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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Избранные проблемы педагогической теории» является:  

- формирование способности решать задачи ценностно-ориентационной, гностической, рефлексивной и 

преобразовательной деятельности в сфере образования, опираясь на освоенный социально-педагогический опыт; 

- формирование умений и навыков исследовательской деятельности в сфере образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины и модули» 

(Б1.В.ДВ.1.) ОПОП ВО по данному направлению подготовки и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами.  

 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

История и философия науки Педагогическая антропология 

Педагогика и психология высшей школы  Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, 

наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-6 

способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

знать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания 

обучающихся 

уметь осуществить отбор образовательных технологий, методов и средств 

обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося 

владеть навыками осуществления обучения и воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

УК-3  

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

знать теоретические основы работы российских и международных 

исследовательских коллективов 

уметь применять в исследовании научно-исследовательский инструментарий 

профессиональной деятельности педагога для решения научных и 

научно-образовательных задач в области педагогики и психологии 

высшей школы 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 ОФО 4 ЗФО 

Контактная работа (всего) 20/12 20 12 

в том числе:    

1) занятия лекционного типа (ЛК) 10/6 10 6 

из них     

– лекции 10/6 10 6 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 10/6 10 6 

из них    

– семинары (С) 6/2 6 2 

– практические занятия (ПР) 4/4 4 4 

– лабораторные работы (ЛР)    

3) групповые консультации    

4) индивидуальная работа    

5) промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (всего) (СР) 160/168 160 168 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

160/168 160 168 
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пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

Общий объем, час 180 180 180 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

зачет  зачет  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

Раздел 1 Общенаучные проблемы педагогических теорий 

1.1 Научная педагогическая 

теория как форма знания и 

предмет анализа  

Развитие научного педагогического знания и проблема его теоретического 

описания. Единство и различия педагогической теории и практики. 

Сущность и определение педагогической теории. Структура теории. 

Функции теории.  

1.2. 

 

 

Парадигма и 

педагогическая теория 

 

 

Понятие парадигмы: классические каноны и современное звучание. 

Парадигмальный подход в теоретическом описании. Проблема 

множественности парадигм в педагогике.Современные отечественные 

парадигмы образования и воспитания: авторские взгляды и подходы.  

1.3 Концепция в структуре 

педагогической теории 

Смысловые аспекты и поля понимания феномена концепции. Система, 

теория и концепция: грани взаимосвязи. Структура и содержание 

педагогической концепции. Методологические требования к 

педагогической концепции. Проблема многообразия концепций в 

современных теориях 

1.4  Логика, методологические 

условия и этапы 

построения 

педагогической теории 

Поисковый (индуктивный) этап формирования теории. Этап формирования 

исходного теоретического базиса. Этап перехода от научных фактов, 

эмпирических соотношений и базовых идей к теоретическим моделям. Этап 

установления следствий из основоположений теории. Этап проверки 

(верификации) теории. Развитие теории.  

1.5 

 

Законы и закономерности 

в педагогической теории 

Роль и функции закона и закономерностей в педагогической теории. 

Определение закона и способы (источники) получения знаний о нем. 

Законы различной степени общности. Проблемы выявления и описания 

законов и закономерностей обучения и воспитания. 

Раздел 2. Конкретнонаучные проблемы педагогических теорий 

2.1. Образование как объект 

педагогических 

исследований 

Образование как объект междисциплинарных и комплексных 

исследований. Предметное поле исследований проблем образования. 

Проблемы философии, психологии, социологии, экономики образования. 

Проблемное поле педагогических исследований, объектом которых 

выступает образование (как ценность, процесс, система, результат). Анализ 

педагогических исследований по проблемам образования.  

2.2. Общемировые тенденции 

развития современной 

педагогической теории 

Образование в мире как объект научного анализа. Характерные свойства 

образования в современном мире: гуманизация, демократизация, 

индивидуализация, дифференциация, информатизация и др. Теории 

образования в структуре педагогической науки. Педагогические теории 

непрерывного образования и их сравнительный анализ в разных странах 

мира. Проблема качества образования и ее решение в российских и 

зарубежных педагогических теориях. Основные тенденции развития 

педагогических теорий в отечественной и зарубежной науке. 

2.3. Проблема целостного 

педагогического процесса 

и ее отображение в 

педагогических теориях 

Историко-педагогический анализ проблемы целостности педагогического 

процесса и ее интерпретация в современных педагогических теориях: 

сущность, структура, функции и движущие силы. Изучение 

закономерностей и принципов целостного педагогического процесса. 

Личность как объект и субъект целостного педагогического процесса. 

Личностно ориентированный подход в педагогических теориях и 

концепциях целостного педагогического процесса. 

Аналитическая характеристика образовательного идеала в историко-

педагогическом контексте и ее влияние на определение цели воспитания. 

Гуманитарная культура личности как фундамент цели воспитания. 

Сравнительный анализ современных педагогических теорий и отображение 

в них цели воспитания. 
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2.4. Взаимосвязь 

педагогической теории и 

образовательной практики 

Взаимосвязь педагогической теории и практики как методологический 

принцип педагогических исследований. Внедрение педагогических теорий 

и концепций в образовательную практику. Воспитательные системы как 

воплощение единства педагогической теории и практики, принципы их 

теоретического обоснования и практической реализации. Теория развития 

воспитательных систем, их классификация и опыт внедрения.  

2.5. Социально-педагогические 

теории в современном 

педагогическом знании 

Социально-педагогические теории, их особенности и классификация. 

Педагогические теории семейного воспитания. Православная педагогика и 

отображение ее идей в современных социально-педагогических теориях. 

Теории педагогики ненасилия и свободного воспитания. Педагогические 

теории коллективного воспитания. Педагогика сотрудничества и ее 

теоретическое обоснование. Социально-педагогические теории за рубежом.  

 

5.2. Структура дисциплины 

ОФО 

№ Раздел дисциплины и тема  Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 Общенаучные проблемы педагогической теории 88 4 4 2  80 

2 Конкретно научные проблемы педагогической теории 92 6 6 2  80 

 Общий объем  180 10 6 4  160 

ЗФО 

№ Раздел дисциплины и тема  Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1 Общенаучные проблемы педагогической теории 90 2 2 2  84 

2 Конкретно научные проблемы педагогической теории 90 4  2  84 

 Общий объем  180 6 2 4  168 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

ОФО 

№ п/п № раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1. 1.1. С Научная педагогическая теория как форма знания и предмет 

анализа 

2 

2. 1.3. С Концепция в структуре педагогической теории 2 

3 1.5 С Законы и закономерности в педагогической теории  

4. 2.3. ПР Проблема целостного педагогического процесса и ее отображение 

в педагогических теориях 

2 

5. 2.4. ПР  Взаимосвязь педагогической теории и образовательной практики. 2 

ЗФО 

№ п/п № раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1. 1.1. С Научная педагогическая теория как форма знания и предмет 

анализа 

2 

2. 1.3. ПР Концепция в структуре педагогической теории 2 

3. 2.4. ПР  Взаимосвязь педагогической теории и образовательной практики. 2 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа) 

Не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работа  

ОФО 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

1.1 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

1.2. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

1.3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
16 

1.4 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

1.5 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 16 
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Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
2.1. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

2.2. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
16 

2.3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

2.4. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
16 

2.5. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

ЗФО 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

1.1 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

18 

1.2. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
16 

1.3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

18 

1.4 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
16 

1.5 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

2.1. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
16 

2.2. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

2.3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
18 

2.4. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 

16 

2.5. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Проверка конспектов лекций и результатов анализа научных источников по теме 
18 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Классическая лекционно-семинарская система обучения. 

Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс-метод, игровые упражнения) 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем. 

На практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного 

приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

 

Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

(ЛК, ПР, С, 

ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ЗФО 

1.1. С Дискуссия 2 2 
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1.3 С Дискуссия 2 2 
1.5 С Дискуссия - - 
2.3. ПР Практические задания 2  
2.4. ПР Дискуссия 2 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(ЛК, ПР, ЛР) 

Виды работ Количество 

часов 

2.5 ПР Разработать лекцию для студентов 1-2 курса бакалавриата на 

тему, связанную с теориями воспитания (коллективное 

воспитание, педагогика сотрудничества и т.д.) (по выбору 

студента)  

2 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Фонд оценочных средств(оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1) Саенко Н.Р. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Саенко Н.Р., Гусева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 130 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/99402.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2) Седова Н.Е. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Седова Н.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85831.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3) Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых [Электронный ресурс]: 

монография/ Змеёв С.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 272 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная литература 

1) Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова Е.В., 

Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81057.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2) Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный ресурс]/ 

Самылкина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Лаборатория знаний, 2020.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89081.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Программное обеспечение  

Microsoft Windows, Microsoft Office Professional Plus 2019 

8.4. Профессиональные базы данных 

http://rospsy.ru – Федерация психологов образования России 

 

8.5. Информационные справочные системы  

АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 

Поисковая система Google. – https://www.google.ru  

Поисковая система Yandex. – https://www.yandex.ru  

Поисковая система Rambler. – http://www.rambler.ru  

Поисковая система Yahoo. – https://www.yahoo.com/  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – http://www.consultant.ru/ 

 

Психолого-педагогические журналы и периодика: 

1. mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya   (Журнал «Педагогика и психология 

образования» - МПГУ) 

2. publishing-vak.ru/pedagogy.htm (Научный журнал «Педагогический журнал» - Аналитика Родис) 

3. pedagogika-rao.ru/ (Педагогика. Научно-теоретический журнал) 

4. htpp://www.voppsy.ru - «Вопросы психологии» 

5.  mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ (Журнал «Педагогика и психология 

образования» - МПГУ) 

http://rospsy.ru/
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
https://www.yahoo.com/
http://www.consultant.ru/
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8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий 

подход, аспирант готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию 

своих теоретических знаний. Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество часов 

самостоятельной работы по сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на 

самостоятельное изучение. 

Аспирант должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное овладение знаниями 

является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые условия. 

Самостоятельная работа аспиранта начинается с внимательного ознакомления им с программой учебного курса. 

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, 

показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу 

избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса 

и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любой научный предмет, также, как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. 

Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и 

учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного 

понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, 

напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента. Понятие в узком понимании – это 

определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-

понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. Когда в 

заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции 

(определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

Нелишне иметь в виду и то; что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, которая, 

естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко 

рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. Учебник 

или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь 

к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической 

последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы 

над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а 

какие предстоит изучить по другим источникам. 

Методические советы по работе над учебными лекциями по данной дисциплине. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция 

преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со 

своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя 

интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть 

многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят 

освещение сложные вопросы Федерального образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной программы. 

Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет 

студентам при первой встрече. В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами - Государственным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не допускает 

стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует подробный план 

лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лекторов рекомендательный характер.  

Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Конспект- это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют план 

тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между 

ними. В конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций необходимо 

иметь каждому студенту. Задача студента на лекции – одновременно слушать преподавателя, анализировать и 

конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. 

Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только внимательно слушать 

лектора, но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом одно и то же 

содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; во-вторых, когда выделяется 

главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается 

более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 

самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. 

Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, необходимое для 

полного восстановления нужной информации. Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо 
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внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого 

материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при подготовке 

экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы важные моменты 

культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует выделять в самостоятельные 

абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. 

Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция 

преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со 

своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя 

интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть 

многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят 

освещение сложные вопросы Федерального образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной программы. 

Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет 

студентам при первой встрече. В создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами – Федеральным государственным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не 

допускает стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует подробный 

план лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лекторов рекомендательный характер.  

Алгоритм составления конспекта: 

· Определите цель составления конспекта. 

· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в план-

конспект для раскрытия каждого из них. 

· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими 

словами или приводите в виде цитат. 

· В конспект  включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные факты и 

примеры (без подробного описания). 

· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только 

ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 

обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и 

ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например:"Автор считает...", "раскрывает..."). 

· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. Цель занятий 

заключается в уяснении и усвоении студентами важнейших правовых категорий и понятий, выработанных 

юриспруденцией и имеющих принципиальное методологическое и практическое значение для всего комплекса 

правовых наук. 

В ходе семинаров студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной 

подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о праве, умение 

последовательно, четко и аргументировано излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть основные вопросы плана семинара. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом 

курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских занятий по 

рекомендованным источникам. 

Конспекты семинарских занятий имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение конспекта способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, 

и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего конспекты, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 

знаний. 

При конспектировании можно использовать следующие формы записи: план (простой и развернутый), 

выписки, тезисы. 

При введении конспекта важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал, а 

также составлять конспект с учетом своего будущего устного выступления. 
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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. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта, тем более учебника. 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. При этом студент может обращаться к 

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание учебной и дополнительной 

литературы, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 

каждый. Преподаватель, в свою очередь, будет внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, в случае необходимости разрешить 

спорную ситуацию. 

Семинар является важнейшей формой усвоения знаний. 

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. В усвоении их весьма 

эффективно проведение письменных и устных понятийных контрольных работ, терминологических диктантов, тестов. 

Кроме того, используются различные виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-инверсия, в отличие от задания 

пояснить значение термина, предложение поставить вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» 

термина, но и вводит его в активный словарь студента. 

Семинарские занятия по предложению преподавателя могут быть проведены в виде свободной дискуссии по 

существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с заранее подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым 

вопросам и их последующего обсуждения. В ходе занятий студенты могут выполнять письменные задания по 

вопросам темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в 

компьютерном классе в интерактивной форме (обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к семинарским занятиям проходят в несколько этапов: во-первых, необходимо внимательно 

изучить вопросы и литературу, рекомендованную для анализа; во-вторых, следует произвести поиск дополнительной 

информации из известных источников (это могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские библиотеки; 

кабинет кодификации и т.д.). В-третьих, студент может готовиться к семинару как самостоятельно, так и при участии 

преподавателя, у которого можно проконсультироваться по вопросам семинарского занятия. В-четвертых, подготовка 

к семинару может быть как индивидуальной, так и коллективной (совместное обсуждение вопросов семинара, 

решение казусов, задач). В-пятых, подготовку к семинару можно проводить (желательно) в письменном виде, 

составляя конспект литературы по теме или конспект ответа на вопросы семинара. В-шестых, при подготовке к 

семинару необходимо проводить репетиции, если это связана с деловыми играми, ролевыми играми. В-седьмых, при 

подготовке к практическому занятию студенту необходимо особое внимание обратить на состояние законодательства, 

которое очень динамично и может измениться накануне занятия. В-восьмых, студент должен обратить внимание на 

степень научной разработанности темы в смежных дисциплинах: философии, политологии, социологии, истории, 

культурологи и других. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические 

задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, 

делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного 

обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – 

дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительного 

обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на базовую 

и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям 

для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 

качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение лекционного материала, предусматривающие 
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проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 

подготовка к практическим занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, 

аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой 

работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и 

фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 

статистических материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ (проектов) в рамках 

дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 

умений и навыков); выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 

психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение 

студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который 

может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 

составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием 

активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы 

между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Методические указания по проведению групповой дискуссии, диспута 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, 

идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все сту-денты, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные 

вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 

один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные 

результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов 

подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и 

заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого 

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и 

доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо 

ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным 

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 

часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  

Методические указания к выполнению практических  заданий 

Практико-ориентированные задачи  выступают средством формирования у обучающихся системы 

интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для профессии педагога (знания содержания 
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предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры (организация детского 

коллектива, принципы организации занятий с детьми и т.п), личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

- профессиональные задачи: выступают средством формирования у студентов умений определять, 

разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе 

ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных 

поручений (заданий). 

Задачное обучение способно обеспечить целенаправленное, поэтапное формирование и контроль 

сформированности необходимых профессиональных компетенций. 

Инструктаж к заданиям. 

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание задания, требования 

учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, фронтальным, подробным, 

свёрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, преподаватель обращает 

внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает связать выдвинутую 

задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее. 

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На начальном этапе оно более подробное. 

Вводный инструктаж при выполнении лабораторных и практических работ включает объяснение задания (что 

делать?), порядок его выполнения (как делать?), показ и выполнение приёмов (почему так делать?). 

Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, которые требуют строгой 

последовательности выполнения. Письменная инструкция представляет собой учебный алгоритм, руководствуясь 

которым студент решает задачу по строго намеченному пути, не допуская произвольных шагов. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать 

с нормативными документами в рамках дисциплины. Она может проводиться в устной или письменной формах. Форму 

проведения определяет  кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые 

правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи промежуточной аттестации является 

систематическая работа над учебной дисциплиной в течение триместра. Подготовку желательно вести, исходя из 

требований программы учебной дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения 

соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной аттестации, вы испытываете 

затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая 

возможность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением 

практических заданий. Требования к знаниям студентов определены федеральным государственным образовательным 

стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по 

учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать 

избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, 

дефиниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в 

течение триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у студентов таких качеств, как 

организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется 

сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, 

способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы 

успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к студенты также 

систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение триместра. Это позволяет 

им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее 

развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок 

он смог равномерно распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). 

Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов 

в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 
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Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии экрана, ноутбука и 

проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная учебной 

мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной мебелью, 

экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных 

библиотеки (электронно-библиотечная система ̶  http://www.iprbookshop.ru). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 

под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или 

аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение к рабочей программе дисциплины 

«Избранные проблемы педагогической теории» 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и 

используемые оценочные средства приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели оценивания и оценочные средства для оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

 

Показатели оценивания 

(результаты обучения) 

 

Процедуры оценивания (оценочные 

средства) 

текущий 

контроль 

успеваемости 

 

промежуточная 

аттестация 

ОПК-6 

способность обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого 

уровня личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

Знать образовательные 

технологии, методы и средства 

обучения и воспитания 

обучающихся 

Устный опрос 

(№ 18, 19, 43, 44, 

37) 

Дискуссия (№ 3, 

5, 9, 12, 16) 

Практическое 

задание (№ 1,3, 

5, 11) 

 

Зачет 

Устный опрос (№ 

18, 19, 43, 44, 37) 

Дискуссия (№ 3, 5, 

9, 12, 16) 

Практическое 

задание (№ 1,3, 5, 

11) 

 

Уметь осуществить отбор 

образовательных технологий, 

методов и средств обучения и 

воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного 

и профессионального развития 

обучающегося 

Дискуссия (№ 3, 

5, 9, 12, 16) 

Практическое 

задание (№ 1,3, 

5, 11) 

 

Дискуссия (№ 3, 5, 

9, 12, 16) 

Практическое 

задание (№ 1,3, 5, 

11) 

 

Владеть навыками осуществления 

обучения и воспитания в 

целостном педагогическом 

процессе 

Дискуссия (№ 3, 

5, 9, 12, 16) 

Практическое 

задание (№ 1,3, 

5, 11) 

 

Дискуссия (№ 3, 5, 

9, 12, 16) 

Практическое 

задание (№ 1,3, 5, 

11) 

 

УК-3  

готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать теоретические основы 

работы российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

Устный опрос 

(№ 1, 24, 7, 37) 

Дискуссия (№ 

11, 15, 14, 29) 

Практическое 

задание (№ 5, 8, 

11, 12) 

Зачет 

 Устный опрос (№ 

1, 24, 7, 37) 

Дискуссия (№ 11, 

15, 14, 29) 

Практическое 

задание (№ 5, 8, 11, 

12) 

Уметь применять в исследовании 

научно-исследовательский 

инструментарий 

профессиональной деятельности 

педагога для решения научных и 

научно-образовательных задач в 

области педагогики и психологии 

высшей школы 

Дискуссия (№ 

11, 15, 14, 29) 

Практическое 

задание (№ 5, 8, 

11, 12) 

 Дискуссия (№ 11, 

15, 14, 29) 

Практическое 

задание (№ 5, 8, 11, 

12) 

Промежуточная аттестация  Зачет 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля 

успеваемости 

Процедура оценивания происходит с использованием практических заданий, ответов в ходе дискуссии, уровня 

подготовки аспиранта при ответе на вопросы устного опроса по данной учебной дисциплине. 

Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Количество вопросов определяется преподавателем. 

Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 

усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 

оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения практических заданий 

Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с практическими 

заданиями. Время выполнения практических заданий указано в самом бланке. Студенты самостоятельно изучают и 

прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Практические задания на усмотрение преподавателя 

могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек). 

Содержание практических заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных 

средств. 

Методическое описание подготовки и проведения дискуссии 

Преподавателю необходимо проанализировать все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой темы и 

предложить несколько вопросов на обсуждение студентам. После выбора вопросов к дискуссии, студентам 

предлагается перечень основных докладов, а также список литературы (до 5 источников). Остальные источники 

студенты подбирают самостоятельно. Далее, из числа желающих, назначаются ответственные за основные доклады. 

Кроме того, при необходимости могут быть назначены и содокладчики. На подготовку к дискуссии необходимо 

отводить не менее двух недель. Число докладов должно быть оптимальным (не более пяти), что позволяет не только 

заслушать результаты проведенных теоретических исследований студентами, но и обсудить их и сделать 

определенные выводы. 

Перечень вопросов для проведения круглого стола, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 

оценочных средств. 

2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной 

аттестации 

Зачет - форма промежуточной аттестации по дисциплине. 

 Промежуточная аттестация студентов очной формы обучения, проводимая в форме зачета, осуществляется 

до начала экзаменационной сессии по завершении изучения дисциплины (курса) в данном периоде обучения (как 

правило, во время последнего аудиторного занятия). Зачет проводится за счет часов, отведённых на изучение 

соответствующей дисциплины (модуля, курса). Результаты зачета определяются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости студента в течение периода обучения. 

При промежуточном контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности 

компетенции определяются оценками «зачтено», «незачтено»: 

 

3. Типовые контрольные задания 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.1 Типовые вопросы к устному опросу 
1. Взаимосвязь педагогической теории и практики как методологический принцип педагогических исследований.  

2. Внедрение педагогических теорий и концепций в образовательную практику. Воспитательные системы как воплощение 

единства педагогической теории и практики, принципы их теоретического обоснования и практической реализации.  

3. Воспитательная система как воплощение единства педагогической теории и практики. 

4. Выявление и описание закономерностей в педагогических теориях. 

5. Единство и различия педагогической теории и практики.  

6. Законы и закономерности в педагогической теории.  

7. Инновации и традиции в отечественных социально-педагогических теориях и концепциях. 

8. Концепция в структуре педагогической теории.  

9. Критерии научности современной педагогической теории. 

10. Личность как объект и субъект целостного педагогического процесса.  

11. Логика, методологические условия и этапы построения педагогической теории.  

12. Методологические требования к педагогической концепции.  

13. Методологические эталоны развитости и критерии научности современной педагогической теории.  

14. Мировое образовательное пространство и его функционирования в современных педагогических теориях. 

15. Научная педагогическая теория как форма знания и предмет анализа.  
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16. Научный анализ и разработка социально-педагогических теорий и концепций. 

17. Образование как объект педагогических исследований.  

18. Образовательные новации в социально-педагогических теориях и практике зарубежных стран. 

19. Общемировые тенденции развития современной педагогической теории. 

20. Онтологические основоположения изучения научного педагогического знания.  

21. Феноменологические основоположения изучения научного педагогического знания.  

22. Атрибутивные стороны анализа педагогического знания: знаковая, персонифицированная, факторная, парадигмальная.  

23. Основные педагогические теории развития мирового образовательного пространства. Проблема целостного 

педагогического процесса и ее отображение в педагогических теориях.  

24. Основные тенденции развития педагогических теорий в отечественной и зарубежной науке. 

25. Особенности онтологического и феноменологического анализов педагогических теорий, их единство. 

26. Парадигмальный подход в построении педагогической теории. 

27. Педагогические теории моделирования образовательных систем. 

28. Педагогические теории социального воспитания и их реализация в образовательной практике. 

29. Педагогический факт и педагогическая теория. 

30. Понятие парадигмы: классические каноны и современное звучание.  

31. Природа и особенности гуманитарного познания и науки.  

32. Проблема многообразия концепций в современных теориях.  

33. Проблема множественности парадигм в педагогике.  

34. Проблемное поле педагогических исследований современного образования. 

35. Современные концепции воспитания. 

36. Современные теории образования в структуре педагогической науки. 

37. Сравнительный анализ современных педагогических теорий и отображение в них цели воспитания.  

38. Структура и содержание педагогической концепции. 

39. Структура и содержание педагогической концепции.  

40. Структура теории. Функции теории.  

41. Сущность и определение педагогической теории.  

42. Теории образования в структуре педагогической науки.  

43. Теории целостного педагогического процесса. 

44. Теория развития воспитательных систем, их классификация и опыт внедрения.  

45. Социально-педагогические теории в современном педагогическом знании.  

46. Педагогическая инноватика как теория, ее основные понятия.  

47. Характерные свойства образования в современном мире: гуманизация, демократизация, индивидуализация, 

дифференциация, информатизация и др.  

48. Цель воспитания (образования) как системообразующий фактор педагогической теории. 

49. Этапы построения педагогической теории. 

 

Критерии и шкала оценки 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично Аспирант демонстрирует глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Аспирант 

свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

Хорошо Аспирант демонстрирует знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач.  

Удовлетвори-

тельно 

Аспирант демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, одна 

существенная ошибка; ответ недостаточно логически выстроен; при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно 

Аспирант демонстрирует слабое знание, непонимание основных направлений программного материала, 

при ответе возникает ряд ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя, преобладает бытовая лексика, затруднения при выполнении практических работ.  

 

3.2 Типовые практические задания  

Задание 1. 
Подготовьте выступление на тему «Социально-педагогические теории, их особенности и классификация». 

Какие современные образовательные технологии вы будете использовать? 

Задание 2. 
Охарактеризуйте педагогические теории семейного воспитания. Подготовьте презентацию.  

Задание 3. 
Проведите анализ литературы по теме «Православная педагогика и отображение ее идей в современных 

социально-педагогических теориях». Выделите образовательных технологий, методы и средства обучения и 

воспитания, используемые в православной педагогике. 

Задание 4. 

Подготовьте и проведите со студентами круглый стол по проблеме «Теории педагогики ненасилия и 

свободного воспитания».  
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Задание 5. 

Сделайте сравнительный анализ педагогических теорий коллективного воспитания. Оформите в виде 

таблицы/схемы. 

Задание 6 

Подготовьте и проведите лекцию по теме «Педагогика сотрудничества и ее теоретическое обоснование».  

Задание 7 

На основе анализа статей, монографий, диссертаций по педагогике подготовьте выступление на тему 

«Современные отечественные парадигмы образования и воспитания: авторские взгляды и подходы».  

Задание 8 

Осуществите анализ педагогических исследований по проблемам образования. Подготовьте статью. 

Задание 9. 

Охарактеризуйте педагогические теории непрерывного образования и сделайте их сравнительный анализ в 

разных странах мира. Результаты представьте в виде доклада. 

Задание 10. 

Подготовьте выступление для педагогических работников по теме «Проблема качества образования и ее 

решение в российских и зарубежных педагогических теориях». 

Задание 11. 
Основываясь на анализе научных работ за последнее десятилетие, выявите основные тенденции развития 

педагогических теорий в отечественной и зарубежной науке. 

Задание 12. 

«Теория может быть односторонняя, и эта односторонность ейдаже бывает очень полезна, освещая особенно ту 

сторону предмета, которуюдругие оставляли в тени; но практика должна быть по возможностивсесторонняя», - тонко 

замечает К.Д.Ушинский. 

Парадоксальность тезиса К.Д.Ушинского отражает противоречиямежду педагогической теорией и 

педагогической практикой: заведомоограниченные, «усеченные» педагогические рекомендации включаются 

вцелостную образовательную практику. 

- Не в этом ли заключена одна из причин медленного, трудного внедрениярезультатов научно-педагогического 

поиска в образовательную практику? 

- Какие еще, по вашему мнению, обстоятельства препятствуютсближению образования с педагогикой (как 

теоретической основойобразования)? 

- В чем, по-вашему, проявляется взаимодополнительность педагогической теории и педагогической практики? 

- Какое ценностное отношение актуализирует данная задача-ситуация? Кчему она побуждает? 

 

Критерии и шкала оценки 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично Содержание работы полностью соответствует заданию. Студент, демонстрирует всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задание. 

Полно освещает заданную тему, её актуальность и новизну. Содержание работы полностью 

соответствует выбранной тематике. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент продемонстрировал в полном объеме: необходимые знания и умения; умение 

пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой; обоснованность 

результатов и выводов, оригинальность идеи; способность представлять результаты 

исследования в творческой форме; обоснование возможности практического использования 

полученных данных. Продемонстрирован личный вклад студента в работу. Оформление работы 

в целом отвечают установленным требованиям. 

Хорошо Содержание работы достаточно полностью соответствует заданию. Студент демонстрирует 

знание учебного материала, умение успешно выполнить творческое задание, усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе. Достаточно полно освещает заданную тему, её 

актуальность и новизну. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по 

требованию преподавателя. Научная терминология используется достаточно, отражена новизна 

полученных данных, выводы достаточно обоснованы. Оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний учебного материала и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. Достаточное обоснование возможности практического 

использования полученных данных. Достаточно продемонстрирован личный вклад студента в 

работу. Оформление работы отвечают установленным требованиям. 

Удовлетвори-

тельно 

Содержание работы недостаточно полностью соответствует заданию. Студент демонстрирует 

недостаточное освещение заданной темы, допущены погрешности и неточности, допускает 

одну существенную ошибку, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. Недостаточно освещает заданную тему, её актуальность и 
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новизну. Научная терминология используется недостаточно, выводы недостаточно обоснованы. 

Студент, обнаруживший знания основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой. Личный вклад студента в работу недостаточен. 

Оформление работы не полностью отвечают установленным требованиям. 

Неудовлетвор

ительно 

Содержание работы не соответствует заданию. Выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении творческого задания. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. В 

работе продемонстрирован низкий уровень знаний, допущены большие неточности и ошибки, 

наблюдаются значительные неточности в использовании научной терминологии, нет выводов, 

ограничен объем творческого продукта. Оформление работы не отвечают установленным 

требованиям. 

 

3.3 Типовые вопросы к дискуссии 

1. Ориентация современного содержания образования на рынок труда 
2. Духовные основы содержания образования 

3. Отражение социальной сферы жизни человека в содержании образования 

4. Русская культура как основа содержания образования и воспитания 

5. Духовно-нравственные основы воспитания гражданина 

6. Авторитарные и гуманистические тенденции в практике школьного воспитания в современном мире. 

7. Общечеловеческое и национальное в школьном воспитании. 

8. Опыт использования технологий дистанционного обучения в средней и высшей школе (на примере одной 

или нескольких стран).  

9. Поиски новой модели школьного образования за рубежом.  

10. Управление системой образования: современные подходы.  

11. Революция технических средств обучения и воспитания за рубежом и в России.  

12. Проблема гарантии права на образование в школах ведущих стран мира.  

13. Разработка стандартов в области школьного образования: зарубежный опыт.  

14. Зарубежные педагоги о современной школе.  

15. Современные дидактические концепции на Западе и в России: сравнительный анализ.  

16. Дифференциация обучения в средней школе: сравнительный анализ мирового опыта.  

17. Проблема оценки образовательных достижений школьников в средней школе.  

18. Частное образование: плюсы и минусы.  

19. Характеристика частной школы одной из стран (по выбору).  

20. Современные зарубежные концепции школьного воспитания.  

21. Приоритеты школьного воспитания: анализ современных подходов.  

22. Поликультурное воспитание: концепция, содержание, формы и методы.  

23. Система работы с одаренными детьми за рубежом: опыт, проблемы и перспективы.  

24. Борьба с девиантным поведением школьников в зарубежной школе (на примере одной или нескольких 

стран).  

25. Болонский процесс: нужен ли он России?  

26. Современный университет и приоритеты его развития.  

27. Специфика работы престижных вузов мира.  

28. Тенденции развития дополнительного образования в странах мира.  

29. Разработка зарубежными исследователями теоретических вопросов образования взрослых. Андрагогика.  

30. Концепция непрерывного образования: становление, сущность, примеры реализации в практике.  

31. Сравнительный анализ национальных систем подготовки педагогических кадров.  

Критерии и шкала оценки дискуссии: 

Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний 0-100 

2. Качество ответов на вопросы 0-100 
3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.) 0-100 
4. Практическая ценность материала 0-100 
5. Способность делать выводы 0-100 
6. Способность отстаивать собственную точку зрения 0-100 
7. Способность ориентироваться в представленном материале 0-100 
8. Степень участия в общей дискуссии 0-100 
Итоговая сумма баллов: 
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Количество баллов Оценка  

76–100 Отлично  

51–75 Хорошо 
 

26–50 Удовлетворительно 
 

0–25 Неудовлетворительно  

 

3.2.Типовые задания для промежуточной аттестации 

Типовые задания для зачета совпадают с типовыми заданиями для текущего контроля успеваемости. 

Критерии и шкала оценки зачета 

 Оценка 

«Зачтено» выставляется, если студент успешно выполнил более 70% заданий для текущего контроля 

успеваемости.  

«Незачтено» выставляется, если студент не выполнил более 70% заданий для текущего контроля 

успеваемости 
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