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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

Знать: 

сущность, ценностные (в том числе 

этические) характеристики и 

социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

приоритетные направления развития 

системы образования России; 

мотивационные ориентации и 

требования к личности и деятельности 

педагога; 

ориентиры личностного и 

профессионального развития, ценности, 

традиции педагогической деятельности 

в контексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с 

общественными и профессиональными 

целями отечественного образования; 

значимость роли педагога в 

формировании социально-культурного 

образа окружающей действительности у 

подрастающего поколения россиян. 

Уметь: 

определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности; 

определять мотивы профессиональной 

деятельности педагога; 

применять систему приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной 

деятельности педагога как носителя 

определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания. 

Владеть:  

навыками оценки и критического 

анализа результатов своей 

профессиональной деятельности; 

опытом выполнения профессиональных 

задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 
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навыками сопряжения целей, 

содержания, форм, средств, результатов 

обучения и воспитания с 

общественными, социокультурными и 

профессиональными целями 

образования, с характером и 

содержанием различных видов 

профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей 

педагогической профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к бакалавриату. 

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к базовой 

части подготовки студентов по направлению 44.03.01  «Педагогическое 

образование» профиля подготовки «Информатика». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующей дисциплины (модулей) « Введение в педагогическую 

деятельность», « Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика»:  

1. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

2. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности . 

3. Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе. 

4. Готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности . 

5. Способность реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях  

6. Готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения 

7. Способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии  

8. Способность использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

10. Готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса  

11. Способность организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников  

12. Способность профессионально взаимодействовать с участниками 
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культурно-просветительской деятельности  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  

2 зачетных единиц (ЗЕТ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

/очно-заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего**): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Интерактивные формы обучения 8  

Внеаудиторная работа (всего**):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего**) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет ) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

 Раздел 1 

«Зарубежная 

педагогика и 

история 

образования» 

     

1.  Воспитание и 

педагогическая 

мысль в странах З. 

Европы в эпоху 

Просвещения (XVII 

– XVIII вв.). 

6 2 - 6 Выступлени

е на 

семинарском 

занятии 

2.  Теория 

элементного 

образования – 

центр 

педагогической 

системы И.Г. 

Песталоцци. 

4 2 - 6 Конспект к 

зачёту 

 Раздел 2 

«Отечественная 

педагогика и 

история 

образования» 

     

1. Становление 4 - 2 6 Выступлени
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

единой 

государственной 

системы 

образования в 

России (конец 

XVIII – нач. XIX в). 

е на 

семинарском 

занятии 

2. Педагогические 

взгляды и 

деятельность Н.И. 

Пирогова. 

8 2 2 6  

Конспект к 

зачёту 

3. Педагогические 

взгляды и 

деятельность Л.Н.  

6 2 2 6 Конспект к 

зачёту 

4. Образование и 

педагогическая 

мысль в России в 

XVIIIв 

6 2 2 6 Выступлени

е на 

семинарском 

занятии 

 Итого:  18 18 36  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
 

Содержание лекционного курса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1 «Зарубежная педагогика и история образования» 
 

1.1. Лекция № 1 

Воспитание в 

Школьное дело и зарождение педагогической 

мысли на ранних этапах развития человечества. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

первобытном 

обществе. 

 

1.2 Лекция № 2  

Педагогическая 

система Я.А. 

Коменского. 

Я.А.Коменский – основоположник научной 

педагогики. Философское основание 

педагогического учения Я.А.Коменского. «Великая 

дидактика» - одна из основных работ 

Я.А.Коменского, охватывающая большинство 

проблем педагогики. Принцип природоспособности 

воспитания и обучения. Значение воспитания, его 

цели и задачи. Дидактическая система: классно-

урочная система; принципы и методы обучения, 

методика организации урока. Возрастная 

периодизация. Система школ и содержание 

обучения. Учебники, составленные 

Я.А.Коменским. Нравственное воспитание и 

дисциплина в школе. Роль учителя и требования к 

нему. Значение педагогической теории 

Я.А.Коменского, ее влияние на развитие мировой 

педагогики. 

1.3 Лекция № 3  

Педагогические 

взгляды Дж. Локка. 

 

Эмпирико-сенсуалистическая концепция 

воспитания и образования. Воспитание 

джентльмена изложенное в трактате «Мысли о 

воспитании». Значение воспитания и среды в 

становлении личности. Единство физического, 

умственного и нравственного воспитания. 

Воспитание привычек. Содержание образования 

джентльмена. Методы воспитания. Трудовое 

воспитание. 

1.4 Лекция № 4  

Теория 

естественного и 

свободного 

воспитания Ж.-Ж. 

Руссо. 

 

Обоснование Ж.-Ж.Руссо идеи естественного и 

свободного воспитания. Педагогический роман 

«Эмиль, или О воспитании». Возрастная 

периодизация, задачи, формы и методы воспитания 

и обучения. Женское воспитание. Значение 

педагогической теории Ж.-Ж.Русс 

1.5 Лекция № 5  

Педагогическая 

теория И.Ф. 

Гербарта. 

 

Философские и психологические основы 

педагогики Гербарта. Сущность воспитания, его 

цели и задачи. Управление. Обучение. Идея 

многосторонности интересов. Теория ступеней 

обучения. Нравственное воспитание. Обоснование 

идеи воспитывающего обучения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.6 Лекция № 6  

Педагогическая 

теория А. 

Дистервега. 

Общественно-педагогическая деятельность 

А.Дистервега. Сущность воспитания, его цели. 

Основные принципы воспитания: 

природосообразности, культуросообразности и 

самодеятельности. Идеи развивающего и 

воспитывающего обучения. Дидактические 

правила. Требования к учителю. 

1.7 Лекция № 7 

Педагогическая 

деятельность и 

теория А.С. 

Макаренко. 

 

Основные этапы педагогической деятельности. 

Трудовая колония им. А.М.Горького. Коммуна им. 

Ф.Э.Дзержинского. А.С.Макаренко о целях 

коммунистического воспитания. Воспитание в 

коллективе и через коллектив – центральная идея 

его педагогической системы. Законы и принципы 

развития детского воспитательного коллектива. 

Воспитание чувства долга, чести, воли, характера и 

дисциплины. Значение учителя в воспитании, 

педагогическая техника. Семейное воспитание. 

Значение учения А.С.Макаренко о детском 

коллективе для современной теории и практики 

образования.  

2 Раздел 2  «Отечественная педагогика и история образования» 

 

2.1 Лекция № 8 

К.Д.Ушинский – 

основоположник  

российской научной 

педагогики 

 

Гуманистическая и демократическая 

направленность деятельности К.Д.Ушинского. 

Взаимосвязь его педагогической деятельности и 

теоретических размышлений. 

2.2 Лекция № 9 

Советская школа в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

 

Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского. 

Жизнь и педагогическая деятельность 

В.А.Сухомлинского. Деятельность Павлышской 

средней школы. Теоретическое наследие: 

«Павлышская средняя школа», «Сердце отдаю 

детям», «Рождение гражданина» и другие 

произведения. Воспитание коммунистической 

гражданственности. Трансформация 

педагогических взглядов В.А.Сухомлинского от 

классовых к общечеловеческим. Система 

нравственного, умственного, трудового и 

эстетического воспитания. Нравственное 

воспитание как центральное звено 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

гуманистической педагогики В.А.Сухомлинского. 

Использование средств природы в формировании 

личности. «Школа радости». Формирование 

педагогического коллектива школы. Вопросы 

семейной педагогики 
 

 

 

Содержание лекционного курса в электронном 

виде 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

лекционный курс 

в электронном виде (презентации) 

 

1 Раздел 1 «Зарубежная педагогика и история образования» 

 

1.1. Лекция № 1 

Воспитание в 

первобытном 

обществе. 

 

Воспитание в 
первобытном 

обществе

 
1.2 Лекция № 2 

Педагогическая 

система  

Я.А. Коменского. 

Биография и деятельность
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

лекционный курс 

в электронном виде (презентации) 

 

1.3 Лекция № 3 

Педагогические 

взгляды Дж. Локка. 

 

 
1.4 Лекция № 4  

Теория 

естественного и 

свободного 

воспитания  

Ж.-Ж. Руссо. 

 

Теория естественного и 

свободного воспитания 

Жан-Жак Руссо

 
1.5 Лекция № 5 

Педагогическая 

теория 

 И.Ф. Гербарта. 

 

 
1.6 Лекция № 6 

Педагогическая 

теория  

А. Дистервега. 

Адольф Дистервег
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

лекционный курс 

в электронном виде (презентации) 

 

1.7 Лекция № 7 

Педагогическая 

деятельность и 

теория 

 А.С. Макаренко. 

 

Антон
Семенович
Макаренко

 
2 Раздел 2 «Отечественная педагогика и история 

образования» 
2.1 Лекция № 8 

К.Д.Ушинский – 

основоположник  

российской научной 

педагогики 

 

К.Д.Ушинский –

основоположник  российской 

научной педагогики

 

 

2.2 Лекция № 9 

Советская школа в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

 

Советская школа в годы 

Великой отечественной 

войны

 
 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

1 Раздел 1 «Зарубежная педагогика и история образования» 
 

1.1 Тема 1. Древневосточная цивилизация – прародина 
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Школа и 

воспитание в 

древнем мире и 

эпоху Античности 

 

образования. Воспитание и школа в античном 

мире 

1.2 Тема 2. 

Воспитание и 

образование в эпоху 

Средневековья. 

 

Просвещение и педагогическая мысль в 

Византии. Образование и педагогическая мысль 

Средневекового Востока. Воспитание и 

педагогическая мысль Западной Европы в эпоху 

раннего средневековья и Возрождения. 

Воспитание и обучение в Киевской Руси и 

Русском государстве с древнейших времен до 18 в 

1.3 Тема 3. 

Педагогическая 

система  

Я.А. Коменского. 

Я.А.Коменский – основоположник научной 

педагогики. Философское основание 

педагогического учения Я.А.Коменского. 

«Великая дидактика» - одна из основных работ 

Я.А.Коменского, охватывающая большинство 

проблем педагогики. Принцип 

природоспособности воспитания и обучения. 

Значение воспитания, его цели и задачи. 

Дидактическая система: классно-урочная система; 

принципы и методы обучения, методика 

организации урока. Возрастная периодизация. 

Система школ и содержание обучения. Учебники, 

составленные Я.А.Коменским. Нравственное 

воспитание и дисциплина в школе. Роль учителя и 

требования к нему. Значение педагогической 

теории Я.А.Коменского, ее влияние на развитие 

мировой педагогики. 

1.4 Тема 4. 

Теория 

естественного и 

свободного 

воспитания 

 Ж.-Ж. Руссо. 

 

Обоснование Ж.-Ж.Руссо идеи естественного и 

свободного воспитания. Педагогический роман 

«Эмиль, или О воспитании». Возрастная 

периодизация, задачи, формы и методы 

воспитания и обучения. Женское воспитание. 

Значение педагогической теории Ж.-Ж.Руссо 

2 Раздел 2 «Отечественная педагогика и история 

образования» 
 

2.1 Тема 6. 

Школа и педагогика 

в России в конце 

XIX – нач. ХХ в (до 

1917года). Развитие 

Педагогические взгляды русских 

революционных демократов В.Г.Белинского и 

А.И.Герцена, критика официально-

крепостнической педагогики. Защита детей 

гармоничного развития личности. Революционно-
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школы и 

педагогики в России 

после Октябрьской 

революции 

(1917год) 

 

демократическая концепция воспитания 

Н.Г.Чернышевского и Н.И.Добролюбова, 

философское и социально-политическое 

обоснование ими значения общего образования в 

формировании личности и прогрессе 

общественного развития. 

2.2 Тема 7. 

Педагогическая 

деятельность и 

теория  

А.С. Макаренко. 

 

Основные этапы педагогической деятельности. 

Трудовая колония им. А.М.Горького. Коммуна им. 

Ф.Э.Дзержинского. А.С.Макаренко о целях 

коммунистического воспитания. Воспитание в 

коллективе и через коллектив – центральная идея 

его педагогической системы. Законы и принципы 

развития детского воспитательного коллектива. 

Воспитание чувства долга, чести, воли, характера 

и дисциплины. Значение учителя в воспитании, 

педагогическая техника. Семейное воспитание. 

Значение учения А.С.Макаренко о детском 

коллективе для современной теории и практики 

образования. 

2.3 Тема 8. 

К.Д.Ушинский – 

основоположник  

российской научной 

педагогики 

 

Гуманистическая и демократическая 

направленность деятельности К.Д.Ушинского. 

Взаимосвязь его педагогической деятельности и 

теоретических размышлений. 

2.4 Тема 9. 

Советская школа в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

Гуманистическая 

педагогика 

 В.А. 

Сухомлинского. 

 

Жизнь и педагогическая деятельность 

В.А.Сухомлинского. Деятельность Павлышской 

средней школы. Теоретическое наследие: 

«Павлышская средняя школа», «Сердце отдаю 

детям», «Рождение гражданина» и другие 

произведения. Воспитание коммунистической 

гражданственности. Трансформация 

педагогических взглядов В.А.Сухомлинского от 

классовых к общечеловеческим. Система 

нравственного, умственного, трудового и 

эстетического воспитания. Нравственное 

воспитание как центральное звено 

гуманистической педагогики В.А.Сухомлинского. 

Использование средств природы в формировании 

личности. «Школа радости». Формирование 

педагогического коллектива школы. Вопросы 

семейной педагогики. 
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Содержание семинарских/практических занятий 
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Раздел 1 «Зарубежная педагогика и история образования» 

Тема 1. 

Школа и 

воспитание в 

Древнем мире и 

эпоху Античности 

 

1.Джуринский А.Н. История педагогики: Уч. 
пособие для студентов педвузов. М.: ГИЦ "Владос", 
-1999. 

2.Мазалова И.А, Уракова Т.В. История педагогики 
и образования. Изд-во: Высшее образование. 2006 

3.Коджаспирова Г.М. Педагогика. Издательство. 
Гардарики. 2004. 

4.Латышина Д.И. История педагогики (История 
образования и педагогической мысли): Учеб. 
пособие. М : Гардарики, 2005. 

 

Тема 2. 

Воспитание и 

образование в эпоху 

Средневековья 

 

1.Антология педагогической мысли христианского 

Средневековья: В 2-х тт. М., 1994. 

2.Западноевропейская средневековая школа и 

педагогическая мысль. 

3.Вып. 1,ч. 1—2. М., 1989—1990. 

4.Безрогов В. Г., Мошкова Л В., Огородникова И 

И. Концептуальная модель историко-педагогического 

процесса в средневековой Европе//Всемирный 

историко-педагогический процесс. Концепции, модели, 

историография. М.,1996. 

5.История педагогики. Ч. 1, гл. 5. М .,1995. 

6.Монтен М. О воспитании детей//Опыты: В 3-х 

книгах. Кн. 1 и 2. М ., 1979. - С. 135—166. 

7.Мор Томас. Утопия. М.,1953. - С. 117—167. 

8.Очерки истории школы и педагогики за рубежом. Ч. 

1, гл. 6. М ., 1988. 

9.Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Первая книга. Гл. 

14, 15, 21 - 24. Л .,1938. 

10.Уваров П. Ю. Университет в средневековом 

городе//Культура и искусство западноевропейского 

средневековья. М.,1981. 

11.Хофман Ф. Мудрость воспитания. Очерк 

второй/Пер, с нем. М., 1979. 
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12.Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. 

Разд. 2. М ., 1981. 

13.Школа и педагогическая мысль Средних Веков, 

Возрождения и Нового времени. М., 1991. 

 

Тема 3. 

Педагогическая 

система 

Я.А. Коменского. 

1.Корнетов Г.Б. ПАНПЕДИЯ ЯНА АМОСА 

КОМЕНСКОГО // Школьные технологии. 2008. № 1. С. 

27-31. 

2.Красновский А. А. Я. А. Коменский, М., 1953; 

3..Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский, М., 1970. 

Тема 4. 

Теория 

естественного и 

свободного 

воспитания  

Ж.-Ж. Руссо. 

 

1. Большой педагогический словарь/ под ред. 
Антонова А.П. – М.: «Педагогика», 2002. 

2. Гончаров Н.К. Историко-педагогические 
очерки/Н.К. Гончаров – М.: «Академия 
педагогических наук», 2003. 

3. Дворцов, А.Т. Жан-Жак Руссо/А.Т. Дворцов – М.: 
«Наука», 2000. 

4. Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или 
Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, 
Гельвеций, Руссо) – М.: Наука, 1995. 

 5. Ж-Ж. Руссо Избранные педагогические 
сочинения. Т.2./Ж.Ж. Руссо – М.: «Педагогика», 
2002. 

6. История образования и педагогической мысли: 
Учеб. Для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-
во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 352 с. 

7. Лордкипанидзе, Д. Ж-Ж Руссо 
/Д. Лордкипанидзе – М.: «Педагогика», 2000. 

8. Монорев, А.П. Педагогика./А.П. Монорев – М.: 
«Правда», 2001. 

 9. Пискунов, А.И. Хрестоматия по истории 
зарубежной педагогики/А.И. Пискунов – М.: 
«Просвещение», 2001. 

Раздел 2 «Отечественная педагогика и история 

образования» 
 



18 

 

 

Тема 6. 

Школа и педагогика 

в России в конце 

XIX – нач. ХХ в (до 

1917года). Развитие 

школы и 

педагогики в России 

после Октябрьской 

революции 

(1917год) 

 

1.Конева Н.Г. Проблемы образования и воспитания в 
программах русских политических партий начала XX 
века. Ярославль, 1998 64 с. 

2.Педагогика и политика в образовании России конца 

XIX начала XX веков: Мат-лы конференции молодых 

ученых. Ч. 1. Доклады. М, 1997 - 151 с. 

3.Сазонов М. Начальное образование накануне Великой 

Октябрьской революции// Начальная школа, 1966, N 9. 

С. 93 96. 

Тема 7. 

Педагогическая 

деятельность и 

теория  

А.С. Макаренко. 

 

1.Беляев В.И. Педагогика А.С. Макаренко: традиции и 

новаторство. — М., 2000. 

2.Данилов М.А. Взаимоотношение всеобщей 

методологии науки и социальной методологии 

педагогики // Проблемы социалистической педагогики / 

Под ред. А.М. Арсеньева и др. — М., 1973. 

3.Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т. — 

Т.4 — М.: Педагогика, 1983-1986 

4.Степанова Л.А. А.С. Макаренко о профессионализме 

педагога // Социальная педагогика: теория, практика, 

перспективы. К 120-летию со дня рождения А.С. 

Макаренко. Сб. статей. — М.: Союз, 2008. — С. 135-

140. 

Тема 8. 

К.Д.Ушинский – 

основоположник  

российской научной 

педагогики 

 

1.Гончаров Н.Н. Педагогическая система К.Д. 

Ушинского. -   М., 1974 г. 

2.Гревцева Г.Я. К.Д. Ушинский о народном воспитании/ 

Ушинский К.Д. и развитие современной науки и 

практики: материалы региональной межвузовской 

конференции. - Чел., 2004 г. 

3.Салтанов Е.Н. Трудовое и нравственное воспитание в 

педагогике К.Д. Ушинского//Педагогика. № 4. 2004 г. 

4.Усова А.В. К.Д. Ушинский и проблемы современного 

образования: материалы научно-практической 

конференции. 26 окт. 1999г. - Челябинск, 2000 г. 

5.Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы / 

К.Д. Ушинский. - М.: Педагогика, 1996. 

6.Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. 
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Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский. - 

Ленинград: Издательство Академии педагогических 

наук, 1948. 

Тема 9. 

Советская школа в 

годы Великой 

отечественной 

войны. 

Гуманистическая 

педагогика 

 В.А. 

Сухомлинского 

 

1. Родчанин Е. Г., Зязюн И. А. Об идеалах В.А. 

Сухомлинского., М., 1991 

2. Сухомлинский В. А. Не только разумом, но и 

сердцем... ., М., 1986 

3. Сухомлинский В. А. О воспитании., М., 1979. 

4. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические 

сочинения.Т.1. М.:Педагогика. 1979г. 

5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Киев, 

1974г. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации 

самостоятельной работы студентов является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем, при домашней подготовке. Содержание самостоятельной 

работы студентов должно быть направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному курсу, на усвоение межпредметных 

связей. При организации самостоятельной работы по конкретной дисциплине 

необходимо обеспечить полную информированность студентов о ее целях и 

задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля, трудоемкости. 

 Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных  теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

 углубления и расширения теоретических знаний; 
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов; 

 творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развития исследовательских умений. 

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 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть:  

Для овладения знаниями: 

 чтения текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

  конспектирование текста;  

 выписки из текста;  

  работа со словарями и справочниками; 

 ознакомление с нормативными документами; 
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 учебно-исследовательская работа;  

 использование компьютерной техники, интернет и др.;  

Для закрепления и систематизации знаний: 

1. работа с конспектом лекции (обработка текста);  

2. повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы);  

3. составление плана и тезисов ответа; 

4. составление таблиц для систематизации учебного материала; 

5. изучение нормативных материалов;  

6. ответы на контрольные вопросы;  

7. подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов;  

8. составление библиографии, тематических кроссвордов;  

9. тестирование и др. 

Для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение ситуационных производительных (профессиональных) задач; 

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов  

профессиональной деятельности;  

- экспериментально-конструкторская работа. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции*  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции*  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Раздел 1 «Зарубежная 

педагогика и история 

образования» 

ПК-14, ОПК-1  

1. Воспитание и 

педагогическая мысль в 

странах З. Европы в эпоху 

Просвещения (XVII – XVIII 

вв.). 

ПК-14, ОПК-1 Выступление на 

семинарском 

занятии 

2. Теория элементного 

образования – центр 

педагогической системы 

И.Г. Песталоцци. 

ПК-14, ОПК-1 Конспект к 

зачёту 

 Раздел 2 «Отечественная 

педагогика и история 

образования» 

ПК-14, ОПК-.  

1. Становление единой 

государственной системы 

образования в России 

(конец XVIII – нач. XIX в). 

ПК-14, ОПК-1 Выступление на 

семинарском 

занятии 

2. Педагогические взгляды и 

деятельность Н.И. 

Пирогова. 

ПК-14, ОПК-1 Конспект к 

зачёту 

3. Педагогические взгляды и 

деятельность Л.Н. Толстого. 

ПК-14, ОПК-1 Конспект к 

зачёту 

4. Образование и 

педагогическая мысль в 

России в XVIII в. 

ПК-14, ОПК-1 Выступление на 

семинарском 

занятии 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

а)  Содержание текущего и итогового контроля 
 

Текущий контроль. 

Формы контроля:  

контрольная работа, 
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коллоквиум 

 

 

 

Содержание контрольных мероприятий 

Контрольная  работа (темы): 

 Вопросы по плану лекционных занятий. 

 Подготовка к семинарским занятиям и самостоятельная работа на  

семинарских занятиях. 

 Собственно самостоятельно выбранные студентами вопросы 

(согласовать с преподавателем) 

Вопросы коллоквиума 

1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса «История 

образования и педагогической мысли». 

2. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 

Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал 

всесторонне развитого человека в античной педагогике. 

3. Религиозная направленность мировоззрения Средневековья. Церковные 

школы, рыцарское воспитание, возникновение и развитие университетов, 

городские школы. 

4. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические идеи 

всесторонне гармонически развитой личности в трудах гуманистов и 

ранних социалистов-утопистов (Рабле, Монтень, Мор, Кампанелла). 

5. Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание 

образования в этих школах. 

6. Я.А.Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в 

школе. 

Дидактические правила Я.А.Коменского. Обоснование им классно-

урочной системы. 

7. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической теории 

Я.А. Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики. 

8. Образование и педагогическая мысль в России во второй половине XVIII 

в. Деятельность И.И.Бецкого и Ф.И.Янковича. Устав народных училищ 

1786 г. 

9. Просветительская деятельность и педагогические взгляды И.И.Новикова. 

Революционно-просветительские идеи и педагогические взгляды 

А.Н.Радищева 
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10. Реформаторское движение «новое воспитание» конца XIX-начала ХХ вв. 

Содержание воспитания и обучения в школах педагогов – реформаторов 

(Г.Кершенштейнер, В.А.Лай, Э.Мейман, Д.Дьюи, С.Френе, Р.Штейнер). 

11. Школа и образование в России в конце XIX – начале ХХ вв. 

Педагогические взгляды русских педагогов конца XIX - начала ХХ вв. 

(П.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев и др.). 

12. Советская школа и педагогика в 50-80 гг. Школьные реформы этого 

периода, их сильные и слабые стороны. Педагогика сотрудничества. 
 

 

Итоговый контроль 

 

Формы контроля: 

Зачёт 

 

Вопросы к зачёту 

 
1. Предмет, задачи, методологические основы, периодизация курса 

«История образования и педагогической мысли». 

2. Происхождение образования, его связь с трудовой деятельностью 

людей. Характеристика образования в первобытном обществе. 

3. Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 

4. Системы образования в Древней Греции и Древнем Риме. Идеал 

всесторонне развитого человека в античной педагогике. 

5. Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней 

Греции и Древнего Рима (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, 

Квинтилиан). 

6. Религиозная направленность мировоззрения Средневековья. Церковные 

школы, рыцарское воспитание, возникновение и развитие университетов, 

городские школы. 

7. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения. Педагогические 

идеи всесторонне гармонически развитой личности в трудах гуманистов и 

ранних социалистов-утопистов (Рабле, Монтень, Мор, Кампанелла). 

8. Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья 

(Х-ХVII вв.). 
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9. Роль и место народной педагогики в истории воспитания и образования 

народов России. Современные проблемы этнопедагогики. 

10. Философская основа педагогического учения Я.А.Коменского. 

Значение, цели и задачи образования. 

11. Обоснование Я.А.Коменским дидактики как науки об образовании. 

Принцип природосообразности обучения и воспитания. 

12. Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и 

содержание образования в этих школах. 

13. Я.А.Коменский о правилах нравственного воспитания и дисциплине в 

школе. 

14. Дидактические правила Я.А.Коменского. Обоснование им классно-

урочной системы. 

15. Я.А.Коменский о требованиях к учителю. Значение педагогической 

теории Я.А. Коменского, ее влияние на развитие мировой педагогики. 

16. Социально-политическое и философское обоснование Дж. Локком 

цели воспитания джентльмена. 

17. Дж. Локк о содержании, средствах и методах воспитания и обучения 

джентльмена. 

18. Общая характеристика эпохи Просвещения. Педагогические взгляды 

французских просветителей. 

19. Социально-политическое и философское обоснование Ж.-Ж..Руссо 

теории свободного естественного воспитания. 

20. Педагогический роман Ж.Ж.Руссо «Эмиль,или о воспитании». 

Периодизация жизни ребенка, задачи, содержание, формы и методы 

воспитания в каждом периоде. 

21. Дж. Локк и Ж.Ж.Руссо о роли воспитателя. 

22. Проекты реорганизации народного образования в период французской 

буржуазной революции. 

23. Просветительные реформы начала XVIII века в России. Организация 

государственных светских школ. Создание Академии Наук. Деятельность 
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М.Л.Ломоносова в области просвещения. Открытие Московского 

университета. 

24. Образование и педагогическая мысль в России во второй половине 

XVIII в. Деятельность И.И.Бецкого и Ф.И.Янковича. Устав народных 

училищ 1786 г. 

25. Просветительская деятельность и педагогические взгляды 

И.И.Новикова. Революционно-просветительские идеи и педагогические 

взгляды А.Н.Радищева. 

26. Основные этапы педагогической деятельности И.Г.Песталоцци. 

Обоснование И.Г. Песталоцци идеи развивающего и воспитывающего 

обучения. 

27. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци. 

28. Философское и психолого-педагогическое обоснование И.Ф.Гербартом 

цели, содержания и методов воспитывающего обучения. 

29. Социально-педагогическая деятельность А.Дистервега. Принципы 

развивающего и воспитывающего обучения. 

30. Дидактика развивающего обучения А.Дистервега. Требования к 

учителю. 

31. Принцип природосообразности образования в истории зарубежной 

педагогики. 

32. Создание в России государственной системы народного образования. 

Школьные реформы 1786 и 1802-1804 гг. 

33. Развитие образования и педагогической мысли в России в первой 

половине XIX в. Уставы 1828 и 1835 гг. 

34. Педагогические взгляды В.Г.Белинского и А.И.Герцена. 

35. Революционно-демократическая педагогическая концепция 

Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова. 

36. Общественно-педагогическое движение в России в 60-х годах XIX в. 

Школьные реформы 60-70 гг. XIX в. 

37. Идея общечеловеческого воспитания Н.И.Пирогова. 
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38. Философское и естественнонаучное обоснование К.Д.Ушинским 

педагогики как науки и искусства. 

39. Идея народности воспитания – основа педагогического учения 

К.Д.Ушинского. 

40. К.Д.Ушинский о роли труда в жизни общества, о развивающем и 

воспитательном значении труда. 

41. Дидактическое учение К.Д.Ушинского. Требования к подготовке 

учителя. 

42. К.Д.Ушинский как реформатор российской системы образования. 

43. К.Д.Ушинский о нравственном воспитании. 

44. Педагогические идеи и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. 

45. Реформаторское движение «новое воспитание» конца XIX-начала ХХ 

вв. Содержание воспитания и обучения в школах педагогов – 

реформаторов (Г.Кершенштейнер, В.А.Лай, Э.Мейман, Д.Дьюи, С.Френе, 

Р.Штейнер). 

46. Школа и образование в России в конце XIX – начале ХХ вв. 

Педагогические взгляды русских педагогов конца XIX - начала ХХ вв. 

(П.П.Вахтеров, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Вентцель, П.Ф.Каптерев и др.). 

47. А.С.Макаренко о педагогическом мастерстве и учительском 

коллективе. 

48. Школа и педагогика русского Зарубежья. Разработка теоретических и 

практических проблем воспитания и обучения детей в условиях 

эмиграции. Педагоги русского зарубежья о политике большевиков в 

области образования (С.И.Гессен, В.В.Зеньковский, И.А.Ильин и др.). 

49. В.А.Сухомлинский о принципах воспитания коллектива. Роль 

личности учителя в духовной жизни коллектива. 

50. Советская школа и педагогика в 50-80 гг. Школьные реформы этого 

периода, их сильные и слабые стороны. Педагогика сотрудничества. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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(в соответствии с таблицей 6.1) 

ОПК-1– Раздел 1, тема 1, 2,  

               Раздел 2, тема 1, 2, 3, 4. 

Готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям  
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – 

1. Воспитание и педагогическая мысль в странах З. Европы в эпоху 

Просвещения (XVII – XVIII вв.). 

2. Теория элементного образования – центр педагогической системы И.Г. 

Песталоцци. 

3. Становление единой государственной системы образования в России (конец 

XVIII – нач. XIX в). 

4. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

5. Педагогические взгляды и деятельность Л.Н. Толстого. 

6. Образование и педагогическая мысль в России в XVIII в. 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов) – (в соответствии с 

таблицей 6.1) 

ПК-14– Раздел 1, тема 1, 2,  

              Раздел 2, тема 1, 2, 3, 4. 

Готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям  

 

в) описание шкалы оценивания – 
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 Конспект к семинарскому занятию (теме) – 2, 4, 5. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

         Балл                     Критерии оценки (содержательная характеристика) 

«1»   Работа выполнена не полностью. Студент практически не владеет 

теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, неспособен ответить на дополнительные 

вопросы. 

 

«2»   Работа выполнена полностью. Студент не владеет теоретическим 

материалом, допуская ошибки по сущности рассматриваемых (обсуждаемых) 

вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных 

и аргументированных суждений, допускает ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

 

«3»           Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют ошибки при 

описании теории, испытывает затруднения в формулировке собственных 

обоснованных и аргументированных суждений, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

 

«4»       Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, 

допуская незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 

 

«5»      Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, 

представляет полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 
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1. Беленчук, Л. Н. История отечественной педагогики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. Н. Беленчук. - Электронные текстовые данные. – Москва. – Москва : Институт 

эффективных технологий, 2013. - 120 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 

2. История педагогики и образования [Текст] : учебное пособие для вузов / З. 

И. Васильева, Н. В. Седова, Т. С. Буторина и др. ; под ред. З. И. Васильевой. - 

Москва : Академия, 2011. - 430 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат). 
 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Хрестоматия по истории педагогики [Текст]: Учебник для вузов: в трех 

томах. Том 1: Античность. Средневековье / под общ. Редакцией А.И.Пискунова. 

– Москва: Сфера, 2012г. – 507 с.  90 

2.  Вернадский [Текст]: сост. И.Д.Чечель. – Москва: Издательский дом 

Шалвы Амонашвили: МГПУ, 2011. – 223 с. 6 

3. Хрестоматия по истории педагогики [Текст]: в 3 томах. Том 3: Новейшее 

время / под общ. Редакцией А.И.Пискунова. – Москва: Сфера, 2010. – 560 с. 123 

4. Блонский [Текст]: / Сост.: Л.И.Богомолова. – Москва: Изд-ий Дом Шалвы 

Амонашвили, 2012. – 224 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1 Библиотека научно-педагогической литературы // 

Портал современных педагогических ресурсов – Режим 

доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library. 

 

2 Российский общеобразовательный портал. – Режим 

доступа: http://museum.edu.ru 

 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации для студентов. 

 разъяснения по поводу работы с контрольными материалами по 

курсу,  

 рекомендации по выполнению домашних заданий. 

 

I. Контрольная  работа – это письменная работа, выполняемая по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://museum.edu.ru/
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общенаучным предметам, а также специальным дисциплинам, в которой, как 

правило, решаются конкретные задачи либо раскрываются определенные 

условием вопросы.  

Как писать контрольную работу 

Когда приступаешь к тому, чтобы писать контрольную работу, необходимо 

обеспечить соответствие обязательной структуре контрольной работы. 

Структура контрольной работы:  

1. титульный лист, 

2. введение (в зависимости от типа вопросов), 

3. основная часть, 

4. заключение (в зависимости от типа вопросов), 

5. список литературы. 

На титульном листе необходимо написать название учебного заведения, 

кафедры и учебной дисциплины. Затем указать название контрольной работы 

или вариант. После чего написать собственные ФИО, номер группы, название 

факультета, специальность и ФИО научного руководителя. 

Формулировка условия, если оно указывается на втором листе контрольной 

работы, должна в точности соответствовать условию, полученному от 

преподавателя. 

Во введении кратко нужно кратко написать цель контрольной работы, место и 

роль рассматриваемого вопроса или вопросов в изучаемой учебной дисциплине. 

На основную часть контрольной приходится наибольшая часть работы. 

Контрольная должна, как правило, содержать основные определения, 

обоснования и доказательства, описание методики расчета, формулы, а также 

иметь ссылки на используемые источники информации. Писать контрольную 

работу необходимо с учетом того, что излагаемый материал должен быть 
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логически взаимосвязан. Основная часть может также включать анализ теории 

вопроса по теме контрольной работы. После этого излагается ход рассуждений, 

описывается последовательность расчетов, приводятся промежуточные 

доказательства и результаты решения всей поставленной задачи. В случае, если 

контрольная содержит только задачи, то основная часть включает в себя только 

условия задач и их решение. 

В заключении надо написать краткие выводы по выполненной контрольной 

работе. 

Затем приводится список источников информации. 

Контрольную работу следует сдать после 4-5 недели обучения  по курсу 

(Дата сдачи обговаривается с преподавателем частным порядком) 

II. Коллоквиум является формой текущего контроля. Он применяется 

для проверки знаний по определенному разделу (или объемной теме) и принятия 

решения о том, можно ли переходить к изучению нового материала. Коллоквиум 

— это беседа со студентами, целью которой является выявление уровня 

овладения новыми знаниями. В отличие от семинара главное на коллоквиуме — 

это проверка знаний с целью их систематизации. Коллоквиум может 

проводиться по вопросам, обсуждавшимся на семинарах. Конкретные вопросы 

для коллоквиума студентам не сообщаются, однако заранее формулируются 

преподавателем. Предполагаемый объем ответа не должен быть большим 

(примерно 1,5-2 минуты), чтобы преподаватель мог успеть опросить всех 

студентов. Ответ студента на коллоквиуме всегда комментируется кратко: 

«верно-неверно». На коллоквиуме не спрашивают по желанию. Для получения 

положительной оценки каждый студент должен ответить на 2-3 вопроса. В 

заключение студентам сообщаются оценки; для желающих оценки 

комментируются.  

Коллоквиум следует сдать на 5-7 недели обучения по курсу 
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(Дата сдачи обговаривается с преподавателем частным порядком) 

а) советы по подготовке к экзамену (зачету). 

III. Зачет представляет собой форму проверки знаний, 

предусматривающую альтернативную оценку и соответственно бинарную 

отметку: «зачет» или «незачет», «Зачет» ставится в том случае, если студент 

выполнил задание, дал правильный ответ, усвоил учебный материал. «Незачет» 

ставится в том случае, если студент не выполнил задания, дал неправильный 

ответ, не усвоил материал. Важной задачей преподавателя является определение 

степени правильности выполнения задания (или ответа на вопрос), при которой 

может быть поставлен зачет. Во избежание взаимного непонимания между 

преподавателем и студентами необходимо четко определить эти критерии и 

довести их до сведения студентов. 

зачет выставляется по итогам посещения лекций и семинарских занятий, 

выступлений на семинарах, активном участии в дискуссиях и выполнения всех 

заданий и при условии правильности ответов на поставленные вопросы. 

 

в) методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 IV. Самостоятельная работа студентов является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом 

организации самостоятельной работы студентов является комплексный 

подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и 

творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем, при домашней подготовке. Содержание 

самостоятельной работы студентов должно быть направлено на расширение 

теоретических знаний и углубление практических знаний и умений по 

данному курсу, на усвоение межпредметных связей. При организации 

самостоятельной работы по конкретной дисциплине необходимо обеспечить 

полную информированность студентов о ее целях и задачах, сроках 
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выполнения, формах контроля и самоконтроля, трудоемкости. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных  теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

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 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

1. Для овладения знаниями: 

 чтения текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста;  

 выписки из текста. 

 

2. Для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника); 
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 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции.  

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

1. http://si-sv.com/tests/5 

2. http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm 

3. http://www.pedlib.ru/Books/1/0075 
 

    Методические рекомендации для преподавателей 

                                                                                                                                                       

Ведущими подходами в освоении учебного материала студентами по данной 

дисциплине являются: 

 1. Активно - деятельностная форма освоения содержания обучения; 

 2. Диалоговый характер обучения. 

 

Преподавателю необходимо знать: 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно 

разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 

самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и 

семинарских занятий. 

2. Необходимо использовать формы самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший 

уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале 

семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. 

   При подготовке лекций по данному курсу необходимо опираться на  

следующие принципы: 
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 научность и информативность; 

 доказательность и аргументированность; 

 эмоциональность формы изложения; 

 постановка вопросов на размышление. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по 

определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и 

самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

Разработка учебно-методического материала: 

 формулировка темы, соответствующей программе и госстандарту; 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов. 

  

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей; 
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 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и 

пр.; 

 уровень культуры речи; 

 использование наглядных пособий и т.п. 

 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

 качество подготовки; 

 степень усвоения знаний; 

 активность; 

 положительные стороны в работе студентов; 

 ценные и конструктивные предложения; 

 недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков. 

 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на 

которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и 

оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в 

осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 

Методические рекомендации при оценивании контрольных работ 

Контрольные работы могут быть следующих видов:  

текущая – в течение всего курса обучения; 

тематическая - после изучения определенного раздела;  

итоговая - в конце изучения дисциплины. 
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При оценке контрольной работы преподаватель должен обратить внимание на 

следующее: 

 понимание и степень освоения вопроса; 

 соответствие знаний студента по объему, глубине, научности 

требованиям программы курса; 

 знакомство с основной литературой по предмету, современной 

периодической отечественной и иностранной литературой по 

специальности; характер и количество ошибок; 

 самостоятельность ответа;  

 умение применять теоретические знания к решению практических 

задач средней трудности; логика, структура, стиль ответа и умение 

студента аргументировать свою точку зрения; 

 обобщенность и конкретность;  

 гибкость, то есть умение студента самостоятельно находить ситуации 

применения полученных знаний. 

Рекомендации по организации изучения дисциплины 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её 

цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 

должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

 изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, 

явления, статистические данные; 
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 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и 

будущей профессиональной деятельностью студентов в вузе.  

 Семинарское занятие (семинар) - организационная форма, в процессе 

которой студенты самостоятельно изучают учебный материал по различным 

источникам знаний и коллективно обсуждают результаты своей работы. 

Проведение семинара способствует углубленному изучению материала и 

формированию мировоззренческих идей, проявлению в наибольшей степени 

индивидуальных способностей и коллективного творчества студентов. 

 Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной 

лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 

без чтения предварительной лекции.  

 Задачами семинара являются целенаправленные воздействия на 

эмоциональную и интеллектуальную сферы обучаемых, обеспечивающие: 

 формирование мотивационной и интеллектуальной сфер сознания каждого 

из обучаемых, направленных на достижение целей изучения данной 

дисциплины и конечных целей образовательного процесса; 

 профессиональное использование знаний в учебных условиях: овладение 

языком соответствующей науки и навыками оперирования 

формулировками, понятиями, определениями;  

 овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения; 

 развитие творческого профессионального мышления; ориентация 

студентов в современном состоянии, проблемах и перспективах развития 

науки и практики в данной предметной области знаний.  

 Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами и самими студентами. 
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Центральным элементом семинарского занятия является дискуссия, которая 

состоит из следующих основных этапов: 

 вводное информирование - преподаватель излагает основной замысел 

организуемой дискуссии; 

 постановка проблемы, выделение основных направлений, вопросов 

дискуссии; 

 выступление основного докладчика, излагающего основные положения 

по данному вопросу; 

 выступление содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы, 

способы, средства ее решения; 

 обсуждение доклада и содокладов - аналитические выступления 

студентов; 

 выработка решения проблемы - проверка всевозможных вариантов 

решения проблемы, нахождение оптимального решения; 

 завершение дискуссии, обобщение результатов.  

 

 В зависимости от роли в организации учебного процесса можно выделить 

следующие основные (традиционные) виды семинаров: 

- вводный семинар, который предваряет изучение темы и позволяет 

студентам самостоятельно разобраться, поработать с определенной учебной 

литературой, поразмышлять над вопросами, проблемами, которые еще 

предстоит изучить;  

 семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним; 

 семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных 

наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса; 

 обобщающий семинар, который применяется с целью обобщения и 

систематизации знаний студентов по изученной теме; 
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 семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным 

проблемам науки для углубленной их разработки; 

 спец семинар - форма общения начинающих исследователей по 

определенной научной проблеме. 

Можно выделить следующие «нетрадиционные» виды семинаров: 

 Семинар-дискуссия - диалогическое общение участников, в процессе 

которого через совместное участие обсуждаются и решаются 

теоретические и практические проблемы курса. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

 Семинар-исследование предполагает предварительную работу - 

написание реферата, доклада по итогам опытной работы. Результаты 

обсуждаются на семинаре с наглядным показом исследовательского 

материала (схемы, таблицы, графики, диагностические методики). 

При подготовке к семинару-исследованию студент изучает 

результаты теоретических исследований, составляет библиографию 

по теме. Данный семинар может быть реализован с использованием 

элементов презентации, анализа, эвристики. 

 Аналитический семинар - студенты самостоятельно анализируют 

тексты, решают профессиональные задачи, составляют планы, 

графики, схемы, опорные конспекты, схемы-коллажи, 

крупноблочные опоры, тесты.  

 Эвристический семинар предполагает применение знаний в 

измененной ситуации: в лабораторном опыте, докладе, научном 

моделировании. 

 Семинар с групповой работой - групповая форма организации 

учебной работы студентов. В группу, как правило, объединяются 7-9 

человек; из их числа назначается консультант, который выполняет 

координационную функцию, устанавливая связи между всеми 

учащимися.  
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 Семинар-зачет (контрольно-обобщающий семинар) - проверяются 

навыки и базовые знания по тематическому циклу, готовность к 

экзаменационным испытаниям. 

 

 Содержание семинара и особенности его организации выбираются с 

учетом следующих факторов: 

 квалификационные требования к уровню подготовки выпускника; 

 цели и задачи изучения учебной дисциплины; 

 форма образовательного процесса (очная, заочная, дистанционная); 

 технология обучения (применяемые в ней дидактические приемы, 

методы и средства); 

 уровень культуры обучаемых (уровень подготовки, первое или 

второе профессиональное образование и т.д.); 

 наличие у обучаемых опыта участия в семинарских формах 

обучения (первокурсники, старшекурсники);  

 необходимость активного взаимодействия преподавателя и 

студенческой аудитории; 

 взаимосвязь содержания данной учебной дисциплины с 

содержанием других дисциплин - прежде всего предшествующих ей и 

следующих за ней в принятом плане образовательного процесса; 

 степень обеспеченности обучаемых учебными и методическими 

материалами, руководствами;  

 состав видов и форм учебных занятий (лекции, семинары, 

практические, лабораторные и т.п.), предусмотренных учебным планом 

для изучения данной дисциплины; 

 место и роль семинара в составе других видов и форм учебных 

занятий, предусмотренных учебным планом. 

 

Семинарское занятие проводиться в соответствии с учебным планом, 
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утвержденным в установленном порядке и отвечающим действующим 

нормативным документам федерального уровня.  

Содержание семинарского занятия определяется рабочей программой 

курса, составленной и оформленной в соответствии с положениями. 

К основным критериям оценки качества семинара относятся следующие:  

Целенаправленность – методологическая и мировоззренческая 

направленность семинара, постановка учебной проблемы, связь теории с 

практикой.  

Планирование – формулировка темы, соответствующей программе и ГОСу; 

определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; выделение главных вопросов, связь с профилирующими 

дисциплинами, выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов.  

 Организация семинара – умение преподавателя организовать дискуссию, 

конструктивный анализ всех ответов и выступлений; умение использовать 

разные виды мотивации, соответствующие содержанию изучаемого 

материала и характеру познавательной деятельности; особенности 

межличностного взаимодействия преподавателя и студентов; адекватный 

выбор и применение преподавателем разнообразных источников знаний, 

использование разных приемов организации учебной деятельности.  

Уровень подготовки студентов к семинарскому занятию: степень усвоения 

знаний; активность; полнота и конкретность ответа; последовательность и 

логика изложения; связь теоретических положений с практикой; 

обоснованность и доказательность излагаемых положений.  

Обучающее и развивающее значение семинарских занятий состоит в том, 

что они позволяют студентам оперировать приобретенными знаниями, 

доказывать выдвинутые в их докладах и выступлениях положения, 

полемизировать, теоретически обосновывать и объяснять факты и явления. 

Это создает более благоприятные условия для активизации индивидуальной 
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и коллективной работы студентов, повышает уровень их осмысления и 

обобщения изученного материала. 

В процессе преподавания, особенно при организации семинарских занятий 

важными являются личная психолого-педагогическая позиция преподавателя 

и содержание личного опыта студента. 

 

 Личная психолого-педагогическая позиция преподавателя. 

Преподаватель, осуществляя педагогическую деятельность, с одной стороны, 

всегда выполняет определенный заказ на подготовку специалиста. Для этого 

он реализует в ходе занятия заданную систему научно-методических средств 

разработанных и предложенных ему извне. С другой стороны, его 

деятельность всегда носит личностный характер и он имеет определенные 

права на переструктурирование и дополнение содержания обучения исходя из 

своей психологической или педагогической позиции. Это может проявляться 

в создании и включении в учебный процесс следующих методических средств 

представления содержания обучения: 

 личный опыт деятельности в роли специалиста, которого готовит 

учебное заведение;  

 научные результаты, полученные преподавателем в ходе 

самостоятельной исследовательской работы;  

 дидактические средства наглядности и раздаточный материал, 

разработанный самим преподавателем;  

 ценностное отношение преподавателя к рассматриваемой теме и 

затрагиваемым в ней проблемам 

 личный опыт работы психологом.  

При этом преподаватель ни в коем случае не должен абсолютизировать свое 

отношение к теме и подменять им объективный процесс преподавания учебной 

дисциплины.  
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Содержание жизненного опыта обучаемых. Обучаемые входят в учебный 

процесс в качестве его активных участников и поэтому также могут создавать 

определенные средства включения своего содержания в учебный процесс. 

Таковыми в ходе изучения психологии могут выступать: 

 личный опыт студентов по переживанию определенных психических 

явлений, который может стать основой психологических фактов и в 

таком виде быть использованным в ходе учебного занятия; 

 обобщения практики осознания понятий и функций входящих в 

состав будущей профессиональной деятельности актуализируемые им 

в ходе занятия;  

 материалы проведенных студентами учебных исследований с 

применением определенных методических средств рекомендованных 

преподавателем;  

 дидактические средства в виде самостоятельно разработанных 

конспектов научной и учебной литературы, докладов и сообщений; 

 отношение студентов к процессу изучения данной темы 

представляемое в ходе занятия в виде вопросов из аудитории и 

оценочных суждений. 

Помимо нормативного описания деятельность педагога может быть 

представлена через опыт реализации деятельности педагога конкретным 

представителем данного вида деятельности. В качестве таких описаний могут 

быть использованы тексты газетных и журнальных публикаций о лучших 

представителях данной специальности, в которых достаточно подробно 

раскрываются наиболее эффективные способы профессиональной деятельности. 

Тем самым преподаватель предлагает обучаемым для дальнейшего анализа 

определенные ситуации.  

 

 

Выделяют три типа таких ситуаций:  
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 ситуация-иллюстрация (с помощью конкретного случая 

демонстрируется тот или иной способ решения профессионально 

значимой задачи);  

 ситуация-оценка (излагается конкретный пример действий 

специалиста и определенное оценочное суждение о качестве 

используемого им способа решения);  

 ситуация-проблема (дается описание конкретного случая как 

основания для выделения затруднений в деятельности специалиста и 

возможных путей по их преодолению).  

 

№ 

п.п 

Наименование раздела/темы Виды учебной работы 

Раздел 1 «Зарубежная педагогика и история образования» 

1. Воспитание и педагогическая 

мысль в странах З. Европы в эпоху 

Просвещения (XVII – XVIII вв.). 

Лекция 

Семинарское занятие 

2. Теория элементного образования – 

центр педагогической системы 

И.Г. Песталоцци. 

Лекция 

Самостоятельная работа (конспект) 

Раздел 2 «Отечественная педагогика и история образования» 

1. Становление единой 

государственной системы 

образования в России (конец XVIII 

– нач. XIX в). 

Лекция 

Семинарское занятие 

2. Педагогические взгляды и 

деятельность Н.И. Пирогова. 

Лекция 

Конспект к зачету 

3. Педагогические взгляды и 

деятельность Л.Н. Толстого. 

Лекция 

Конспект к зачету 

4. Образование и педагогическая 

мысль в России в XVIII в 

Лекция 

Семинарское занятие 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекции и практические  занятия проводятся как в обычных учебных аудиториях, так и в 

оснащенных мультимедийным оборудованием:  

1.Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 
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Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

12.2 Занятия, проводимые в интерактивных формах 
№ 

п/п 

Раздел, тема дисциплины Объем аудиторной работы 

в интерактивных формах по 

видам занятий (час.)* 

Формы работы** 

Лекц. Практич Лабор. 
 Зарубежная педагогика 

и история образования 

2 2  проблемная лекция, 

работа в малых 

группах 
 Отечественная 

педагогика и история 

образования 

2 2  проблемная лекция, 

работа в малых 

группах 

 ИТОГО по дисциплине: 4 4   

 

 

 

 

Составитель (и): Чиркова И.П., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
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добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


