельности. 

6. 

Методы, формы 
организации, средства 
обучения и их 
применение. Оценка 
эффективности учебной 
деятельности. 

Сущность и содержание методов обучения, их 
классификация. Методы формирования сознания 
личности (лекции, беседы, рассказ, объяснение, 
дискуссия, диспуты, примеры). Методы организации 
учебно-познавательной деятельностии формирования 
опыта поведения (педагогическое требование, 
упражнение; создание воспитывающих ситуаций, 
лабораторные и практические работы). Методы 
стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности и поведения (познавательные игры, 
учебные дискуссии, педагогическое требование, 
соревнование, поощрение). Методы контроля и 
диагностики эффективности учебно-познавательной 
деятельности, социального и психического развития 
учащихся (опрос, устные и письменные работы, 
контрольная работа, самопроверка, тесты, экзамен). 

Классификация методов обучения по 
дидактической цели (М.А. Данилов, Б.П. Есипов), 
источнику знаний (Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Е.И. 
Перовский), характеру познавательной деятельности 
учащихся (И.Л. Лернер, М.Н. Скаткин). Методы 
обучения по источнику знаний (словесные, наглядные, 
практические, мультимедийные). Методы по характеру 
обучения (поисковые, исследовательские, 
эвристические, проблемные, репродуктивные, 
объяснительно-иллюстративные (информационно-
рецептивный). Методы по логике изложения и 
восприятия нового знания (индуктивные и 
дедуктивные).  

Методы по степени взаимодействия учителя и 
учеников (пассивные, активные и интерактивные). 
Методы работы под непосредственным руководством 
учителя. Методы работы с использованием средств 
управления учебно- познавательной деятельностью 
(учебник, автоматизированная обучающая система); 
методы самостоятельной работы.  

Связь методов обучения с целями и задачами 
обучения. Выбор методов обучения по возрасту 
учащихся, значению и функциям обучения. 
Эффективность методов обучения. 

Формы организации обучения: понятие и 
сущность. Формы организации учебно-познавательной 
деятельности (индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная, фронтальная). Формы учебной 
деятельности и их характеристика (урок, урок-лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, 
собеседование, диспут, конференция, коллоквиум, 
кружки, факультативные занятия, консультация, зачет, 
экзамен). Руководство учебно-познавательной 
деятельностью учащихся. Стили педагогического 



 
 

общения. Формы организации учебного процесса в 
высшей школе. Связь организационных форм обучения 
и воспитания с задачами воспитания, числом учащихся, 
характером учебных предметов, идеями и 
особенностями, средствами обучения. 

Классно-урочная система обучения: история, 
развитие, преимущества и недостатки. Теоретическое 
обоснование классно-урочной системы по 
дидактическим целям (Я.А. Коменский, И.Г. 
Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. Дистервег, К.Д. 
Ушинский). Урок как основная форма организации 
обучения в общеобразовательной школе. Основные 
требования к уроку: дидактические (образовательные), 
воспитательные и развивающие (психологические), 
организационные, гигиенические. Типы уроков. 
Структура уроков. Идеи педагогики сотрудничества на 
уроке. Единство процессов обучения, воспитания и 
развития на уроке. Внеурочные формы обучения. 
Тенденции прогрессивного развития и 
совершенствования форм обучения.  

Средства обучения в высшей школе. Основные 
дидактические функции средств обучения. Основные и 
вспомогательные средства обучения. Учебно-
методический комплекс: основные части и их 
методическая характеристика. Рабочая· программа, 
учебник, рабочая тетрадь для самостоятельной работы. 

Современные технические средства обучения: 
понятие, сущность, их применение. Материальные и 
материализованные (изображения, схемы, фильмы, 
электронные обучающие системы) средства обучения. 
Использование технических средств обучения. 
Аудиальные (слуховые) средства (музыка). 
Визуальные(зрительные) средства (схемы, макеты, 
иллюстрации, презентации). Типы наглядности, 
способы создания и систематизации изобразительных 
материалов.  

Аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства 
обучения. Звуковая и экранно звуковая аппаратура. 
Интерактивные доски и системы SMARTBoard. 
Проектор. Использование видеоконтента. Интернет в 
обучении. Электронная почта в обучении. 
Современные технологии электронного и 
дистанционного обучения. 

Сочетание средств обучения на уроке. Оценка 
эффективности и выбор оптимальных средств 
обучения. Контроль, учет и оценка учебной 
деятельности учащихся. Критерии педагогического 
контроля. Виды контроля (текущий, тематический, 
рубежный, итоговый, заключительный). Организация и 
формы учета знаний и умений учащихся. 
Педагогическое значение: оценка как элемент 
управления качеством образования. Основные 



 
 

требования. Связь оценки и самооценки. 
Традиционные и современные средства оценки 
(рейтинг; мониторинг; накопительное оценивание). 
Особенности педагогического контроля на разных 
этапах обучения. 

7. Воспитание в целостном 
педагогическом процессе.  

Понятие и сущность воспитания. Общая 
характеристика, цель и задачи воспитания. Виды и 
формы воспитания: умственное, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое воспитание; 
педагогическое, гражданское, правовое, политическое, 
экономическое, экологическое, нравственное, 
интернациональные воспитание; семейное, школьное, 
внешкольное, университетское, конфессиональное. 

Функции воспитания: социализация и 
индивидуализация. Закономерности (объективные и 
субъективные) и принципы воспитания.   

Теория воспитания. Ребенок как субъект 
воспитания. «Педагогика управления» (И.Ф. Гербарт). 
Развитие гуманистических идей в философии, 
психологии, педагогике (Ж.Ж. Руссо, К.Н. Вентцель, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, М. Монтессори, С. 
Грене, Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский).Идеи свободного воспитания ребенка 
(Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель). Система воспитания 
человека в коллективе и через коллектив (А.С. 
Макаренко). 

Формирование образа жизни, достойной человека 
(Н.Е. Щуркова). Воспитание ребенка как человека 
культуры (Е.В. Бондаревская). Педагогическая 
поддержка ребенка и процесса развития (О.С. Газман). 
Самовоспитание (Г.К. Селевко). Воспитание на основе 
потребностей человека  (В.П. Созонов). 

Системное построение воспитания (В.А. 
Караковский, Л.И. Новикова). Системно-ролевая 
теория формирования личности ребенка (Н.М. 
Таланчук). Воспитание как социализация ребенка 
(М.И. Рожков). 

Особенности процесса воспитания: 
целенаправленность, двусторонность, 
многофакторность, длительность и непрерывность, 
комплексность, вариативность и отдаленность 
результатов, взаимосвязанный процесс 
индивидуализации и социализации личности. 

Воспитательная система, воспитательный процесс, 
воспитательная деятельность. Источники развития 
воспитательной системы: процесс интеграции и 
дезинтеграции. Этапы развития воспитательной 
системы (В.А. Караковский). Критерии развитости 
воспитательной системы. Структура воспитательной 
системы и ее функции. 

Воспитание как специально организованная 
деятельность по достижению целей образования. 



 
 

Сущность и структура педагогической деятельности. 
Виды педагогической деятельности: целеполагающая, 
прогностическая, диагностическая, проектировочная, 
конструктивная, организаторская, коммуникативная, 
коррекционная, рефлексивная (аналитическая). 

Основные характеристики, принципы и уровни 
организации воспитательного процесса. Специфика 
воспитательной деятельности на разных ступенях 
образовательного процесса. Психолого-педагогические 
основы работы с младшими школьниками и 
подростками. Противоречия (внешние и внутренние) 
воспитательного процесса и пути их реализации.  

Воспитание как социально-культурное явление. 
Воспитательная работа. Обще дидактические 
принципы в воспитательной работе. Воспитание в 
рамках гуманистической парадигмы. Цель, задачи, 
принципы и тенденции гуманистического восприятия. 
Воспитание как процесс личностного развития, как 
всесторонний целостный педагогический процесс 
формирования личностных качеств. Детерминанты 
процесса формирования и развития личности. Принцип 
уважения личности и требовательности. Сущность, 
структура, механизмы формирования и интеграции 
личностных качеств. Структура и содержание процесса 
воспитания личностных качеств. Особенности и 
результаты самовоспитания.  

Внеклассная воспитательная работа в школе. 
Коллектив и личность в воспитательном процессе.  
Воспитание личности в коллективе и через 

коллектив. Организация и формирование учебно-
воспитательного коллектива.  

Диагностика воспитанности учащихся. 
Планирование воспитательной работы. Умственное, 
нравственное, эстетическое, физическое, 
экологическое, экономическое и правовое воспитание. 
Формирование научного мировоззрения.  

Традиционные и инновационные подходы к 
воспитанию.  

Современные концепции воспитания и 
воспитательно-образовательная политика России. 

8. Формы и методы 
воспитания. Семейное 
воспитание. 

Основные подходы, методы, средства и формы 
воспитания. Понятие метода и форм восприятия.  

Сущность и эффективность методов воспитания, 
их классификация.  

Системный подход к воспитанию (И.В. Блауберг, 
В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский).  

Деятельностный подход. Личностно 
ориентированный подход. Философско-
антропологический подход (К.Д. Ушинский).  

Синергетический подход (М.А. Весна, Л.Я. 
Зорина, Н.М. Таланчук). 

Методы педагогического стимулирования.  



 
 

Методы организации жизнедеятельности 
человека. Методы педагогической оценки.  

Методы контроля, самоконтроля и самооценки в 
воспитании.  

Специфика методов умственного, трудового, 
нравственного, физического и эстетического 
воспитания.  

Авторитарный, демократический и 
попустительский стили воспитания. 

Зависимость методов воспитания от уровня 
развития личности и коллектива, возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся.  

Реализация методов восприятия в различных 
формах воспитательной работы. Условия оптимального 
выбора и эффективного применения методов 
восприятия. 

Сущность и значение семейного воспитания. 
Задачи, формы и методы воспитания детей в семье. 

 Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности.  

Особенности педагогического взаимодействия в 
семье с детьми разного возраста.  

Отношения родителей и детей как психолого-
педагогическая проблема. Типичные варианты 
отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 
Рациональные условия отношений родителей и детей.  

Задачи педагогического просвещения родителей. 
 Основы взаимодействия ребенка, родителей, 

педагогов в педагогическом процессе. Возможные 
ошибки и трудности в воспитании, пути их 
преодоления.  

Самовоспитание как процесс самопознания и 
самосовершенствования. 

9. 
 

Педагогические 
технологии. 
Педагогическая ситуация. 
Общая характеристика 
педагогической 
профессии. 

Технология обучения как социальная технология. 
Понятие «педагогическая технология». Актуальность 
выбора и применение педагогических технологий в 
образовании. Психолого-педагогические основы 
обучения. Классификация педагогических технологий 
(традиционная, личностно-ориентированная, игровая). 
Современные технологии электронного и 
дистанционного обучения. Дидактические принципы. 
Деятельностный метод. 

Технология конструирования педагогического 
процесса: понятие и сущность. Прогнозирование и 
проективное педагогического процесса. 

Технология осуществления педагогического 
процесса: понятие и сущность. Планирование работы 
учителя-предметника и классного руководителя. 
Структура организаторской деятельности и ее 
особенности в педагогическом процессе.  

Овладение педагогическими технологиями как 



 
 

составляющая профессионального становления. 
Понимание понятий «педагогическая ситуация», 

«личностно-ориентированная ситуация», 
«педагогическая задача». Специфика педагогических 
задач и их типы. Этапы решения педагогических задач.  

Умение выстраивать алгоритм решения 
педагогической задачи. Формирование готовности к 
конструированию ситуаций, направленных на 
личностное развитие. Понимание и принятие 
педагогом культурных и личностных особенностей 
учащихся. Умение определить возможности для 
развития и удовлетворения потребностей различных 
детей и подростков в образовании. Формирование 
личной убежденности в раскрытии в педагогическом 
процессе личностного потенциала каждого ученика. 

Педагогическое взаимодействие: сущность, 
стратегии и феномены. Психолого-педагогические 
особенности и виды учебного взаимодействия. 
Коммуникативные задачи педагогического 
взаимодействия. Уровни общения: примитивный, 
манипулятивный, деловой, игровой, духовный. 
Конфликты в педагогическом взаимодействии, 
стратегии работы с конфликтом. Межличностные 
отношения и совместная деятельность участников 
педагогического процесса. 

Возникновение, становление, особенности, 
перспективы развития педагогической профессии. 
Профессиональная деятельность и личность педагога. 
Преподаватель как субъект педагогической 
деятельности. Профессионально обусловленные 
требования к личности педагога.  

Профессионально-педагогическая культура 
учителя: сущность и основные компоненты 
профессионально-педагогической культуры; 
аксиологический, технологический, личностно-
творческий компоненты профессионально-
педагогической культуры. Профессиональное 
становление и развитие педагога: мотивы выбора и 
мотивация педагогической профессии, развитие 
личности учителя в системе педагогического 
образования. 

Структура педагогического мастерства 
преподавателя. Педагогический профессионализм и 
мастерство учителя в решении педагогических задач. 
Функции преподавателя в современной 
информационно-образовательной среде. Саморазвитие 
педагога. 

Педагогика как самостоятельная отрасль научного 
знания. Сущность, объект, предмет, цель, задачи и 
функции педагогики. Теоретическая, технологическая, 
аналитическая, проективно–конструктивная, 
прогностическая функции.  



 
 

Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, социализация, педагогическая 
система, педагогическая деятельность, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая задача, 
образовательный процесс, образовательные 
технологии. 

Педагогика в системе наук о человеке. Виды 
педагогической деятельности. 

Система педагогических наук: структура, 
функции, факторы влияния и новые тенденции. 

Отрасли педагогики: общая педагогика, 
возрастная педагогика; отраслевая педагогика; 
сравнительная педагогика, социальная педагогика, 
коррекционная педагогика; частные методики; история 
педагогики и образования.  

Структура общей педагогики: теория организации 
и руководства системой образования, теория и 
практика обучения (дидактика), теория и практика 
воспитания.  

Соотношение педагогической теории и практики. 
Характеристика межпредметных связей педагогики с 
другими науками (психология, физиология, биология, 
медицина, социология, философия, культура, право, 
этика, политология, математика, информатика, 
кибернетика, экономика, статистика, экология, 
этнография, технические науки). 

Связь педагогики и отдельных отраслей 
психологии (общая психология, психология развития, 
возрастная психология, педагогическая психология, 
медицинская психология и др.).4 основные формы 
связи педагогики с другими науками. Процессы 
дифференциации в педагогической науке: философия 
образования, сравнительная педагогика, социальная 
педагогика. Новые объекты изучения педагогики – 
педагогические технологии и инноватика. 

Понятие «методология педагогической науки». 
Методы педагогических исследований.  

Источники, структура, логика, принципы и 
методы научно-педагогического исследования. 
Структурные компоненты эмпирического 
исследования. 

Образование как общечеловеческая ценность, 
социокультурный феномен и педагогический процесс. 
Цели, структура непрерывного образования. Единство 
образования и самообразования. Значение педагогики в 
системе гуманитарного знания. Роль и место 
педагогической профессии в современном обществе. 
Профессиональная компетентность педагога. 
Творческая деятельность педагога. 

 
6.2.2. Содержание самостоятельной работы 

 



 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. 

Общие основы 
педагогики как науки. 

Педагогика как самостоятельная отрасль 
научного знания. Сущность, объект, предмет, цель, 
задачи и функции педагогики. Теоретическая, 
технологическая, аналитическая, проективно–
конструктивная, прогностическая функции.  

Основные категории педагогики: образование, 
воспитание, обучение, социализация, педагогическая 
система, педагогическая деятельность, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая задача, 
образовательный процесс, образовательные 
технологии. 

Педагогика в системе наук о человеке. Виды 
педагогической деятельности. 

Система педагогических наук: структура, 
функции, факторы влияния и новые тенденции. 

Отрасли педагогики: общая педагогика, 
возрастная педагогика; отраслевая педагогика; 
сравнительная педагогика, социальная педагогика, 
коррекционная педагогика; частные методики; история 
педагогики и образования.  

Структура общей педагогики: теория организации 
и руководства системой образования, теория и 
практика обучения (дидактика), теория и практика 
воспитания.  

Соотношение педагогической теории и практики. 
Характеристика межпредметных связей педагогики с 
другими науками (психология, физиология, биология, 
медицина, социология, философия, культура, право, 
этика, политология, математика, информатика, 
кибернетика, экономика, статистика, экология, 
этнография, технические науки). 

Связь педагогики и отдельных отраслей 
психологии (общая психология, психология развития, 
возрастная психология, педагогическая психология, 
медицинская психология и др.).4 основные формы 
связи педагогики с другими науками. Процессы 
дифференциации в педагогической науке: философия 
образования, сравнительная педагогика, социальная 
педагогика. Новые объекты изучения педагогики – 
педагогические технологии и инноватика. 

Понятие «методология педагогической науки». 
Методы педагогических исследований.  

Источники, структура, логика, принципы и 
методы научно-педагогического исследования. 
Структурные компоненты эмпирического 
исследования. 

Образование как общечеловеческая ценность, 
социокультурный феномен и педагогический процесс. 
Цели, структура непрерывного образования. Единство 
образования и самообразования. Значение педагогики в 



 
 

системе гуманитарного знания. Роль и место 
педагогической профессии в современном обществе. 
Профессиональная компетентность педагога. 
Творческая деятельность педагога. 

Вопросы к семинару. Устный опрос. 
Каковы цели, задачи, особенности, объект, 

предмет и функции педагогики как науки?  
 Что означают основные категории педагогики? 

Определить взаимосвязь педагогических категорий. 
 Что из себя представляет система педагогических 

наук и ее структура, функции? 
 Какие методы педагогических исследований 

существуют? 
 Охарактеризуйте основные формы 

межпредметных связей педагогики с другими науками. 
Кейс-стади (работа в парах): проиллюстрировать 
функции и значение педагогики, соотношение 
педагогической теории и практики на конкретных 
примерах.  

 Дискуссия об отраслях педагогики и ее будущем 
(педагогические технологии, инноватика, философия 
образования, сравнительная и социальная педагогика). 

 Творческое задание. Написать эссе на тему «Роль 
и место педагогической профессии в современном 
обществе»; «Творческая деятельность педагога»; 
«Образование как общечеловеческая ценность».  
Диагностика предпочтительного типа педагога, 
компонентов профессиональной компетентности, 
профессиональных и социально-значимых качеств 
личности педагога. 

2. 

Историческое развитие 
педагогики как науки за 
рубежом. 

Основные этапы возникновения и развития 
педагогики как науки и педагогической мысли за 
рубежом. Исторический подход в изучении 
педагогических явлений. История педагогики методы 
исторического анализа педагогических событий и 
явлений. Понятие мирового историко-педагогического 
процесса. Роль осмысления исторического аспекта 
педагогической науки в профессиональном 
становлении преподавателя. 

Происхождение педагогической деятельности на 
ранних этапах развития человечества. Воспитание, 
школьное образование и педагогическая мысль на 
Древнем Востоке, в Античном мире. Зарождение 
педагогических идей в русле философской мысли 
(Демокрит, Гераклит, Сократ, Ксенофонт, Платон, 
Аристотель и софисты в Древней Греции; Плутарх, 
Сенека, Цицерон, Квинтилиан в Древнем Риме). 
Феномен «народная педагогика».  

Воспитание и педагогическая мысль в эпоху 
Средневековья. Развитие христианских воззрений на 
воспитание человека (Боэций, П. Абеляр, А Алкуин, 
Фома Аквинский). 



 
 

Развитие педагогической мысли в эпоху 
Возрождения (XIV –XVI вв.). Школы нового типа (В. 
да Фельтре, Г. Гуарини). Воспитание в социальных 
воззрениях Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, Эр. 
Роттердамского, М. Монтеня. Педагогическая мысль 
эпохи Реформации (М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. 
Штурм). 

Становление педагогики как самостоятельной 
научной дисциплины в Западной Европе в Новое время 
(XVII –XVIIIвв.). Начало систематизации 
педагогического знания. Классификация наук Ф. 
Бэкона «О достоинстве и увеличении наук»: педагогика 
как отдельная отрасль научного знания. 

Вклад западных мыслителей в формирование 
педагогических взглядов (Я.А. Коменский, В. Ратке, 
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Н. 
Вентцель, И.Ф. Гербарт,Р. Декарт, Г. Спенсер, Р. Оуэн, 
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, И. Кант).  

Философия образования Я.А. Коменского 
«Великая дидактика»: система научного знания о 
педагогике; дидактические принципы и методы; 
введение классно-урочной системы обучения; учёт 
особенностей развития детей и роли учителя. 

Эмпирико-сенсуалистическая концепция Дж. 
Локка о воспитании «джентльмена». Идея рабочих 
школ и ремесленного обучения. Идеи И.Г. Песталоцци 
о развивающемся поэлементном начальном обучении и 
нравственном воспитании, трудовой демократической 
школы. Теории развивающего и воспитывающего 
обучения Ф.В. Дистервега. Создание И.Ф. Гербартом 
основ научной педагогики. Концепция естественного 
воспитания Ж.Ж. Руссо. Реформы народного 
образования в период французской революции к. XVIII 
в. Педагогические концепции И. Канта, И.Г. Фихте. 

Идеи о «новом гуманизме», об эгалитарном 
воспитании и образовании (Г. Шельски, Г.В.Ф. Гегель). 
Философско-педагогическая концепция Г.В.Ф. Гегеля о 
науке, гуманизме, свободе как главных ценностях 
образования и воспитания («Философии истории», 
«Эстетика», «Наука логики»). Социально-
педагогические идеи американских просветителей (Т. 
Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклин). Идеи Х. Манна об 
организации подготовки учителей. Практическая 
направленность школьного образования в США.  

Интенсивное развитие педагогики как 
самостоятельной научной дисциплины в странах 
Западной Европы и США в XIX в.: от описания фактов 
и явлений до постижения закономерностей процесса 
воспитания и обучения). Процессы дифференциации 
знаний, обособление дошкольной педагогики. Развитие 
разных типов школ. Основные направления развития 
школы и педагогики. Идеи педагогов-филантропистов 



 
 

(И.Б. Базедов, Х. Зальцман). Подготовка детей к 
практической деятельности. Концепция неогуманизма 
(В.Гумбольт). Педагогические воззрения Г. Спенсера, 
их связь с идеей эволюции природы и общества.  

Идеи Фр. Фребеля: идеалистическая философия – 
основа педагогики. Вопросы воспитания и подготовки 
детей к трудовой деятельности в социальных учениях 
второй половиныXIXв. (Р. Оуэн, Ш. Фурье, К.А. Сен-
Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс). Дефектология- отрасль 
педагогической науки.  

Реформаторская педагогика или «новое 
воспитание» в Европе и Северной Америке в к. XIX – 
н. XX вв.:  

Основные направления педагогической мысли: 
«философия прагматизма» (Ч. Пирс, У. Джеймс); 
«свободное воспитание» (Э.Кей, Ф. Гансберг, Л. 
Гурлитт, М. Монтессори); «трудовая школа 
гражданского воспитания» и «школы действия» (Г. 
Кершенштейнер, А.ЛайР. Зейдель); педагогика 
прагматизма (Дж. Дьюи, Х. Паркхерст, У. Килпатрик); 
«экспериментальная педагогика» (В.А.Лай, Э. Мейман, 
А. Бине, Э. Торндайк); педология (Э. Торндайк, С 
Холл, А. Бине). 

Воспитание как полная свобода действийребенка. 
Сенсорное восприятие (М. Монтессори). Практический 
лабораторный план (У. Килпатрик). Термин 
«педагогический эксперимент». Метод проектов (Х. 
Паркхерст, Э. Мейман). 

Создание новых школ педагогами-
реформаторами (С.Френе, Э. Демолен, А. Ферьер, С. 
Редди, Р. Кузине, У. Бегли, Г. Литц, Г. Шаррельман, М. 
Монтессори, О. Декроли, Г. Винекен). 
«Международная федерация сторонников новой 
школы». Гуманистическая педагогика Я. 
Корчака.Значение реформаторской педагогики для 
развития дидактики. 

Проблема воспитания человека в новом обществе 
в XX в. Изменения в организации воспитания и 
школьного образования в Западной Европе и США. 
Распространение нетрадиционных подходов к 
организации обучения: метод проектов, Виннетка-план, 
Говард-план, Дальтон-план, «центры интересов», Йена-
план и др. Поиски новых образовательных средств: 
программированное обучение, компьютеризация 
обучения. Разработка стандартов образования.1. 
Контрольная работа: 

 Что из себя представляет педагогическая мысль 
древнегреческих философов? Спартанская и афинская 
системы воспитания. 

 Каковы особенности педагогической мысли в 
эпоху Средневековья и Возрождения? 

 Охарактеризуйте вклад западных мыслителей в 



 
 

становление педагогики как научной дисциплины в 
Новое время? 

 Почему возникла реформаторская педагогика 
или «новое воспитание» в Западной Европе и США в к. 
XIX – н. XX вв.? 

Что из себя представляют основные направления 
педагогической мысли в Западной Европе и США в 
XIX в.: «философия прагматизма», «свободное 
воспитание», «трудовая школа гражданского 
воспитания», педагогика прагматизма, 
«экспериментальная педагогика», реформаторская 
педагогика? 

6)Какие нетрадиционные подходы в организации 
обучения появились в Западной Европе и США в XX 
в.? 

 Проблемно-аналитическое задание: составить 
сравнительную таблицу/ компьютерную презентацию 
этапов развития педагогики за рубежом. 

 Подготовка рефератов о педагогических взглядах 
Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 
Песталоцци, К.Н. Вентцеля, Ф.В. Дистервега, И.Ф. 
Гербарта, Ф. Ницше, И. Канта, Т. Джефферсона, Б. 
Франклина, В. Гумбольта, Ш. Фурье, К.А. Сен-Симона, 
К. Маркса, Ф. Энгельса. 

 Кейс-стади: диагностика следующих методик: 
«воспитание как полная свобода действий ребенка» (М. 
Монтессори); «практический лабораторный план» (У. 
Килпатрик); метод проектов (Х. Паркхерст, Э. 
Мейман). 

3. 

История развития 
отечественной педагогики. 

 

Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси. 
Крещение Киевской Руси и обучение детей и 
юношества. Мастера грамоты. Древнерусская школа 
«учения книжного». Педагогические идеи в 
памятниках древнерусской литературы. «Поучение 
Владимира Мономаха детям». «Домострой». 

Школа и педагогическая мысль в Московской 
Руси (И. Златоуст, И. Дамаскин). Методы обучения в 
монастырских школах, рукописные азбуковники и 
первые печатные учебные книги И. Федорова. 

Элементарное обучение и школа повышенного 
типа в русском централизованном государстве XVII в. 
Славяно-греко-латинская академия. Педагогические 
взгляды Е. Славинецкого, С. Полоцкого, К. Истомина и 
создание новых учебных книг.  

Педагогическая мысль в России (с н. XVIII в. - 
1890-х гг.). Просветительские реформы. 
Государственные и профессиональные школы. 
Деятельность Л.Ф. Магницкого и В.Н. 
Татищева.Петербургская Академия наук с 
университетом и гимназией. Закрытые дворянские 
учебные заведения. Реформаторские идеи И.И. 
Бецкого. Идеи Н.И. Новикова: проблема создания 



 
 

педагогики как науки; создание независимых от 
государства народных училищ; эстетическое 
воспитание. Русское революционное просветительство 
А.Н. Радищева. Идеи В.Ф. Одоевского о 
первоначальном воспитании и обучении детей. 

Усиление роли государства. Вклад М.В. 
Ломоносова в развитие просвещения. Открытие 
Императорского Московского университета (1755 г.). 
Воспитательные учреждения нового типа. 
Петербургская комиссия народных училищ. 
Методические руководства и учебные книги для 
народных училищ. Развитие системы образования на 
основе устава учебных заведений. Общее и 
профессиональное образование в 1830-40-х гг. 
Педагогические институты при университетах. 
Полемика славянофилов и западников по вопросам 
воспитания. Общественно-педагогическая мысль 
первой половины XIX в. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
П.Г. Редкин). Школьные реформы 1860-х гг. Земская 
деятельность в области начального образования. 
Изменения в гимназическом обучении. Женское 
образование. Распространение церковно-приходских 
школ. Деятельность С.А. Рачинского.  

Общественно-педагогическая мысль в 
формировании личности во второй половине XIX в. 
(Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. 
Чернышевский, Д.И. Писарев, А.Н. Острогорский).  

Психолого-педагогическая концепция К.Д. 
Ушинского «Человек как предмет воспитания»: 
развитие личности; единство общечеловеческого и 
национального воспитания; теория образования и 
воспитания как система научных знаний; возрастная 
периодизация. Учебный процесс начальной школы на 
основе народности воспитания. Методика обучения в 
народной школе (Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф, Д.Д. 
Семенов, Д.И. Тихомиров, П.Ф. Каптерев). 

Педагогические теории в России в к.XIX – н.XX 
вв. (П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, Е.И. 
Тихеева, Л.К. Шлегер). 

П.Ф. Каптерев - автор работ по теории и истории 
педагогики: “Дидактические очерки”, “Педагогический 
процесс”, “История русской педагогики”. 

Революционно-демографические взгляды в 
русской педагогике (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский, В.А. Добролюбов). Труды о 
воспитании Л.Н. Толстого, Н.И. Пирогова. 
Педагогическая концепция Л.Н. Толстого об обучении 
черезрелигиозно – нравственное воспитание.  

Индустриальное развитие России во второй 
половине XIX в. «Операционное» производственное 
обучение» (Д.К. Советкин). «Общий нормальный план 
промышленного образования» (И.А. Вышнеградский). 



 
 

«Основные положения о промышленных училищах» 
(1888-1917 гг.). Профессионально-техническое 
образование (Е.Н. Андреева, С.А. Владимирского, П.И. 
Устинова). 

Школа и педагогика в России в к. XIXдо1917 г. 
Общественная и частная инициатива в области 
начального, среднего и высшего образования. 
Проблемы специальной педагогики. Проекты реформы 
средней школы (Н.П. Боголепов, П.С. Ванновский, 
П.Н. Игнатьев). Съезды по профессиональному и 
техническому образованию. 

«Педагогическая антропология» (П.Ф. Лесгафт). 
«Экспериментальная педагогика» (В.М. Бехтерев, А.П. 
Нечаев, А.Ф. Лазурский).  

«Свободное воспитание» (К.Н. Вентцель, И.И. 
Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий). 

Синтез достижений педагогики XIX – н. XX вв. 
(П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, Н.Х. Вессель и др.).  

Проблемы воспитания в трудах философов (В.С. 
Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев. Н.О. Лосский, 
С.Л. Франк. П.А. Флоренский, В.В. Зеньковский). 

Развитие школы и педагогики в России до конца 
Великой Отечественной войны (1918-1945 гг.). 
Государственный комитет по народному образованию 
в период февральской революции 1917 г. Октябрьский 
переворот 1917г. и поиск мировой педагогической 
мысли. «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР». «Основные принципы единой трудовой 
школы». Организация Наркомпроса РСФСР и 
государственная школьная политика (А.В. 
Луначарский, Н.К. Крупская, Н.П. Лепешинский). 

Создание школ различного типа. 
Профессионально-техническое образование. 
Программы ГУСа. Обучение на основе комплексов, 
бригадно-лабораторный метод, метод проектов, связь 
обучения с трудом. 

Общеобразовательная школа в 1930-е гг. 
Унификация структуры, введение новых учебных 
планов, программ и учебников. Упорядочение 
организации школьного обучения (П.П. Блонский, А.Н. 
Пинкевич, М.М. Пистрак). Детские и юношеские 
организации в общеобразовательной школе. Проблемы 
специальных школ. Деятельность Л.С. Выготского, 
Л.В. Занкова, И.И. Данюшевского, Ф.А. и Ф.Ф. Рау, 
И.А. Соколянского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского для педагогической науки.  

Теория воспитательного коллективаА.С. 
Макаренко – единство личности и общества, связь 
обучения и воспитания с производительным трудом. 

Гуманный характер воспитания и обучения, 
бережное отношение к личности, 
дифференцированный и индивидуальный подход в 



 
 

учении В.А. Сухомлинского. Педагогическая мысль 
русской эмиграции (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, 
С.И. Гессен). 

Советская педагогика в годы Великой 
Отечественной войны. Изменения в организации и 
содержании учебно-воспитательной работы. Участие 
школьников в общественно-полезном и 
производительном труде. Академия Педагогических 
наук РСФСР и разработка в ее учреждениях вопросов 
дефектологии, дошкольного, профессионально-
технического образования. 

Педагогика в России после Великой 
Отечественной войны. «Закон об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» (1958 г.). Организация 
производственного обучения, трудового воспитания и 
профессиональной ориентации  в общеобразовательной 
школе в к. 1950-х – 1960-х годах. Всеобщее среднее 
образование во второй половине 1960-х – н. 1970-х гг. 
(М.А. Данилов). Разработка теоретических проблем 
школьного воспитания и обучения (с н. 1960-х гг.). 
Новая система Л.В. Занкова для обучения младших 
школьников на основе их познавательных 
возможностей.1. Фронтальный опрос. 

 Какие особенности педагогической мысли можно 
выделить в Киевской Руси и Московской Руси? 

 Какие педагогические взгляды преобладали в 
русском централизованном государстве XVII в.? 

 Выделите особенности педагогической мысли в 
России в XVIII в. В чем заключались просветительские 
реформы? О чем была полемика славянофилов и 
западников по вопросам воспитания? Почему имелись 
сложности в становлении педагогики как науки? 

 Оцените вклад русских мыслителей в 
общественно-педагогическую мысль в формирование 
личности XIX в.? Что из себя представляла 
педагогическая мысль русской эмиграции? 

Какие изменения в организации и содержании 
учебно-воспитательной работы определили 
возникновение советской педагогики? Что такое 
профессионально-техническое образование, 
производственное обучение в общеобразовательной 
школе? 

 Почему возникло движение обновления и 
перестройки школы в к. 1980-х гг.? 

 Проблемно-аналитическое задание: составить 
сравнительную таблицу / компьютерную презентацию 
этапов развития отечественной педагогики. 

 Подготовка рефератов о педагогических 
взглядахК.Д. Ушинского, И.И. Бецкого, Н.И. Новикова, 
В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого, В.Ф. Одоевского,А.И. 
Герцена, Н.И. Пирогова, Н.А. Добролюбова, А.Н. 



 
 

Острогорского,П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.С. Соловьева, В.В. 
Розанова, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского. 

 Кейс-стади: диагностика следующих методик: 
методика обучения в народной школе; теория 
воспитательного коллектива; проблемное обучение; 
экспериментальная педагогика. 

4. Современный этап развития 
зарубежной и отечественной 
педагогики в XXI веке. 

Современная зарубежная педагогика.  
Идеи о ценностях, связанных с интересами и 

потребностями человека (А. Мейнонг, Р.Б. Пери, Дж. 
Дьюи, А. Маслоу) с к. 1990-х гг.  

Лидеры гуманистической психологической 
школы - американцы А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс  
в сер. ХХ в. Критика теории умственной одаренности и 
деления учащихся на основе тестовых испытаний. 

Важнейшие научные идеи: традиционализм (Ч. 
Финн, Ж. Мажо, Ж. Капель, Л. Кро, Д. Равич); 
рационалистическая модель (Б. Скиннер, Р. Ганье, П. 
Блум); феноменологическое направление (К. Роджерс, 
А.Комбс, А.Маслоу); неинституциональная модель. (Л. 
Бернар, Д. Холт, П. Гудман, Ж. Гудлер, И. Иллич, Ф. 
Клейн). Идея нового воспитания во Франции (Р. Галь, 
А. Медичи, Г. Миаларе, А. Фабр). 

Идея реформаторской педагогики. Идея 
индивидуализации обучения и самостоятельности 
учащихся (вальдорфская школа, училище Петерсона, 
школа Ланга). Теория педагогического общения (Дж. 
Маккроски, С. Джеймса, В. Ричмонда).  Сравнительно-
эдукологические знания. 

Современная американская, французская, 
немецкая, английская и российская модели 
образования. 

Ведущие университеты в США, Франции, 
Японии, РФ. Академия воспитания в США. Общество 
педагогических исследований в Великобритании. 
Центр педагогической документации во Франции. 
Координация исследований: интернациональное бюро 
воспитания (Швейцария), Международный институт 
педагогических исследований (Германия), 
Международный институт образования (США), Центр 
исследования по сравнительной педагогике 
(Великобритания).  

Современная отечественная педагогика. Закон 
Российской Федерации «Об образовании» (1996 г.). 
Новые типы школ. 1. Вопросы к семинару. 

 Какие основные тенденции развития мирового 
образовательного процесса наметились на 
современном этапе? 

 Как можно оценить вклад зарубежной и 
отечественной педагогической мысли в развитие 
науки? Как оценить роль исторического аспекта 
педагогической науки в профессиональном 



 
 

становлении преподавателя? 
 В чём заключается специфика традициональной, 

рационалистической, феноменологической, нео 
институциональной, реформаторской модели 
обучения? Объясните идеи о развивающемся обучении, 
дифференциации, индивидуализации, гуманизации 
обучения, поликультурном воспитании. 

 Что такое философия образования, 
педагогическая антропология, междисциплинарный 
подход, общая теория образования, зарубежные 
компаративные исследования образования, мировой 
историко-педагогической процесс? 

 Дискуссия. Круглый стол. 
 Как Вы оцените роль новейших информационно-

коммуникационных технологий в образовании и 
воспитании? Как решить проблему организации 
массового качественного обучения? 

 Как Вы считаете, какие направления 
модернизации современного образования за рубежом 
актуальны?  

В чем сходство и различие средней и высшей 
школы за рубежом и в России? Какими 
преимуществами обладают модели образования в 
ведущих зарубежных университетах? Как нужно 
организовать системный анализ мировых достижений 
для учебного процесса в России. Ролевая игра. 
(Обсудить и продемонстрировать в группах 
преимущества разных форм обучения и воспитания 
(коммуникативное, интерактивное, электронное, 
междисциплинарное, интернациональное и 
поликультурное). 

5. Педагогический процесс. 
Образование как 
педагогический процесс и 
социокультурный феномен.  

Сущность целостного педагогического процесса 
как системы и целостного явления. Функции, 
закономерности, принципы и структура 
педагогического процесса.  

Основные этапы и движущие силы 
педагогического процесса. Формы, методы, приемы и 
средства организации, контроля и управления 
педагогического процесса. 

Формирование базовой культуры личности в 
педагогическом процессе. Факторы и движущие силы 
развития личности (биологический и социальный 
факторы, целенаправленное воспитание, 
индивидуальные особенности, самовоспитание и 
саморазвитие). Основы генетического, 
физиологического, психологического развития. 

Дидактика как теория и практика обучения. 
Место дидактики в системе педагогической науки. 
Дидактическая система: элементы, принципы и виды. 
Общая характеристика педагогической системы. 
Образование как процесс и результат педагогической 
деятельности.1. «Мозговой штурм»: 



 
 

 Сущность понятия «образование»; «непрерывное 
образование»; «самообразование»; «педагогическая 
система»; «гуманная педагогика». 

Раскройте темы: «Дидактика как теория и 
практика обучения»; «Сущность, структура, функции, 
принципы и закономерности целостного 
педагогического процесса»; «Формы и методы 
организации и контроля целостного педагогического 
процесса». 

Кейс-стади: «Репродуктивные и продуктивные 
методы обучения»; «Методы убеждения, 
стимулирования, контроля»; «Современные 
педагогические концепции»; «Системы развивающего 
обучения».   

 Исследовательский проект. 
 Подготовить рефераты, доклады, выступления и 

презентации с применением ИКТ на тему 
«Компаративный анализ образовательных систем в 
различных странах (РФ, США, Франция, Германия, 
Япония, КНР, Израиль, Саудовская Аравия, 
Финляндия).  

 Экспертно-кооперативное обсуждение тезисов 
докладчиков об особенностях современного 
образования (метод «Мозаика»). 

 «Рефлексивный круг» на темы: «Определение 
взаимосвязи методов целостного педагогического 
процесса»; «Передовой педагогический опыт и 
особенности инновационного обучения»; 
«Проектирование учебной деятельности». 

6. Методы, формы 
организации, средства 
обучения и их 
применение. Оценка 
эффективности учебной 
деятельности. 

Сущность и содержание методов обучения, их 
классификация. Методы формирования сознания 
личности (лекции, беседы, рассказ, объяснение, 
дискуссия, диспуты, примеры). Методы организации 
учебно-познавательной деятельности и формирования 
опыта поведения (педагогическое требование, 
упражнение; создание воспитывающих ситуаций, 
лабораторные и практические работы). Методы 
стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности и поведения (познавательные игры, 
учебные дискуссии, педагогическое требование, 
соревнование, поощрение). Методы контроля и 
диагностики эффективности учебно-познавательной 
деятельности, социального и психического развития 
учащихся (опрос, устные и письменные работы, 
контрольная работа, самопроверка, тесты, экзамен). 

Классификация методов обучения по 
дидактической цели (М.А. Данилов, Б.П. Есипов), 
источнику знаний (Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Е.И. 
Перовский), характеру познавательной деятельности 
учащихся (И.Л. Лернер, М.Н. Скаткин). Методы 
обучения по источнику знаний (словесные, наглядные, 
практические, мультимедийные). Методы по характеру 



 
 

обучения (поисковые, исследовательские, 
эвристические, проблемные, репродуктивные, 
объяснительно-иллюстративные (информационно-
рецептивный). Методы по логике изложения и 
восприятия нового знания (индуктивные и 
дедуктивные).  

Методы по степени взаимодействия учителя и 
учеников (пассивные, активные и интерактивные). 
Методы работы под непосредственным руководством 
учителя. Методы работы с использованием средств 
управления учебно- познавательной деятельностью 
(учебник, автоматизированная обучающая система); 
методы самостоятельной работы.  

Связь методов обучения с целями и задачами 
обучения. Выбор методов обучения по возрасту 
учащихся, значению и функциям обучения. 
Эффективность методов обучения. 

Формы организации обучения: понятие и 
сущность. Формы организации учебно-познавательной 
деятельности (индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная, фронтальная). Формы учебной 
деятельности и их характеристика (урок, урок-лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, 
собеседование, диспут, конференция, коллоквиум, 
кружки, факультативные занятия, консультация, зачет, 
экзамен). Руководство учебно-познавательной 
деятельностью учащихся. Стили педагогического 
общения. Формы организации учебного процесса 
Тестовое задание.  Что собой представляют методы 
обучения по дидактической цели, источнику знаний, 
характеру познавательной деятельности и степени 
взаимодействия учителя и учеников? Что 
предполагают методы контроля и диагностики 
эффективности учебно-познавательной 
деятельности?3) Как оценить вклад Я.А. Коменского, 
И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, К.Д. 
Ушинского в теоретическое обоснование классно-
урочной системы.Какие имеются тенденции 
совершенствования форм обучения, традиционные и 
современные средства обучения, контроля и оценки 
результатов? 

 Проблемно-аналитическое задание. А) 
Составление блок-схемы по методам педагогического 
исследования, обеспечивающим достижение целей. Б) 
Формирование банка основных учебно-методических 
средств, вспомогательных технических средств 
обучения и электронных ресурсов для учебного 
занятия.  

 Кейс-стади: разбор форм учебного процесса и 
диагностических материалов для оценки результатов 
обучения (упражнения, познавательные игры, решение 
педагогических ситуаций, письменные опросы, устные 



 
 

и письменные работы, контрольные работы, тесты, 
рейтинги, мониторинг) в зависимости от целей 
обучения. 

 Информационный проект. Просмотр видеозаписи 
урока, общепедагогический анализ по схеме «цели - 
структура - типы - требования – средства обучения».  

 Творческое задание. Проведение фрагмента 
урока с комплексным использованием современных 
методов и средств обучения и воспитания. 

7. Воспитание в целостном 
педагогическом процессе.  

Понятие и сущность воспитания. Общая 
характеристика, цель и задачи воспитания. Виды и 
формы воспитания: умственное, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое воспитание; 
педагогическое, гражданское, правовое, политическое, 
экономическое, экологическое, нравственное, 
интернациональные воспитание; семейное, школьное, 
внешкольное, университетское, конфессиональное. 

Функции воспитания: социализация и 
индивидуализация. Закономерности (объективные и 
субъективные) и принципы воспитания.   

Теория воспитания. Ребенок как субъект 
воспитания. «Педагогика управления» (И.Ф. Гербарт). 
Развитие гуманистических идей в философии, 
психологии, педагогике (Ж.Ж. Руссо, К.Н. Вентцель, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, М. Монтессори, С. 
Грене, Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский).Идеи свободного воспитания ребенка 
(Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель). Система воспитания 
человека в коллективе и через коллектив (А.С. 
Макаренко). 

Формирование образа жизни, достойной человека 
(Н.Е. Щуркова). Воспитание ребенка как человека 
культуры (Е.В. Бондаревская). Педагогическая 
поддержка ребенка и процесса развития (О.С. Газман). 
Самовоспитание (Г.К. Селевко). Воспитание на основе 
потребностей человека  (В.П. Созонов). 

Системное построение воспитания (В.А. 
Караковский, Л.И. Новикова). Системно-ролевая 
теория формирования личности ребенка (Н.М. 
Таланчук). Воспитание как социализация ребенка 
(М.И. Рожков). 

Особенности процесса воспитания: 
целенаправленность, двусторонность, 
многофакторность, длительность и непрерывность, 
комплексность, вариативность и отдаленность 
результатов, взаимосвязанный процесс 
индивидуализации и социализации личности. 

Контрольная работа.  
Общая характеристика, цель и задачи, принципы 

воспитания.  
 Виды и формы воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения. Функции и 



 
 

закономерности воспитания. 
 Теории воспитания: («педагогика управления», 

гуманистические идеи, свободное воспитание ребенка, 
система воспитания человека в коллективе, воспитание 
как социализация, системное построение воспитания, 
системно-ролевая теория формирования личности). 
Специфика и структура воспитательной системы, 
воспитательной деятельности. Основные 
характеристики и уровни организации воспитательного 
процесса. «Мозговой штурм» на темы: «Противоречия 
воспитательного процесса и пути их реализации»; 
«Традиционные и инновационные подходы к 
воспитанию»; «Современные концепции воспитания». 
Дискуссия. Разбор проблемных положений. Метод 
рефлексивный блокнот.                                                                 
Оценка эффективности и выбор оптимальных методов, 
форм и средств обучения.                        
Особенности педагогического контроля и оценки 
качества на разных этапах обучения.                                           
Особенности учебно-методического комплекса и их 
структура.                                                                                
Возможности новых технических средств обучения 
(аудиальные, визуальные, аудиовизуальные средства 
обучения, аудио-, видеоконтент, интерактивные доски 
SMARTBoard, Интернет, электронные обучающие 
системы, электронная почта, электронное и 
дистанционное обучение). 

8. Формы и методы 
воспитания. Семейное 
воспитание. 

Основные подходы, методы, средства и формы 
воспитания. Понятие метода и форм восприятия.  

Сущность и эффективность методов воспитания, 
их классификация.  

Системный подход к воспитанию (И.В. Блауберг, 
В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский).  

Деятельностный подход. Личностно 
ориентированный подход. Философско-
антропологический подход (К.Д. Ушинский).  

Синергетический подход (М.А. Весна, Л.Я. 
Зорина, Н.М. Таланчук). 

Методы педагогического стимулирования.  
Методы организации жизнедеятельности 

человека. Методы педагогической оценки.  
Методы контроля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании.  
Специфика методов умственного, трудового, 

нравственного, физического и эстетического 
воспитания.  

Авторитарный, демократический и 
попустительский стили воспитания. 

Зависимость методов воспитания от уровня 
развития личности и коллектива, возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся.  

Реализация методов восприятия в различных 



 
 

формах воспитательной работы. Условия оптимального 
выбора и эффективного применения методов 
восприятия. 

Сущность и значение семейного воспитания. 
Задачи, формы и методы воспитания детей в семье. 

 Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности.  

Особенности педагогического взаимодействия в 
семье с детьми разного возраста.  

Отношения родителей и детей как психолого-
педагогическая проблема. Типичные варианты 
отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 
Рациональные условия отношений родителей и детей.  

Задачи педагогического просвещения родителей. 
 Основы взаимодействия ребенка, родителей, 

педагогов в педагогическом процессе. Возможные 
ошибки и трудности в воспитании, пути их 
преодоления.  

Самовоспитание как процесс самопознания и 
самосовершенствования. Проблемно-аналитическое 
задание. Составление блок-схем по теме воспитания 
(специально организованная деятельность, социально-
культурное явление, процесс личностного развития, 
всесторонний целостный педагогический процесс). 
Проблемно-аналитическое задание. Составление блок-
схемы по теме: «Классификация методов воспитания». 

Подготовить характеристику методов воспитания.  
Педагогические исследования на тему: «Зависимость 
методов воспитания от уровня развития личности и 
коллектива»; «Реализация методов восприятия в 
различных формах воспитательной работы»; «Условия 
эффективного применения методов восприятия» (на 
конкретных примерах). 

 Работа в парах. Определение системы 
воспитания, стиля воспитания по предлагаемым 
признакам.  

 Деловая игра. Представление и обсуждение 
одной из авторских педагогических систем воспитания 
в форме сообщений, докладов, эссе, презентаций.              

Кейс-стади. Решить педагогические ситуации на 
темы:  

а) структура и механизмы формирования 
личностных качеств; б) воспитание личности в 
коллективе и через коллектив;  

 Кейс-стади. Анализ проблемных педагогических 
ситуаций в семье с детьми разного возраста. Причины 
конфликтов между родителями и детьми. Возможные 
ошибки и трудности в воспитании.                                            

 Работа в группах. Разработка игровой технологии 
в семейном воспитании по предложенной тематике.         

 Рефлексия. Сущность и значение семейного 



 
 

воспитания. 
9. 
 

Педагогические 
технологии. 
Педагогическая ситуация. 
Общая характеристика 
педагогической 
профессии. 

Технология обучения как социальная технология. 
Понятие «педагогическая технология». Актуальность 
выбора и применение педагогических технологий в 
образовании. Психолого-педагогические основы 
обучения. Классификация педагогических технологий 
(традиционная, личностно-ориентированная, игровая). 
Современные технологии электронного и 
дистанционного обучения. Дидактические принципы. 
Деятельностный метод. 

Технология конструирования педагогического 
процесса: понятие и сущность. Прогнозирование и 
проективное педагогического процесса. 

Технология осуществления педагогического 
процесса: понятие и сущность. Планирование работы 
учителя-предметника и классного руководителя. 
Структура организаторской деятельности и ее 
особенности в педагогическом процессе.  

Овладение педагогическими технологиями как 
составляющая профессионального становления. 

Понимание понятий «педагогическая ситуация», 
«личностно-ориентированная ситуация», 
«педагогическая задача». Специфика педагогических 
задач и их типы. Этапы решения педагогических задач.  

Умение выстраивать алгоритм решения 
педагогической задачи. Формирование готовности к 
конструированию ситуаций, направленных на 
личностное развитие. Понимание и принятие 
педагогом культурных и личностных особенностей 
учащихся. Умение определить возможности для 
развития и удовлетворения потребностей различных 
детей и подростков в образовании. Формирование 
личной убежденности в раскрытии в педагогическом 
процессе личностного потенциала каждого ученика. 

Педагогическое взаимодействие: сущность, 
стратегии и феномены. Психолого-педагогические 
особенности и виды учебного взаимодействия. 
Коммуникативные задачи педагогического 
взаимодействия. Уровни общения: примитивный, 
манипулятивный, деловой, игровой, духовный. 
Конфликты в педагогическом взаимодействии, 
стратегии работы с конфликтом. Межличностные 
отношения и совместная деятельность участников 
педагогического процесса. 

 Кейс-стади. Разбор технологии конструирования 
педагогического процесса, проектного обучения; 
рассмотрение типичных педагогических задач, 
стратегий работы с конфликтом.                                                                  
Проблемно-аналитическое задание. Работа в парах и 
группах: а) обмен мнениями о технологии 
целеполагания в педагогической деятельности; б) 
определение принципов обучения на основе 



 
 

предложенных высказываний; в) Метод «Интервью», 
«Слоган», «Ключевое слово». 

 Выступление с презентациями фрагмента урока с 
применением современных педагогических технологий 
обучения для решения конкретных педагогических 
задач. Дискуссия.                                                                        

 Написание реферата, эссе, сообщения о 
педагогических технологиях по системе Ш. 
Амонашвили, И.Иванова, Е. Ильина, А.Лобка, В. 
Шаталова, Эльконина-Давыдова.                                                        
Индивидуальная работа – метод «Проверь себя». 
Диагностика целей студентов. Тренинг целеполагания 
и развития мотивации и способностей в процессе 
обучения.   

Сущность и основные принципы управления 
педагогическими системами.Государственно-
общественный характер управления системой 
образования. Содержание управления образовательным 
учреждением. Управление образовательным процессом 
в высшем учебном заведении: планирование, 
организация, содержание, контроль, методы и формы. 
Организационная структура. Принципы и механизмы 
управленческой деятельности, стили руководства.  

Управление школой. Школа как педагогическая 
система и объект научного управления. Основные 
функции управления школой. Управленческая 
культура руководителя школы. Педагогический анализ. 
Целеполагание и планирование как функция 
управления школой. Внутришкольный контроль и 
регулирование в управлении. Распределение функций 
управления в общеобразовательном учреждении. 

Распределение функций управления в 
общеобразовательном учреждении. Модели 
организации общеобразовательных учреждений. 
Педагогический коллектив школы. Организация 
деятельности педагогического коллектива. Основные 
направления реформы высшего и профессионального 
образования в России: управленческий аспект. 

Образовательное учреждение как организующий 
центр совместной деятельности семьи и 
общественности. Семья как специфическая 
педагогическая система. Формы и методы работы 
учителя, классного воспитателя, куратора с родителями 
учащихся. 

 Информационно-аналитический проект. «Анализ 
разных форм и методов управления педагогическими 
системами»; «Управление образовательным процессом 
в высшем учебном заведении»; «Проекты реформ 
высшего и профессионального образования в России».                                                                                        

  Ролевая игра на тему: «Организация 
деятельности педагогического коллектива».                                             

Дебаты на тему: «Целостный педагогический 



 
 

процесс формирования личности учащегося»; 
«Педагогическая технология: настоящее и будущее»; 
«Педагогический профессионализм и мастерство 
учителя в решении педагогических задач»; 
«Профессионально-педагогическая культура учителя». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 
контроля 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины в процессе обучения. 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

1.1  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

 Наименование оценочного средства 

1. 
Общие основы 
педагогики как науки. 

Вопросы к семинару. Устный опрос.   Кейс-стади.  
Дискуссия. Творческое задание.  Диагностика. 
  

2.  Историческое развитие 
педагогики как науки за 
рубежом. 

Контрольная работа. Проблемно-аналитическое задание. 
 Написание рефератов. Кейс-стади. 
 

3. История развития 
отечественной педагогики. 

 

Фронтальный опрос.Проблемно-аналитическое задание. 
Написание рефератов. Кейс-стади. 
 

4. Современный этап 
развития зарубежной и 
отечественной педагогики 
в XXI веке. 

 Вопросы к семинару. Дискуссия. Круглый стол. 
Ролевая игра. 
 

5. Педагогический процесс. 
Образование как 
педагогический процесс и 
социокультурный феномен.  

 «Мозговой штурм»: 
Кейс-стади.  Исследовательский проект. 
«Рефлексивный круг». 
 

6. Методы, формы 
организации, средства 
обучения и их 
применение. Оценка 
эффективности учебной 
деятельности. 

Тестовое задание. Проблемно-аналитическое задание.  
Кейс-стади. Информационный проект. 
Творческое задание. 
 
 

7. Воспитание в целостном 
педагогическом 

Контрольная работа.  «Мозговой штурм». 
Дискуссия. Разбор проблемных положений. 



 
 

процессе.   
8. Формы и методы 

воспитания. Семейное 
воспитание. 

Творческое задание. Проблемно-аналитическое задание.  
Педагогические исследования.Работа в парах.    
Деловая игра. Кейс-стади. Ролевая игра. Рефлексия. 
 

9. Педагогические 
технологии. 
Педагогическая 
ситуация. Общая 
характеристика 
педагогической 
профессии. 

Кейс-стади. Проблемно-аналитическое задание.  
Выступление с презентациями фрагмента урока. 
Дискуссия. Написание реферата, эссе, сообщения.   
Индивидуальная работа. Диагностика целей студентов. 
Тренинг. 
   

 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 
Типовые вопросы к семинарам: 
1.  Каковы цели, задачи, особенности, объект, предмет и функции педагогики как 
науки?  
2. Что означают основные категории педагогики? Определить взаимосвязь 
педагогических категорий? 
3. Что из себя представляет система педагогических наук и ее структура, функции? 
4. Какие методы педагогических исследований существуют? 
5. Охарактеризуйте основные формы межпредметных связей педагогики с другими 
науками. 
6. Какие изменения в организации и содержании учебно-воспитательной работы 
определили возникновение советской педагогики? Что такое профессионально-
техническое образование, производственное обучение в общеобразовательной школе? 
7. Какие основные тенденции развития мирового образовательного процесса 
наметились на современном этапе? 
8. Как можно оценить вклад зарубежной и отечественной педагогической мысли в 
развитие науки? Как оценить роль исторического аспекта педагогической науки в 
профессиональном становлении преподавателя? 
9. Объясните идеи о развивающемся обучении, дифференциации, индивидуализации, 
гуманизации обучения, поликультурном воспитании. 
10. Что такое философия образования, педагогическая антропология, 
междисциплинарный подход, общая теория образования, зарубежные компаративные 
исследования образования, мировой историко-педагогической процесс? 
 
Типовые проблемно-аналитические задания: 
 
1. Составление блок-схемы по теме  методам педагогического исследования. 
2. Составление блок-схем по теме воспитания. 
3. Составление сравнительной таблицы / компьютерной презентации этапов развития 
педагогики за рубежом и в России. 
4. Формирование банка основных и вспомогательных средств обучения и электронных 
ресурсов для учебного занятия.  
5. Обмен мнениями о технологии целеполагания в педагогической деятельности. 
6. Определение принципов обучения на основе предложенных высказываний. 
7. Работа по методике «Интервью», «Слоган», «Ключевое слово».  
 
Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 



 
 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. «Зависимость методов воспитания от уровня развития личности и коллектива». 
2. «Реализация методов восприятия в различных формах воспитательной работы». 
3. «Условия эффективного применения методов восприятия» (на конкретных 
примерах). 
4. «Компаративный анализ образовательных систем в различных странах (РФ, США, 
Франция, Германия, Япония, КНР, Израиль, Саудовская Аравия, Финляндия).  
 

Подготовка информационных проектов (презентацию) по темам: 

1). «Анализ разных форм и методов управления педагогическими системами». 
2). «Управление образовательным процессом в высшем учебном заведении». 
3). «Проекты реформ высшего и профессионального образования в России».  
2. Просмотр видеозаписи урока, общепедагогический анализ по схеме 
 «цели - структура - типы - требования – средства обучения». 
 
Творческое задание  

1. Написать эссе на тему: «Роль и место педагогической профессии в 
современном обществе»; «Творческая деятельность педагога»; «Образование как 
общечеловеческая ценность».  
2. Подготовить рефераты о педагогических взглядах мыслителей, 
педагогических технологиях. 
3. Представить и обсудить авторскую педагогическую систему воспитания в 
форме сообщений, докладов, эссе, презентаций. 
4. Подготовить фрагмент урока с комплексным использованием современных 
методов и средств обучения и воспитания. 
5. Подготовить компьютерную презентацию фрагмента урока с применением 
современных педагогических технологий обучения для решения конкретных 
педагогических задач.  

 
Типовые задания к интерактивным занятиям 
Анализ Case-study в форме диспута 

1. Проиллюстрировать функции и значение педагогики, соотношение педагогической 
теории и практики на конкретных примерах. 
2. Провести диагностику методик обучения.  
3. Анализ следующих тем: «Репродуктивные и продуктивные методы обучения»; 
«Методы убеждения, стимулирования, контроля»; «Современные педагогические 
концепции»; «Системы развивающего обучения».   
4. Разбор форм учебного процесса и диагностических материалов для оценки 
результатов обучения в зависимости от целей обучения.  
5. Разбор технологии конструирования педагогического процесса, проектного 
обучения. 
6.Рассмотрение типичных педагогических ситуаций и задач, стратегий работы с 
конфликтом. 

 
Типовые вопросы к контрольным работам 
 
1. Что из себя представляет педагогическая мысль древнегреческих философов? 
Спартанская и афинская системы воспитания? 
2. Каковы особенности педагогической мысли в эпоху Средневековья и Возрождения? 
3. Охарактеризуйте вклад западных мыслителей в становление педагогики как научной 
дисциплины в Новое время? 



 
 

4. Почему возникла реформаторская педагогика или «новое воспитание» в Западной 
Европе и США в к. XIX – н. XX вв.? 
5. Что из себя представляют основные направления педагогической мысли в Западной 
Европе и США в XIX в.: «философия прагматизма», «свободное воспитание», «трудовая 
школа гражданского воспитания», педагогика прагматизма, «экспериментальная 
педагогика», реформаторская педагогика? 
6). Общая характеристика, цель и задачи, принципы воспитания.  
7. Виды и формывоспитания, их педагогические возможности и условия применения. 
Функции и закономерности воспитания.  
8. Теории воспитания: («педагогика управления», гуманистические идеи, свободное 
воспитание ребенка, система воспитания человека в коллективе, воспитание как 
социализация, системное построение воспитания, системно-ролевая теория 
формирования личности).  
9. Специфика и структура воспитательной системы, воспитательной деятельности. 
Основные характеристики и уровни организации воспитательного процесса. 
10. Какие нетрадиционные подходы в организации обучения появились в Западной 
Европе и США в XX в.? 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

 
Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций, 

условно можно разделить на две группы:  
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 
их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

 

1. Требование к теоретическому устному ответу 
 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 
речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 



 
 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
2. Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, 
нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
 
3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  



 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 
4. Интерактивные задания 
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 
первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 



 
 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 
 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 
информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 
работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 
 
6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта 
максимально приближена к    формату  научного исследования, то при выставлении 
учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 



 
 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
 
7. Информационный проект (презентация): 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 
элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 



 
 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9. Тестирование 
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос. 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и, по 

существу, излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Основная учебная литература  



 
 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов педагогических вузов/ М.Т. Громкова. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74901.html  

2. Джуринский А.Н. Зарубежная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений/ А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2017. — 333 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65720.html .  

3. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2017. — 222 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67341.html .  
 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
1. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Белова 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018.— 83 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html  

2. Ершова Н.Ю. Принципы формирования образовательной среды сетевого обучения 
[Электронный ресурс]: монография/ Ершова Н.Ю., Назаров А.И.— Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019.— 83 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79782.html . 

3. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Калюжный А.С.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 322 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html . 

4. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 
И.Ш.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 106 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html .  
 

8.3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы педагогики». ISSN 2518-1793 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1.База данных научных статей по различным областям науки. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru  

 

 
 
 

7.3Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  
3. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

4. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 



 
 

их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

 

1. Требование к теоретическому устному ответу 
 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
2.Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная поосновным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 



 
 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  
выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 
 
3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач такжеважно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

 
4. Интерактивные задания 
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 



 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  
 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 
 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 
информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов 
работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 
максимально приближена к формату  научного исследования, то при выставлении 
учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
7. Информационный проект(презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 



 
 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания- при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 
элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8. Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 



 
 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9. Тестирование 
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 



 
 

- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 
курсовых работ; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 
- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 
разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 
числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с 
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты 
для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является 
решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что 
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   
На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы 
на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 
Windows Server 2016 

2. Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

 
 



 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1.         Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 
бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения . 
Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) на 32 посадочных места; доска (маркерная) - 1шт 
.комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows 10, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус NOD32. 
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype. 
  
Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-
образовательную среду ММУ.           
 
2.      Помещение для самостоятельной работы обучающихся . 
Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт., комплект 
мебели для преподавателя – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., компьютер в сборе 
для обучающихся - 30 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 
Windows 10, Microsoft Office 2016, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус 
NOD32. 
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения: 
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Gimp, 
Paint.net, AnyLogic, Inkscape. 
                                       
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ММУ. 

 
13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы 
лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, 
решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: 
компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft 
Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, 
видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием 
компьютерного оборудования университета. 

 
14. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 



 
 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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