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1. Пояснительная записка 

 

Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель – овладение научными основами профессионально-педагогической 

деятельности, формирование и развитие у студентов системы знаний, умений и навыков 

по новым педагогическим технологиям обучения и воспитания, проектированию 

собственных технологий, выработке общекультурных и профессиональных компетенций, 

а также становлению у них навыков поисковой научно-практической и инновационной 

деятельности, что является важным условием становления их профессиональной 

творческой позиции. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к модулю психолог в сфере 

образования учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Социальная психология. 

Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:  

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способен к 

пропаганде 

психологических знаний и 

реализации коррекционно-

развивающих и 

профилактических 

программ, 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

профилактику негативных 

социальных проявлений и 

повышение 

психологической 

безопасности 

образовательной и 

социальной среды. 

ПК- 2.1 Организует работу 

по созданию системы 

психологического 

просвещения субъектов 

образовательного 

процесса и повышения 

психологической 

культуры населения 

Знать: 

задачи и принципы 

психологического 

просвещения субъектов 

образовательного процесса 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

повышения психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса  

Владеть: 

навыками просветительской 

работы и повышения 

психологической культуры 

населения 

 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, эссе, 

практические задания.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

2. Структура учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 40 ч., промежуточная аттестация 27 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 77 ч., 4 семестр. 

 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины/темы 

В
се

го
 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
/ 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я/
 к

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

1 Педагогика как наука об образовании и 

воспитании человека 

12 2 4   6 

2 Образование как социокультурное 

явление и педагогический процесс 

12 2 4   6 

3 Воспитание и обучение в целостном 

педагогическом процессе 

19 4 4   11 

4 Педагогические технологии и 

управление в системе образования 

12 2 4   6 

5 История педагогики и образования 48 2 6   40 

6 Социальная педагогика. Нормативно - 

правовые основы образования 

14 2 4   8 

 экзамен 27    27  

 итого: 144 14 26  27 77 



3. Содержание учебной дисциплины 

 

№  Наименование раздела 

учебной дисциплины 

/темы 

Содержание 

1 Педагогика как наука об 

образовании и 

воспитании человека 

Перечень вопросов, выносимых на лекционное 

занятие  

Категориальный аппарат педагогики: образование, 

воспитание, становление, развитие, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система.  

Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ 

практическое занятие 

Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими 

науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Ребенок объект и субъект педагогического процесса. 

Развитие личности.  

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное 

изучение, с указанием вида самостоятельной работы  

Движущие силы развития. Факторы развития. Основные 

концепции соотношения биологического и социального 

развития. Периодизация возрастного развития ребенка, 

особенности развития детей разных возрастных групп. 

Человек, личность, индивид. Структура личности. 

2 Образование как 

социокультурное 

явление и 

педагогический процесс 

Перечень вопросов, выносимых на лекционное 

занятие  

Образование как общественное явление. Социальные 

функции образования. Образовательные компетенции. 

Образование как педагогический процесс.  

Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ 

практическое занятие 

Понятие содержания образования. Структура содержания 

образования. Теории формирования содержания 

образования.  

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное 

изучение, с указанием вида самостоятельной работы 

Принципы и критерии от бора содержания образования. 

ФГОС образования. Базовая, вариативная и 

дополнительные составляющие содержания образования. 

Нормативные документы, регламентирующие 

содержание образования. 

3 Воспитание и обучение 

в целостном 

педагогическом 

процессе 

Перечень вопросов, выносимых на лекционное 

занятие  

Воспитание как культурно-историческая ценность и 

феномен. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса, его структура. Закономерности и принципы 

воспитании. Содержание и базовые концепции 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания. 

Воспитание как система: цель, содержание, средства, 

методы, формы. Современные воспитательные системы и 

концепции. Методы, формы и средства воспитания.  



Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ 

практическое занятие 

Система деятельности педагога-воспитателя. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма и 

интернационализма, веротерпимости и толерантности. 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное 

изучение, с указанием вида самостоятельной работы 

Дидактика как педагогическая теория. Основные 

категории дидактики. Образовательный процесс: 

понятие, сущность, движущие силы. Процесс обучения 

как целостная система. Логика процесса обучения и его 

структура. Двусторонний характер обучения. Научные 

основы обучения. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Критерии дидактических теорий. Понятие «концепция», 

«модель», «парадигма». Современные теории обучения. 

Характеристика основных концепций развивающего 

обучения. Концепция Л.В. Занкова. Концепция 

содержательного обучения В.В. Давыдова и Д.Б. 

Эльконина. Концепция поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. 

Талызиной. Концепция проблемного обучения М.И. 

Махмутова, А.М. Матюшкина. Концепция З.И. 

Калмыковой. Концепция Л.М. Фридмана. Концепции 

личностно-развивающего обучения. Программированное 

обучение. 

4 Педагогические 

технологии и 

управление в системе 

образования 

Перечень вопросов, выносимых на лекционное 

занятие  

Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических 

задач. Проектирование и процесс решения 

педагогических задач.  

Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ 

практическое занятие 

Общая характеристика педагогических технологий 

Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-

педагогической деятельности, моделирование 

образовательных и педагогических ситуаций.  

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное 

изучение, с указанием вида самостоятельной работы 

Психолого-педагогические методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования, накопления 

профессионального опыта. Государственно-общественная 

система управления образованием. Основные функции 

педагогического управления. Принципы управления 

педагогическими системами. Школа как педагогическая 

система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными 



системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы. 

5 История педагогики и 

образования 

Перечень вопросов, выносимых на лекционное 

занятие  

Современная трактовка истории педагогики как области 

педагогической науки. Теоретико-методологические 

основы изучения дисциплины. Понятие мирового 

педагогического процесса. Ведущие идеи в истории 

человечества на разных этапах развития.  

Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ 

практическое занятие 

Взаимообусловленность развития философской культуры 

и становления образовательных систем в Древнем мире. 

Особенности обучения и воспитания в школах Древнего 

Востока. Содержание элементарного образования. 

Методика начального обучения. Философско-

педагогические идеи мудрецов Древнего Китая. Кастовое 

воспитание в Индии. Эллинская культура и образование. 

Педагогические идеи Демокрита, Сократа, Платона и 

Аристотеля. Теория и практика античного воспитания. 

Спарта и Афины – два взгляда на воспитание ребенка. 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное 

изучение, с указанием вида самостоятельной работы 

Воспитание и обучение в древнем Риме. Воспитание в 

семье, Воспитание и обучение в древнем Риме. 

Воспитание в семье, тривиальные, грамматические, 

риторские школы. Педагогическая мысль в Римской 

республике: Сенека, Цицерон, Квинтилиан и др. 

Воспитание и образование в эпоху Средневековья и 

Возрождения. Человек и его воспитание в христианской 

идеологии. Монополия церкви на воспитание молодого 

поколения. Организация церковных и светских школ. 

Сословное воспитание (цеховые, гильдейские школы). 

Происхождение и развитие средневековых 

университетов. Развитие схоластики и педагогической 

мысли (П.Абеляр, А. Алкуин, Фома Аквинский и др.) 

Влияние Реформации на воспитание и образование 

молодого поколения (И.Штурм, М.Лютер, Т.Мюнцер). 

Контрреформация и ее влияние на практику школы. 

Школа и педагогика иезуитов. Истоки гуманистических 

идей педагогики.  

Философия гуманизма в образовании. Теоретическое 

обоснование идеала нового человека, содержания 

образования, новой школы. Воспитание и педагогическая 

мысль в эпоху Возрождения (14-16 вв.). Зарождение школ 

нового типа: «Дом радости» Витторино да Фельтре, 

французские коллежи, «паблик скулз». Идеи воспитания 

в трудах Ф.Рабле, М.Монтеня, Р.Агриколы, Х.Вивеса, 

Т.Мора, Т. Кампанеллы. Гуманизм педагогических идей 

Э.Роттердамского.  

Воспитание и отечественная школа с древнейших времен 

и до 17 века.  



Зарождение воспитания. Средства и способы воспитания. 

Роль инициаций в обучении детей и молодежи. Основные 

характеристики воспитания молодого поколения в 

условиях расслоения первобытнообщинного строя. 

Воспитательные идеалы в устном народном творчестве. 

Воспитание детей у славян до принятия христианства. 

Крещение Руси и его влияние на воспитание и обучение 

детей и юношества. Древнерусская школа «учения 

книжного». Просвещение и школа в древнем Новгороде. 

Школа и педагогическая мысль в Московской Руси. 

Церковные и монастырские школы. Братские школы на 

Украине и Белоруссии. Киевская академия. Славяно-

греко-латинская академия в Москве. Русские 

просветители С.Полоцкий, Е.Славинецкий, К.Истомин. 

Педагогические идеи в древнерусских памятниках 

(«Поучение» Владимира Мономаха, «Домострой»и др.).  

Развитие и трансформация идеалов воспитания в ХVIII 

веке и до 1917года  

Просветительные реформы начала ХVIII века. Создание 

государственных, профессиональных, сословных 

учебных заведений. «Ученая дружина» Петра I . Создание 

Академии наук в Петербурге. М.В.Ломоносов, его 

научно-педагогическая деятельность. Ломоносовские 

регламенты гимназий. Открытие Московского 

университета. Реформаторские идеи И.И.Бецкого. 

Организация воспитательных учреждений нового типа по 

его проектам. Деятельность Ф.И.Янковича. Организация 

народных училищ. Школьный устав 1786 года. 

Просветительская демократическая деятельность Н.И. 

Новикова и А.Н.Радищева. Антикрепостнический 

характер педагогических идей. Идеал человека, условия и 

средства его воспитания. Развитие революционно- 

демократической педагогической концепции в трудах 

Н.И.Новикова и А.Н.Радищева.  

Реформаторская педагогика как альтернативное 

движение к.19-н.20вв.  

Социально-экономические, политические и 

педагогические предпосылки реформаторской 

педагогики. Многообразие концепций, течений, 

направлений реформаторской педагогики: движение 

трудовой школы, прагматическая педагогика, 

вальдорфская педагогика, экспериментальная педагогика, 

идеи свободного воспитания, движение «новое 

воспитание и новые школы», педология. Практическая 

деятельность педагогов-реформаторов (О.Декроли, 

П.Петерсен, С.Френе, А.Ферьер,Г.Винекен, 

Г.Шаррельман, Г.Литц и др.). Влияние идей 

реформаторской педагогики на теорию и практику 

воспитания, обучения и образования 20 века как за 

рубежом, так и в России. Педагогика ненасилия Януша 

Корчака.  

Социально-экономическая и политическая ситуация в 



России в 50-60-е годы 19 века в России. «Вопросы 

жизни» Н.И.Пирогова об общечеловеческом воспитании 

подрастающего поколения. Идея народности 

К.Д.Ушинского как основа воспитания национального 

самосознания каждого народа, последователи 

Ушинского. Идеи П.Ф.Каптерева об образовании и его 

роли в становлении личности. Педагогический 

эксперимент в Яснополянской школе Л.Н.Толстого.  

Развитие школы и педагогики в СССР до Великой 

Отечественной войны.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

Первые документы о народном образовании. «Положение 

о единой трудовой школе» и Декларация. Деятельность 

Наркомпроса. А.В.Луначарский как нарком просвещения. 

Педагогическая деятельность Н.К.Крупской. Создание 

школ различного типа (опытно-показательные школы, 

ШКМ, ФЗУ, ФЗС). Официальные документы о школьном 

образовании 30-х годов. Унификация структуры 

общеобразовательной школы (1934 г.).  

Педагогические искания и образ школы будущего в 

трудах С.Т.Шацкого и П.П.Блонского. «Трудовая школа» 

П.П.Блонского. Педагогика среды С.Т.Шацкого. 

Уникальная система перевоспитания «трудных 

подростков» В.Н.Сороки-Росинского. Педагогическое 

новаторство А.С.Макаренко. Коллектив и личность. 

«Труд-работа» и «труд-забота». Детское самоуправление 

в учебно-воспитательных учреждениях А.С.Макаренко. 

Современное отношение к идеям А.С.Макаренко в 

России и за рубежом.  

Развитие общеобразовательной школы и педагогической 

теории в конце40 -х –60 -х годов. Липецкий опыт, 

новосибирский опыт и др. Проблемы обучения и 

развития. Совершенствование структуры урока. 

Коммунарская педагогика И.П.Иванова.  

Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского. 

Павлышская средняя сельская школа как педагогическая 

лаборатория. Приоритет общечеловеческих духовных 

ценностей в сочетании с национальными ценностями – 

основа учебно - воспитательного процесса в школе. 

Семейно - школьное воспитание. Мысли об учителе. 

Педагогические труды В.А.Сухомлинского. Современные 

дискуссии и оценки теоретической и практической 

деятельности В.А.Сухомлинского.  

Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса.  

Общеевропейское общеобразовательное пространство и 

национальные приоритеты. Формирование «европейского 

сознания» молодежи.  

Становление системы непрерывного образования. 

Стратегия обновления содержания общего образования: 

глобализация знания и идея открытости. 

Интернационализация образования. Проблемы 



демократизации и гуманизации школьной 

образовательной политики. Формирование 

многофункциональных компетенций личности как 

стратегическая цель образования. Формирование духовно 

- нравственных ценностей личности как важнейшая 

задача воспитания. 

6 Социальная педагогика. 

Нормативно - правовые 

основы образования. 

Перечень вопросов, выносимых на лекционное 

занятие  

Сущность, принципы, ценности, механизмы и факторы 

социального воспитания. Объект и субъект социального 

воспитания. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и 

индивидуальной помощи.  

Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ 

практическое занятие 

Принципы, содержание, методика социального 

воспитания в воспитательных организациях (быта, 

жизнедеятельности и взаимодействия индивидуальных и 

групповых субъектов). Взаимодействие в социальном 

воспитании. Нормативно-правовое обеспечение 

профессионально-педагогической деятельности.  

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное 

изучение, с указанием вида самостоятельной работы 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Права ребенка и формы его правовой 

защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Особенности правового обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности. Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности образовательных 

учреждений. Правовое регулирование отношений в 

системе непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса. Основные 

правовые акты международного образовательного 

законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области образования. 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

педагогического образования в Российской Федерации. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 17 

Проработка конспекта лекций  10 

Подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям 

14 

Проработка учебного материала 16 

Написание докладов и рефератов 10 

Решение отдельных задач 10 

 



4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, 

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08194-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513061. 

2. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01032-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510663. 

 

Дополнительная литература 

3. Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 711 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14492-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511015. 

4. Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511716. 

5. Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511310. 

6. Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для 

вузов / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515006. 

7. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 576 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510438. 

 

https://urait.ru/bcode/513061
https://urait.ru/bcode/510663
https://urait.ru/bcode/511015
https://urait.ru/bcode/511716
https://urait.ru/bcode/511310
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https://urait.ru/bcode/510438


5. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по учебной дисциплине составляют: 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.215 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 

 



6. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 
 

Методические указания для обучающихся с целью подготовки к лекционным 

занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации.  

 желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 

 дорабатывать конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо обратить внимание на 

конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют общему 

представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического применения рассматриваемых теоретических вопросов.  

В процессе этой работы обучающийся  должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе 

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 



полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

Записи имеют первостепенное значение для подготовки к семинарским работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, создается 

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи 

тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим. Изучение обучающимися 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 



Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

При этом следует обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно - справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины в ходе 

самостоятельной работы 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее 

изучение, вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных 

особенностей обучающихся и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает обучающимся варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

обучающимися графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  



- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

 

 



Приложение к РПУД 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций. Описание показателей 

оценивания компетенций.  

 

В процессе освоения образовательной программы обучающиеся осваивают 

компетенции указанные в федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования, сопоставленные с видами деятельности. Освоение компетенций 

происходит поэтапно через последовательное изучение учебных дисциплин, практик, 

подготовки ВКР и других видов работ, предусмотренных учебным планом АНО ВО 

МОСИ. 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы (код и 

содержание 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

представление 

в ФОС 

1 ПК-2 Способен к 

пропаганде 

психологических 

знаний и 

реализации 

коррекционно-

развивающих и 

профилактических 

программ, 

психологических 

технологий, 

ориентированных 

на профилактику 

негативных 

социальных 

проявлений и 

повышение 

психологической 

безопасности 

образовательной и 

социальной среды. 

ПК- 2.1 Организует 

работу по созданию 

системы 

психологического 

просвещения 

субъектов 

образовательного 

процесса и 

повышения 

психологической 

культуры населения 

Знать: 

задачи и принципы 

психологического 

просвещения 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

повышения 

психологической 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса  

Владеть: 

навыками 

просветительской 

работы и повышения 

психологической 

культуры населения 

Темы эссе, 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

Практические 

задания, 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 



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

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

образовательной программы, критерии оценивания.  

 

Текущая аттестация по дисциплине Педагогика 
Обучающиеся по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Социальная 

психология проходят текущую аттестацию в 4 семестре.  

Оценочные средства текущего контроля:  

– эссе;  

– устный опрос;  

– практические задания;  

 

Основные виды оценочных средств по темам представлены в таблице 

№ 

п\п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции/ Индикаторы 

достижения компетенций   

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Педагогика как наука об 

образовании и воспитании 

человека 

ПК 2.1 Устный опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

2 Образование как 

социокультурное явление и 

педагогический процесс 

ПК 2.1 Устный опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

3 Воспитание и обучение в 

целостном педагогическом 

процессе 

ПК 2.1 Устный опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

4 Педагогические технологии и 

управление в системе 

образования 

ПК 2.1 Устный опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

5 История педагогики и 

образования 

ПК 2.1 Устный опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

6 Социальная педагогика. 

Нормативно - правовые основы 

образования 

ПК 2.1 Устный опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Ценностные аспекты валеологических проблем гуманистического воспитания. 

2. Человек в педагогике, педагогика для человека. 

3. Связь времени и пространства в педагогике. 

4. Влияние идей современной педагогики на становление гражданского общества в 

России. 

5. Педагогика ненасилия и возможные пути её реализации в современной системе 

воспитания и обучения. 

6. Диалог культур как путь гуманизации педагогического процесса. 

7. педагогика творчества и новаторства. 

8. Этнокультурные потребности в сфере современного образования. 



9. Пути возрождения и развития русской школы в современной системе 

образования. 

10.Национальная школа в системе образования России. 

11.Педагогическая антропология как методическая основа современной 

педагогики. 

12.Зарубежные педагогические теории, их философское обоснование, теория и 

практика. 

13.Современная зарубежная школа развитых стран Запада. 

14.Элитарное образование: исторический опыт и современность. 

15.Основные понятия и принципы управления образованием. 

16.Понятие педагогического менеджмента. 

17.Своеобразие сферы педагогических услуг. 

18.Аттестация в образовательном учреждении. 

19.Современный руководитель школы. 

20.Основы управления педагогическим коллективом. 

21.Дидактические основы усовершенствования процесса обучения. 

22.Ведущие тенденции в целостном развитии общеобразовательных учреждений. 

23.Сущность целостного развития общеобразовательных учреждений. 

24.Управление инновационными процессами в школе. 

25.Развитие инноваций в системе управления образованием. 

26.Мониторинг образовательного процесса. 

27.Развитие международных связей в системе управления образованием. 

28.Конфликты в деятельности педагогического коллектива и пути их преодоления. 

29.Управление качеством образования. 

30.Методическая работа в школе. 

31.Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

32.Культура педагогического взаимодействия учителя с семьёй. 

33.Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

34.Методика и техника школьного урока. 

35.Нетрадиционные уроки и технология их проведения. 

36.Психодиагностика профессиональных педагогических способностей. 

37.Психологическая коррекция педагогического общения. 

38.Педагогическая конфликтология в профессиональной подготовке учителя. 

39.Система развивающего обучения Л.В.Занкова. 

40.Дидактическая система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

41.Проблемное обучение. 

42.Система Ш.А Амонашвили, основанная на личностно-гуманном подходе. 

 

Средство оценивания: устный опрос  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся не только глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, 

почерпнутые из дополнительных источников (учебная литература, научно-популярная 

литература, научные статьи и монографии, сборники научных трудов и интернет-ресурсы 

и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, 

проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с 

практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или 

проблемы; 

 – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся усвоил только 



основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает 

значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные 

ошибки, неправильные формулировки. 

 

Перечень тем эссе  

1. Дидактические приемы формирования познавательной активности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Достижение новых образовательных результатов в условиях инклюзивного 

обучения. 

3. Достижение новых образовательных результатов на основе технологий 

индивидуализированного обучения. 

4. Индивидуальный подход как средство повышения качества образования 

учащихся. 

5. Индивидуальный подход как средство формирования познавательной активности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Инклюзивное образование как условие обеспечения равного доступа к 

образованию обучающихся с ОВЗ. 

7. Информационная открытость и доступность образовательной организации как 

условие результативности реализации индивидуальных образовательных программ 

учащихся. 

8. Информационно-методические условия обеспечения доступности качественного 

общего образования для детей с особыми образовательными потребностями. 

9. Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

10. Методы стимулирования профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях инклюзивного образования. 

11. Механизмы индивидуализации образования учащихся с ОВЗ в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

12. Механизмы индивидуализации обучения школьников с ОВЗ в образовательной 

организации. 

13. Моделирование образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования в условиях инклюзивного образования. 

14. Организационно-методические условия инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

15. Организационно-методические условия обеспечения достижения качества 

образования в условиях инклюзии. 

16. Организационно-управленческие условия мониторинга качества образования 

образовательной организации в условиях инклюзии. 

17. Организационно-управленческие условия разработки и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

18. Организация коррекционно-развивающей работы в школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

19. Организация методического сопровождения инклюзивного образования в 

школе. 

20. Организация образовательного процесса по индивидуальным образовательным 

программам обучающихся. 

21. Организация образовательного процесса учащихся с различными 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 



22. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

23. Педагогические условия формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

24. Проектирование внутреннего мониторинга качества образования в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

25. Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования. 

26. Психолого-педагогические условия достижения обучающимися с ОВЗ 

современного качества образования. 

27. Психолого-педагогические условия достижения планируемых результатов 

обучения лиц с ОВЗ.  

28. Психолого-педагогические условия обеспечения достижения качества 

образования в условиях инклюзии. 

29. Ресурсное обеспечение образовательной организации как условие реализации 

стратегий инклюзивного образования. 

30. Совершенствование системы взаимодействия образовательной организации с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

31. Содержание инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

32. Создание информационной образовательной среды образовательного 

учреждения как условие индивидуализации обучения детей с ОВЗ. 

33. Стратегии индивидуализации обучения в различных условиях организации 

образовательного процесса. 

34. Тьюторское сопровождение как условие реализации инклюзивного 

образования. 

35. Управление разработкой и реализацией адаптированных образовательных 

программ. 

36. Управление разработкой и реализацией индивидуальных образовательных 

программ. 

37. Управленческое содействие педагогам в обеспечении инклюзивного 

образования. 

38. Управленческое содействие педагогам в освоении технологий дифференциации 

образования лиц с ОВЗ. 

39. Управленческое содействие педагогам в освоении технологий 

индивидуализации. 

40. Учет индивидуальных образовательных потребностей школьников с ОВЗ как 

фактор достижения учащимся планируемых результатов обучения. 

41. Формирование проектной культуры педагогов в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 

 

Критерии оценивания: эссе 

Отлично Выполнены все требования к написанию эссе: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению. Работа выполнена в срок. 

Хорошо Основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в 



суждениях; не выдержан объём эссе; имеются упущения в 

оформлении. Работа выполнена в срок. 

Удовлетворительно Имеются существенные отступления от требований к эссе. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании эссе или отсутствует вывод. 

Работа выполнена с нарушением указанного срока. 

Неудовлетворительно Тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо эссе студентом не представлено. 

 

Перечень практических заданий 

Задача 1.  

Анализ учебных пособий свидетельствует о том, что во многих из них даются 

различные трактовки сущности процесса обучения. 

Так, одни авторы считают, что "обучение означает совместную деятельность 

учителя и учащихся, когда первые передают знания, умения и навыки, в той или иной 

степени руководят процессом их усвоения (преподавание), вторые усваивают эти знания, 

умения и навыки (учение). Преподавание и учение - две взаимосвязанные и 

взаимообусловленные стороны обучения". 

Другие полагают, что обучение "представляет собой совокупность 

последовательных действий учителя и руководимых им учащихся, направленных на 

сознательное и прочное усвоение системы знаний, умений и навыков, в ходе чего 

осуществляется развитие познавательных сил, овладение элементами культуры 

умственного и физического труда, формирование основ коммунистического 

мировоззрения и поведения учащихся". 

Третьи утверждают, что обучение - это "активная познавательная деятельность, в 

которой учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и 

навыками, развивают свои познавательные силы и способности, формируют 

мировоззрение". 

Сопоставьте эти определения. Какое из них наиболее полно отражает сущностные 

признаки процесса обучения? Чем обосновано ваше мнение? 

 

Задача 2.  

В психолого-педагогической литературе существуют различные определения 

процесса развития. 

Одни полагают, что развитие - это не что иное, как природные задатки человека, 

которые в процессе жизни человека проявляются и определяют возможности и свойства 

его личности. 

Другие считают, что развитие - это качественное изменение свойств и психических 

процессов человека, приводящее, с одной стороны, к совершенствованию процесса 

отражения им окружающей действительности, а с другой - к усложнению и активизации 

его деятельности. 

Третьи утверждают, что развитие - это процесс прогрессивных последовательных 

изменений, которые характеризуются переходом от низших форм к высшим формам и 

уровням всей жизнедеятельности человека. 

Какое из приведенных выше определений вы считаете наиболее научно 

обоснованным и почему? 

 

Задача 3.  

Один из авторов, поднимая на страницах "Учительской газеты" вопрос о 

воспитании эстетических вкусов у молодежи, сетует на то, что добрая половина 

молодежи, имеющей музыкальное образование, не любит музыку. Музыкальное 



образование, по его мнению, не всегда прививает любовь к музыке. Музыкальной 

грамотой можно овладеть, но в то же время можно остаться эмоционально глухим. 

Причину такого положения он видит в том, что в практике произошло смешение 

двух понятий: образование и воспитание. 

Как вы считаете, прав ли автор, различая понятия образование и воспитание? В чем 

специфика каждого из них? 

 

Задача 4. В класс пришел новый классный руководитель. Он тщательно изучил 

документацию каждого ученика за три предшествующих года. Оказалось, что ранее 

довольно благополучный класс постепенно растерял, своих отличников и хорошистов. 

Учитель задумался: 

- Куда исчезают способные ученики? 

Им было установлено, что 90% учеников его класса ежедневно что-то 

недоучивают, недовыполняют, недоделывают. Он рассчитал допустимый и реально 

выполнимый объем домашних заданий на один день. Получилась явная перегрузка. 

Пришлось заняться координацией, добиться равновесия "трудных" и "легких" 

уроков в расписании. Потом выявил причину получения двоек: за утерянную тетрадь, 

забытый дома циркуль, подсказку и разговоры на уроке, пререкания с учителем, 

невнимательность. 

В беседах со своими воспитанниками установил, что не на всех уроках 

складываются здоровые отношения между ними и учителями-предметниками. Анализ 

посещенных уроков привел его к выводу: учитель в своем общении с учениками иногда 

забывает, что перед ним человек, обладающий такими же человеческими свойствами, как 

и он сам. Уступает ученик лишь в возрасте и положении. Забывая об этом, учитель 

отказывает ученику в праве на ответный гнев, ответное недоверие и ответное неуважение.  

Все это (по неписаным законам) - привилегия учителя. 

После сбора конкретных фактов классный руководитель организовал разговор с 

учителями-предметниками о роли познавательного интереса как важного мотива учения 

старшеклассников, о том, как скучающих загрузить работой, поручить им доклады на 

трудные темы, заставить порыться в библиотеках... о том, какую роль играет объективная 

оценка знаний учащихся в формировании их ответственного отношения к учению. И дело 

стало налаживаться. 

Проанализируйте научные основы подхода классного руководителя к организации 

познавательной деятельности учащихся. Какие методы использовал он для диагностики 

причин снижения познавательной активности старшеклассников? В чем суть внедрения 

педагогической науки в учебно-воспитательный процесс? 

 

Задача 5.  

Для изучения представлений детей о хорошем товарище классный руководитель 

предложил им следующие вопросы: 

1. Кого можно назвать хорошим товарищем? Почему? 

2. Вспомни случай из своей жизни или поступок литературного героя, который 

свидетельствовал бы о настоящем товариществе. 

Собранные ответы суммировались классным руководителем для получения 

результатирующего итога. 

Каким методом пользовался классный руководитель при изучении представлений 

детей? В чем недостатки этой методики? Можно ли таким путем получить объективную 

картину? 

 

Задача 6.  



Школьникам предлагались 3-4 специальные контрольные работы. Первая 

контрольная работа была обычной, оценка за ее выполнение ставилась в журнал. Условно 

эта работа была названа работой "за себя". 

Вторая контрольная работа такой же трудности на другом материале давалась 

через 7-10 дней, причем говорилось, что оценка в журнал каждому ученику выставляться 

не будет (в связи с этим на работе можно не писать своей фамилии); но по этим работам 

будет выведен средний балл классу. Эта работа условно была названа работой "за 

коллектив". 

Третью контрольную работу можно было выполнять по собственному выбору: кто 

хочет - пишет за коллектив (оценка будет учтена при выведении среднего балла классу и в 

журнал не пойдет), кто хочет - пишет за себя и ставит на своей работе фамилию (оценка 

будет индивидуальной и пойдет в журнал). Условно эта работа называлась "на выбор" или 

"за себя" или "за коллектив". 

Четвертая контрольная - "за себя и за коллектив" одновременно. На выбор даются 

задания, в числе их два трудных и два легких. Выполнить следует обязательно не менее 

двух заданий по выбору. Оценка ставится отдельно за каждое задание. Более трудные 

оцениваются 5 баллами, легкие - 4 баллами. После выполнения работы учащимся 

предлагается обвести кружочком номер задания, выполненного за коллектив. 

В каких целях может использовать эту методику классный руководитель? Какие 

данные можно получить с ее помощью? 

 

Задача 7.  

Учитель на вопрос родителей, откуда он так хорошо осведомлен о 

взаимоотношениях, интересах, увлечениях в их семьях, недоумевал, почему родители не 

догадываются об источниках его информированности: "Вот передо мной стопка тетрадей 

с обычными - "программными" - работами. В упражнении № 373 пятиклассникам 

предлагается написать сочинение по рисункам учебника "Как я помогал маме". На одной 

картинке мальчик достает из стенного шкафчика банку с вареньем. За этой процедурой с 

интересом наблюдает смешной тощий кот. На другой: мальчик, схватившись за голову, 

смотрит на осколки банки и разлившееся варенье. Кот в ужасе бежит с места 

происшествия. 

...Сашино сочинение лежит сверху. "Если бы у нас дома произошла такая история с 

вареньем,- пишет он,- я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда говоришь - ничего не 

бывает. Просто мама отлупила бы кошку..." 

А вот философия Валерика: "Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпеливая 

Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я выпустил банку... 

Я не стал говорить маме про кошку, она бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?.." 

Проанализируйте отрывки из письменных работ пятиклассников. Какую 

информацию они дают о детях? Не преувеличивает ли педагог, утверждая: "Классный 

руководитель, преподающий русский язык и литературу, владеет настоящим сокровищем. 

Сочинения учащихся для него неисчерпаемый источник информации, зеркало, 

отражающее процесс формирования личности ребенка"? Нужно ли знать эти работы 

учащихся классному руководителю, если он не словесник? Как можно использовать 

школьные сочинения в работе с родителями? Какими методами должен пользоваться 

классный руководитель для уточнения данных, изложенных в ученических работах, чтобы 

иметь полное представление о процессе формирования личности школьника? 

 

Задача 8.  

Оцените ответы педагогов на вопрос, что мешает внедрять научные достижения в 

практику работы школы: "О многих достижениях науки мы не знаем"; "Нет объективной 

оценки научных исследований"; "Нет рекомендаций о том, как внедрять"; "От нас чаще 

всего требуют внедрять не научные достижения, а призывы учителей Москвы, Воронежа 



или других городов"; "От нас требуют эффективности и качества, но никто серьезно не 

учит, как их достичь"; "Наукой, а тем более ее внедрением мешает заниматься 

сложившийся стиль работы..."; "Ученым следует работать в контакте с учителями и 

руководителями школ"; "Школа должна получать информационный бюллетень, где 

указывалось бы, что и как следует внедрять в педагогическую практику, с кем 

консультироваться" и др. 

Следует ли научные изыскания сводить к уровню рецептурных? Как вы понимаете 

внедрение научных результатов в практику? Каковы же пути решения проблемы 

внедрения науки в практику? 

 

Задача 9.  

"Он как-то так строил уроки, что сам не выделялся как человек всезнающий. Никто 

не боялся сказать что-то свое, если даже не был уверен, что сказанное будет верным. Мы 

всегда выходили из класса с чувством какой-то наполненности души, можно даже сказать 

- уважения к себе. На уроках он всегда старался использовать максимальные возможности 

каждого ученика. И нам иногда казалось, что он только присутствует на уроке, а ведем его 

- мы. Он никогда не говорил нам: "Этого не будет!" 

Если мы не правы, он направляет, убеждает, доказывает, требует. Советуется с 

нами, когда ему самому что-то неясно. Он не играет в "педагогическую прозорливость", а 

живет с нами",- пишет о любимом учителе ученица. 

Проанализируйте оценку ученицы, данную действиям учителя. Какие 

психологические закономерности используются учителем при организации процесса 

обучения? Какова роль взаимоотношений, складывающихся между ним и учащимися на 

уроке? В чем секрет его успеха в решении учебно-воспитательных задач? 

 

Задача 10.  

Это была первая тройка по математике. Пятиклассник Слава Лихачев бережно 

принял дневник из рук учительницы. Сел за парту. Он еще раз взглянул в него и убедился, 

что тройка не миф, не фантазия, а счастливая реальность. Мысли мальчика то и дело 

возвращались к одержанной победе. Он думал о том, как начнет теперь исправлять двойки 

по другим предметам, как он наконец-то разделается со славой трудного ученика, о том, 

как обрадуется мать. 

Опьяненный приятными мыслями, Славка не заметил, как пролетело полурока. Он 

то и дело приоткрывал дневник и поглядывал на заветную отметку. Ему казалось – вот 

сейчас он откроет дневник, а ее уже и след простыл. Но стоило ему открыть дневник - 

троечка первая кидалась к нему навстречу. 

В один из таких моментов, как будто издалека, он услышал голос Татьяны 

Ивановны: 

- Лихачев, что ты все с дневником возишься? А ну-ка повтори мой вопрос! 

Повторить вопрос Слава не мог. Он не услышал его. 

- Давай сюда дневник! - оскорбилась его молчанием учительница. Славка 

инстинктивно спрятал дневник в парту. Но это подлило масла в огонь. 

И не успел Славка что-то возразить, о чем-то попросить, как тройку, на которую он 

возлагал такие большие надежды, учительница переправила на двойку... 

Он стиснул зубы, стукнул кулаком по дневнику, нагло ухмыльнулся в лицо 

учительнице. 

Заметила ли учительница, что допустила ошибку? Как нужно было поступить в 

данной ситуации? Предложите варианты действий учителя в подобной ситуации. Что 

следует предпринять для исправления этой педагогической ошибки? 

 

Средство оценивания: практическое задание 

Шкала оценивания: 



Практическое задание оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

правильно решено, приведена подробная аргументация своего решение, показано хорошее 

знание теоретических аспектов решения кейса. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

правильно решено, приведена достаточная аргументация своего решение, показано 

определенное знание теоретических материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание частично имеет правильное решение, аргументация не полная, не прослеживается 

знание теоретических материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание решено неверно, отсутствуют необходимые знания теоретического материала. 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Педагогика 

Обучающиеся по направлению подготовки 37.03.01 Психология. Социальная 

психология проходят промежуточную аттестацию в форме экзамена в 4 семестре.  

При проведении экзамена по дисциплине Педагогика может использоваться устная 

или письменная форма проведения. 

Примерная структура экзамена по дисциплине Педагогика: 

1. устный ответ на вопросы  

Обучающемуся на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического 

характера и практического задания. 

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 20-30 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

 

Ответ обучающегося на экзамене должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспекте, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики/ из опыта профессиональной 

деятельности; 

 осведомленность в важнейших современных вопросах педагогики. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 владение профессиональной терминологией; 

 последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Высокий  Владеет навыками просветительской работы 

и повышения психологической культуры 

населения 

Отлично 

Продвинутый Разрабатывает и реализовывает программы 

повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного 

процесса 

Хорошо 

Базовый Демонстрирует знание задач и принципов 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса 

Удовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Обучающиеся должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. С критериями оценивания экзамена преподаватель обязан ознакомить 

обучающихся до начала экзамена. 

3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков  и сформированность компетенций. 

4. Тестирование по дисциплине проводится в Центре оценки и контроля качества 

образования МОСИ. 

 

Перечень вопросов к экзамену 



1. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и 

профессиональная культура педагога. 

2. Педагогика как наука, её объект, предмет, основные функции. 

3. Категориальный аппарат педагогики. 

4. Проанализировать образование как общественное явление и педагогический 

процесс, как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества и государства. 

5. Проиллюстрировать взаимосвязь педагогической науки и практики. 

6. Проиллюстрировать связь педагогики с другими науками. 

7. Методология педагогической науки. 

8. Проанализировать методы педагогического исследования (теоретические). 

9. Проанализировать методы педагогического исследования (эмпирические). 

10. История педагогики и образования как область научного знания. Развитие 

воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. 

11. Проиллюстрировать ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 

12. Инновационные процессы в педагогике. 

13. Оценить актуальность педагогических идей педагогов- классиков (Я.Корчака, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, Ш.А.Амонашвили и др.). 

14. Личность как объект и субъект воспитания, развития и социализации. 

15. Педагог: профессия и личность. 

16. Профессиограмма учителя (конструктивная, организаторская, 

коммуникативная деятельность). 

17. Профессиональные и личностные качества учителя. 

18. Сущность, движущие силы процесса обучения. 

19. Закономерности и принципы обучения. 

20. Методы обучения. 

21. Формы обучения. 

22. Анализ современных образовательных концепций. 

23. Оценить единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

24. Произвести оценку двустороннего характера обучения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика. 

25. Проанализировать содержание обучения. 

26. Обсудить современные модели обучения. 

27. Исследовать Государственный образовательный стандарт. 

28. Проанализировать средства обучения. 

29. Оценить многообразие образовательных заведений. 

30. Преемственность в обучении. 

31. Проанализировать непрерывность образовательного процесса. 

32. Рассказать о сущности воспитания, его цели, функции, задачи, объект, предмет. 

33. Исследовать движущие силы и логику воспитательного процесса. 

34. Составить суждение о базовых теориях воспитания и развития личности. 

35. Проанализировать закономерности и принципы воспитания. 

36. Проанализировать методы воспитания. 

37. Проанализировать формы воспитания. 

38. Рассказать о современных воспитательных системах (рассказать об одной или 

нескольких воспитательных системах). 

39. Проанализировать воспитательные дела и мероприятия. 

40. Оценить коллектив как объект и субъект воспитания. 

41. Проанализировать методику воспитательной работы 

42. Оценить национальное своеобразие воспитания (воспитание средствами 



народной педагогики). 

43. Проанализировать типы воспитания (физическое, половое, религиозное, 

нравственное, этическое, патриотическое, эстетическое, экологическое, трудовое 

воспитание). 

44. Рассказать о личностно-ориентированном воспитании 

45. Составить суждение о педагогическом общении. 

46. Оценить воспитание культуры межнационального общения. Воспитание 

веротерпимости и толерантности. 

47. Назвать аксиологические концепции педагогики. 

48. Раскрыть понятие педагогической технологии, виды их задач. 

49. Назвать общую характеристику педагогических технологий. 

50. Сопоставить классификацию педагогических технологий. 

51. Понятие управления и педагогического менеджмента. 

52. Проанализировать государственно- общественную система управления 

образованием. 

53. Различать функции педагогического управления. 

54. Исследовать принципы управления педагогическими системами 

55. Рассказать о службах управления. Школа как педагогическая система и объект 

управления 

56. Произвести оценку управленческой культуры руководителя. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными системами 

57. Оценить лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. 

 

Практические задания 

Задача 1.  

Нас было восемь молодых, уверенных в своей непогрешимости учителей со 

сверкающими голубыми ромбиками на лацканах пиджаков. 

Бесстрашные и веселые, мы были деятельны. Я был уверен: мой 9 А – славные 

ребята. И с чувством снисходительного превосходства поглядывал на учителей, у которых 

то и дело возникали со своими классами какие-то проблемы. 

И вдруг мой расчудесный 9 «А» в полном составе сорвался с урока. С моего урока! 

Они шли мимо меня, постукивая каблучками и шаркая подошвами. Когда шествие 

кончилось, я увидел: не все ушли, человек шесть осталось. 

- Что же не уходите? - протолкнул сквозь зубы. 

- А мы не согласны уходить. 

Вот они, самые честные, самые надежные. А те предатели... Потом я понял: нет, и 

эти не ангелы, и те не злодеи. Просто для меня они были первыми, но я-то у них был не 

первым, и они меня испытывали. Но как бы там ни было, а кашу надо расхлебывать. 

Только как? 

Мы обнаружили, что зачинщиками оказались как раз те "самые честные, самые 

надежные", что не ушли, а остались. И передо мной вдруг открылся целый мир 

невидимых хитросплетений: симпатий и антипатий, привязанностей, взаимопритяжений и 

взаимоотталкиваний - всего, что скрывается за этим словом: класс. И мне стало страшно. 

Ведь не стану же я ремонтировать телевизор, хотя и прекрасно знаю принцип его 

работы: побоюсь повредить что-нибудь в затейливой путанице разноцветных проводков. 

Как же я тут-то управлялся? Сколько невидимых нитей перервал, сколько растоптал, 

ничего не ведая, не чувствуя. Вся эта история стала для меня настоящим курсом 

педагогики. 

Проанализируйте ситуацию. Знание каких педагогических закономерностей и 

теоретических положений поможет учителю выйти победителем из создавшейся 

конфликтной ситуации? Педагогика - это наука или искусство воспитания? Почему порой 

отличная оценка по курсу педагогики не всегда обеспечивает успех в практической работе 



с воспитанниками? 

 

Задача 2.  

Как-то молодой хирург, только что окончивший медицинский институт, оказался в 

группе учителей, ведущих разговор о своей профессии. 

- Я не кончал педагогического вуза,- сказал он,- но мог бы преподавать в школе 

любой предмет. 

- Я тоже мог бы работать хирургом,- возразил ему один из учителей,- но только до 

первой операции. 

- Сколько людей, имеющих сельскохозяйственное, техническое образование, 

никогда не изучавших педагогику, психологию и методику, успешно работают в школе,- 

отстаивал свое мнение хирург.- Важно на первых порах показать человеку, как составлять 

план, конспект урока, и усвоить ряд советов завуча: не давать домашнего задания под 

звонок, ставить сначала вопрос, а потом можно вполне оперировать знанием учебного 

материала, своими коммуникативными способностями и добиваться приличных 

результатов в педагогической практике. Главное учителю хорошо знать свой предмет, 

добросовестно относиться к своей работе, и все будет хорошо без вашей педагогики. 

- Но ведь педагогическое мастерство - это творческая деятельность,- возразил один 

из участников спора,- конечно, оно может быть выработано в процессе непосредственного 

учительского труда. Но ограничиваться в педагогической работе только практическими 

рекомендациями, очевидно, недостаточно. Иначе учитель превратится в кустаря, 

ремесленника. 

- О чем спор,- включился в разговор другой учитель,- ведь сама школа, как ни 

странно, обходится без педагогики. Главное опыт, а все остальное приложится. 

- Ну, нет,- возразил ему один из коллег,- прежде всего нужно обращать больше 

внимания на теоретическую подготовку будущего учителя, учить анализировать 

соответствующие ситуации; опираясь на знание закономерностей развития личности 

ученика и закономерностей процессов воспитания и обучения, развивать 

профессионально-педагогическое мышление. 

- О какой теории может идти речь?! Педагогика - это ведь не медицина. В ней нет 

точных диагнозов и рецептов,- продолжал развивать свою точку зрения молодой хирург. - 

Вчерашний школьник, не приступив еще к изучению педагогики, уже знает ее... То есть, 

конечно, знает не педагогику, а очень многое из того, что вроде бы относится все-таки к 

ней. 

Рассудите, кто же прав. На чьей стороне истина? Почему иногда бытует мнение о 

том, что педагогика - это не наука? Какую роль она выполняет в профессиональном 

становлении учителя, в совершенствовании его педагогического мастерства? 

 

Тест по дисциплине «Педагогика» 

1.Объект истории педагогики и образования 

(один ответ) 

1) Закономерности развития теории, практики воспитания, образования у разных 

народов в различные исторические периоды 

2) Закономерности воспитания, обучения 

3) Закономерности исторического процесса 

4) Закономерности формирования личности 

 

2.Сущность понятия "методология педагогической науки". 

(один ответ) 

1) Учение о принципах, способах, формах, правилах мышления при создании 

теории науки. 

2) Система методов воспитания. 



3) Система методов обучения. 

4) Введение новой информации в фонд теории педагогики. 

 

3.Функции истории педагогики и образования 

(один ответ) 

1) Воспитательная, обучающая, развивающая 

2) Информационная, оценочная, воспитательная 

3) Социальная, практикоориентированная, прогностическая 

4) Аналитическая, прогностическая 

 

4.Критерии непрерывного образования. 

(один ответ) 

1) Направленность, системность, преемственность 

2) Взаимосвязь воспитания и самовоспитания 

3) Обученность, обучаемость. 

4) Высокий уровень педагогического мастерства, самосовершенствование. 

 

5.Одним из педагогических законов является 

(один ответ) 

1) Связь теории с практикой 

2) Опора на положительное в личности школьника 

3) Учет возрастных, индивидуальных особенностей учащихся 

4) Систематичность, последовательность 

 

6.Сторонник психологической концепции происхождения воспитания 

(один ответ) 

1) Симпсон 

2) Ш.Летурно 

3) А.Эспинас 

4) П.Монро 

 

7.Зарождение воспитания как особого вида деятельности 

(один ответ) 

1) 3 млн. лет назад 

2) 30 тыс. лет назад 

3) 40 тыс. лет назад 

4) 20 тыс. лет назад 

 

8.Виды педагогического творчества 

(один ответ) 

1) Собеседование, анкетирование. 

2) Тестирование, интервьюирование. 

3) Индивидуальное исследовательское задание, научная статья. 

4) Проведение родительского собрания, классного часа. 

 

9.Функции обучения. 

(один ответ) 

1) Информационная, прогностическая. 

2) Теоретическая, практическая. 

3) Образовательная. воспитательная, развивающая 

4) Культурологическая, социальная, эвристическая. 

 



10.Основатель первой школы в древнем Китае 

(один ответ) 

1) Мэн-Цзы 

2) Фирдоуси 

3) Сюнь-Цзы 

4) Конфуций 

 

11.Школы в Древней Месопотамии 

(один ответ) 

1) Школы вед 

2) Дома табличек 

3) Царские школы 

4) Госюэ, сансюэ 

 

12.Первые системы воспитания в истории педагогики. 

(один ответ) 

1) Педагогическая система И.Г. Песталоцци, педагогическая система Я.А. 

Коменского 

2) Афинская, спартанская система 

3) Система элементарного средневекового образования, школа родного языка 

4) Педагогическая система В.С. Сухомлинского, педагогическая ситема А.С. 

Макаренко 



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Средство оценивания: устный опрос 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ ОПРОСУ 

Устный опрос - удобная форма текущего контроля знаний. Целью устного опроса 

является обобщение и закрепление изученного материала. Главное преимущество – 

занимает мало времени от 5 до 7 мин., при этом в зависимости от количества вопросов, 

позволяет проверить большой объем и глубину знаний. Устный опрос может проводиться 

несколько раз за тему, что позволяет диагностировать, контролировать и своевременно 

корректировать усвоение материала, что значительно повышает эффективность обучения 

и закрепляет знания учащихся.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен изучить/ законспектировать 

рекомендованную литературу. Внимательно осмыслить лекционный материал. При ответе 

особо выделить главную мысль, сделать вывод. 

 

Средство оценивания: доклад 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, который способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающиеся 

составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками 

систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка 

доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с 

себя следующие этапы: 

– изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

– анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

– обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана; 

– написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь 

ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается 

краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная 

часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема 

доклада. В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т. п. 

 

Средство оценивания: тест 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины 

являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди 

разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые 

задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний 

обучающегося. Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных 

процедур для выявления реального качества знания у обучающегося. Впрочем, 

тестирование не может заменить собой другие педагогические средства контроля, 

используемые сегодня преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены, 



контрольные работы, опросы обучающихся и другие разнообразные средства. Они 

обладают своими преимуществами и недостатками и посему они наиболее эффективны 

при их комплексном применении в учебной практике. 

По этой причине каждое из перечисленных средств применяется преподавателями 

на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное преимущество тестов – в 

том, что они позволяют преподавателю и самому обучающемуся при самоконтроле 

провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии с общими 

образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком тестового 

задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. Благодаря 

этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня автоматизма с 

минимальными временными затратами. При проведении тестирования степень сложности 

предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости от уровня 

подготовленности группы. 

 

Средство оценивания: реферат 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

Тему реферата обучающийся выбирает самостоятельно, ориентируясь на 

прилагаемый примерный список. В реферате магистранты показывают знания 

дисциплины и умение реферировать, т. е. творчески анализировать прочитанный текст, а 

также умение аргументированно и ясно представлять свои мысли, с обязательными 

ссылками на использованные источники и литературу. В реферате желательно отразить 

различные точки зрения по вопросам выбранной темы. 

Реферат следует писать в определенной последовательности. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться с рабочей программой по дисциплине, выбрать нужную тему, 

подобрать и изучить рекомендованные документы и литературу. Если заинтересовавшая 

обучающегося тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с 

преподавателем можно предложить свою. Выбирая тему реферата, необходимо 

руководствоваться личным интересом и доступностью необходимых источников и 

литературы. 

Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и 

генеральном (алфавитном) каталогах библиотек (по фамилии автора или названию 

издания) на библиографических карточках или в электронном виде. Поиск литературы 

(особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит консультация с 

библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по 

информационным сетевым ресурсам (Интернета). 

Ознакомившись с литературой, магистрант отбирает для своего реферата несколько 

научных работ (монографий, статей и др.). Выбирая нужную литературу, следует обратить 

внимание на выходные данные работы. 

Объем реферата колеблется в пределах 25-30 страниц формата А-4 с кеглем 14 и 

полуторным интервалом между строками в обычной компьютерной редакторской 

программе. Отредактированная работа должна быть пронумерована (номер ставится в 

верхней части страницы, по центру) и сброшюрована. 

Реферат должен быть оформлен в компьютерном варианте. Компьютерный текст 

должен быть выполнен следующим образом: 

– текст набирается на одной стороне листа; 

– стандартная страница формата А4 имеет следующие поля: правое – 10 мм, левое 

– 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

– межстрочный интервал – полуторный; 

– гарнитура шрифта – Times New Roman; 

– кегль шрифта – 14; 

– абзацный отступ – 1,25 пт. 



На титульном листе, который не нумеруется, указывается название полное 

название Института, кафедры, полное название темы реферата, курс, отделение, номер 

учебной группы, инициалы и фамилия обучающегося, а также ученая степень, ученое 

звание, инициалы и фамилия преподавателя, который будет проверять работу. 

На второй странице размещается оглавление реферата, которое отражает структуру 

реферата и включает следующие разделы: 

– введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, сформулировать цель и 

основные задачи своего исследования, а также можно отразить методику 

исследования; 

– основная часть, состоящая из нескольких глав, которые выстраиваются по 

хронологическому или тематическому принципу, озаглавливаются в соответствии с 

проблемами, рассматриваемыми в реферате. Главы желательно разбивать на параграфы. 

Важно, чтобы разделы оглавления были построены логично, последовательно и 

наилучшим образом раскрывали тему реферата; 

– заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на основании 

источников, литературы и собственного понимания проблемы изложить свои выводы. 

Ссылки на источники и литературу, использованные в реферате, обозначаются 

цифрами в положении верхнего индекса, а в подстрочных сносках (внизу страницы) 

указывается источник, на который ссылается автор. Сноска должна быть полной: с 

указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, 

страницы, на которую сделана ссылка в тексте. 

Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в реферате 

следует использовать лишь в тех случаях, когда необходимо привести принципиальные 

положения, оптимально сформулированные выводы и оценки, прямую речь, фрагмент 

документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содержатся 

выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в 

кавычки и указать источник, откуда взята данная цитата (автор, название сочинения, год и 

место издания, страница, например: Маршалова А. С. Система государственного и 

муниципального управления: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 10.). Издательство в 

сносках обычно не указывается. 

В реферате допускается передача того или иного эпизода или определенной мысли 

своими словами. В этом случае в тексте кавычки не ставятся, но в подстрочном 

примечании следует указать выходные данные источника. В тех случаях, когда сноска 

делается повторно на одно и то же издание, тогда в подстрочном примечании выходные 

данные не приводятся полностью. 

Например: 

Выработка политических ориентиров в значительной степени основана не на 

строго рациональном или научном анализе, а на понимании необходимости защиты тех 

или иных социальных интересов, осознании характера сопутствующей им конкуренции. 

Т.е. в первой сноске указывается автор, полное название, место, год издания, 

страницы, на которые ссылаетесь. 

В дальнейшем в сноске следует писать: Там же. – С. 98. 

Если сноска на данную работу дана после других источников, следует писать: 

Государственная политика: Учебное пособие. – С. 197. (без указания места и года 

издания). 

Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т. к. сайты 

часто обновляются и порой невозможно найти те материалы, которые использовались в 

реферате. Например: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [электронный текстовый 

документ]. – 

URL:http://www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php [дата 

обращения: 13.11.2015]. 



Вполне возможно помещение всех сносок реферата в специальный раздел 

Примечания. 

В конце реферата приводится библиографический список, составленный в 

алфавитном порядке в соответствии с требованиями к оформлению справочно-

библиографического аппарата. Источники и литература должны быть оформлены на 

разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую 

магистрант действительно изучил. 

Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с действующими 

стандартами. Реферат может содержать приложения в форме схем, таблиц, образцов 

документов и другие изображения в соответствии с темой исследования. 

При написании реферата должно быть использовано не менее 25 источников или 

единиц литературы (книг, статей, интернет-сайтов, документов и др.). Учебники, 

энциклопедические и справочные издания не являются основной литературой и не входят 

в круг этих 25 наименований. 

Если в реферате магистрант желает привести небольшие по объему документы или 

отдельные разделы источников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, 

диаграммы, карты, образцы типовых и эксклюзивных документов и другую информацию 

по основам государственного и муниципального управления, то их можно привести в 

разделе Приложения. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и 

снабжено указанием, откуда взята информация для него. 

Введение, заключение, новые главы, библиографический список, должны 

начинаться с нового листа. 

Все страницы работы, включая оглавление и библиографический список, 

нумеруются по порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до последней 

страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер проставляется внизу страницы 

по центру, начиная с цифры 2. 

В реферате желательно высказывание самостоятельных суждений, аргументов в 

пользу своей точки зрения на исследуемую проблему. При заимствовании материала из 

первоисточников обязательны ссылки на автора источника или интернет-ресурс, откуда 

взята информация. Реферат, значительная часть которого текстуально переписана из 

какого-либо источника, не может быть оценена на положительную оценку. 

 


