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  1. Организационно-методический раздел

  1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины:

содействовать становлению общепрофессиональных компетентций будущих бакалавров, в
области специального (дефектологического) образования через формирование целостного
представления о современных проблемах педагогической реальности, их осмысления, на
основе понимания структуры и сущности целостного педагогического процесса, умение его
проектировать и осуществлять при решении основной группы профессиональных задач:
строить образовательный процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с
учетом его потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей; создавать и
использовать в педагогических целях развивающую среду (образовательное пространство
школы, класса и других субъектов образовательного процесса); использовать психолого-
педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.

Задачи изучения дисциплины:

- способствовать формированию умений по проектированию и реализации
профессиональной самоорганизации и социально-профессиональной мобильности;

- способствовать формированию у студентов системы теоретических знаний о внедрении
нормативно-правовых документов в профессиональную деятельность;

- содействовать формированию у студентов системы знаний об особенностях
образовательно-коррекционного процесса;

- способствовать формированию у студентов системы теоретических знаний о
психофизических, возрастных особенностях и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся в образовательно-коррекционном процессе;

- способствовать развитию у студентов практических навыков в образовательно-
коррекционном процессе с учетом психофизических, возрастных особенностей и
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.

- способствовать развитию у студентов практических навыков по проектированию
профессионального образовательного маршрута и социально-профессиональной
мобильности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина «Педагогика школы» Б1.О. 04.05 относится к дисциплинам Блока Б1.
обязательной части Дисциплина подразделяется на четыре модуля: 1. Введение в
педагогическую деятельность. 2. Теория воспитания. 3. Теория обучения. 4. История
образования и педагогической мысли. Учебный цикл: относится к дисциплинам базовой
части. Семестр: 1 Количество зачетных единиц: 3 Количество часов: 108

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной
работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108
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часов.

Виды занятий Семестр 1 Всего часов

Общая трудоемкость 108

Аудиторные занятия, в т.ч. 34 34

Лекционные (ЛК) 17 17

Практические (семинарские)
(ПЗ, СЗ)

17 17

Лабораторные (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа
студентов (СРС)

38 38

Форма промежуточной
аттестации в семестре

Экзамен 36

Курсовая работа (курсовой
проект) (КР, КП)

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной
программы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Код и
наименование
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции, формируемые в

рамках дисциплины

Дескрипторы: знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности

ОПК-3 ОПК-3.1. Обосновывает цели и
конкретизирует результаты
совместной
и индивидуальной учебной,
воспитательной, коррекционно-
развивающей деятельности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Знать: сущность категории
«педагогическое взаимодействие»
и сопутствующих понятий, их
взаимосвязи; виды
педагогического взаимодействия с
учетом особенностей
образовательной среды
учреждения и индивидуальных
особенностей обучающихся;
технологические аспекты
педагогического взаимодействия

Уметь: принимать участие в
планировании, прогнозировании и
организации в практической
деятельности педагогического
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взаимодействия (в том числе
совместно с другими
специалистами).

Владеть: приемами целеполагания

ОПК-3 ОПК-3.2. Аргументирует
использование
психолого-педагогических
технологий,
необходимых для адресной работы
с
различными категориями
обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья.

Знать: сущность категории
«педагогическая технология» и
сопутствующих понятий, их
взаимосвязи; виды
педагогического взаимодействия с
учетом особенностей
образовательной среды
учреждения и индивидуальных
особенностей обучающихся;
технологические аспекты
педагогического взаимодействия

Уметь: принимать участие в
планировании, прогнозировании и
организации в практической
деятельности педагогического
взаимодействия (в том числе
совместно с другими
специалистами).

Владеть: приемами выбора
педагогических (образовательных
технологий) с учетом
особенностей образовательной
среды учреждения и
индивидуальных особенностей
обучающихся

ОПК-3 ОПК-3.3. Демонстрирует
приемы организации совместной и
индивидуальной деятельности
обучающихся с ОВЗ в
соответствии с
особенностями их развития и
возрастными нормами.

Знать: сущность категории
«педагогическая технология» и
сопутствующих понятий, их
взаимосвязи; виды
педагогического взаимодействия с
учетом особенностей
образовательной среды
учреждения и индивидуальных
особенностей обучающихся;
технологические аспекты
педагогического взаимодействия

Уметь: принимать участие в
планировании, прогнозировании и
организации в практической
деятельности педагогического
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взаимодействия (в том числе
совместно с другими
специалистами).

Владеть: приемами командной
работы организации
педагогического взаимодействия в
контексте технологий
педагогической поддержки и
педагогического сотрудничества;
навыками целеобразования и
планирования результатов
деятельности

ОПК-4 ОПК.4.1. Демонстрирует знание
социальных и духовно-
нравственных
ценностей личности и моделей их
формирования.

Знать: сущность духовно-
нравственного воспитания;
базовые национальные ценности

Уметь: обосновывать выбор
моделей духовно- нравственного
воспитания с учетом специфики
образовательной ситуации и
субъектов образования

Владеть: навыками
теоретического осмысления и
практической реализации
нравственного воспитания на
основе базовых национальных
ценностей,
технологии духовно-
нравственного воспитания

в сфере профессиональной
деятельности

ОПК-4 ОПК-4.2. Владеет
приемами воспитательной работы
с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

Знать: сущность духовно-
нравственного воспитания, в том
числе, в контексте историко-
педагогическогопроцесса;базовые
национальные ценности 

Уметь: использовать технологии
духовно-нравственного
воспитания для решения
профессиональных задач.

Владеть: приемами
приобретения, использования и
обновления научных знаний в
сфере воспитательной работы с
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обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

ОПК-5 ОПК -5.1. Осуществляет выбор
педагогически обоснованных
технологий контроля и оценки
образовательных результатов
обучающихся с ОВЗ,
интерпретировать
полученные результаты.

Знать: теоретические основы
современных форм, методов и
приемов контроля и оценки
образовательных достижений
обучающихся; сущность
мониторинга образовательного
процесса

Уметь: осуществлять поиск
информации о современных
формах, методах и приемах
контроля и оценки
образовательных достижений
обучающихся, а также
мониторинга образовательного
процесса

Владеть: приемами выбора
педагогически обоснованных
технологий контроля и оценки
образовательных результатов
обучающихся с учетом
особенностей образовательной
среды учреждения и
индивидуальных особенностей
обучающихся

ОПК-5 ОПК-5.2. Демонстрирует умение
осуществлять
процедуру контроля и оценки
образовательных результатов
обучающихся с ОВЗ.

Знать: основания современных
форм, методов и приемов
контроля и оценки
образовательных достижений
обучающихся

Уметь: выбирать современные
формы, методы и приемы
контроля и оценки с учетом
специфики образовательной
ситуации и субъектов образования

Владеть: навыками
приобретения, использования и
обновления научных знаний
непосредственно в сфере
профессиональной деятельности
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ОПК-5 ОПК-5.3. Применяет
информационно-
коммуникационные технологии
при
проведении контроля и
оценивания и
оформлении их результатов
(ведение
электронных форм документации,
в том
числе электронного журнала и
дневников обучающихся).

Знать: сущность и предназначение
цифровых образовательных
ресурсов, их роль при
проведении контроля и
оценивания и
оформлении образовательных
результатов

Уметь: использовать
образовательные (педагогические)
технологии (в том числе
инклюзивные) для решения
профессиональных задач.

Владеть: навыками
теоретического осмысления и
практической реализации
психолого- педагогических
технологий в сфере
профессиональной деятельности

  3. Содержание дисциплины

  3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

  3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль Номер
раздела

Наименование
раздела

Темы раздела Всего
часов

Аудиторны
е занятия

С
Р
С

Л
К

П
З
(С
З)

Л
Р

1 1.1 Введение педа
гогическую

деятельность

Педагогика – наука об
образовании человека. К

атегориально-
понятийный аппарат

педагогики.
Образование как
социокультурный

феномен и основная
сфера педагогической

деятельности.
Педагогическая
деятельность: ее

сущность и ценностные
характеристики.

12 1 1 0 10
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Сущность и содержание
профессиональной

педагогической
деятельности.

Педагогическая
деятельность как

организация
взаимодействия

субъектов образования и
как решение

педагогических задач.
Гуманистическая

природа педагогической
деятельности. Стили и
виды педагогического

общения.
Индивидуальный стиль

общения.

2 2.1 Теория
воспитания

Целостный
педагогический процесс

и его характеристика,
движущие силы,

закономерности и
принципы.

Технологический
подход в организации

воспитательного
процесса.Воспитательна

я система
образовательной

организации.

24 2 2 0 20

3 3.1 Теория
обучения

Дидактика как наука, ее
методологические
характеристики.

Структура, ведущие
подходы,

закономерности и
принципы обучения.

Образовательная,
воспитательная и

развивающая функции
обучения. Содержание

образования как
фундамент базовой
культуры личности.
Методы, средства,

технологии и
организационные формы

24 2 2 0 20
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обучения.
Дидактические

концепции и системы.

4 4.1 История
педагогики и
образования

История педагогики и
образования как область

научного знания.
Становление педагогики

как науки. Создание
Я.А. Коменским

целостной
педагогической

концепции образования
личности. Направления

реформаторской
педагогики в России и за

рубежом. Вклад К.Д.
Ушинского в разработку

теории русской
национальной школы.
Разработка проблем

образования и
воспитания в

отечественной
педагогике второй

половины ХIХ – начале
XX веков. Развитие

школы и педагогики в
России после революции

1917 года.

12 1 1 0 10

Итого 72 6 6 0 60

  3.2. Содержание разделов дисциплины

  3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль Номер
раздела

Тема Содержание Трудоемкость
(в часах)

1 1.1 Педагогическа
я

деятельность.

Цель, содержание, результат, сфера
применения, значение в современных

социокультурных условиях

1

2 2.1 Целостный
педагогически

й процесс.
Воспитание

как социокуль
турный

Характеристика, движущие силы,
закономерности и принципы.

Структура процесса воспитания.
Движущие силы, закономерности и

принципы воспитания.
Классификация методов воспитания.

2
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феномен и как
педагогически

й процесс.

Организационные формы
воспитания.

3 3.1 Современные
модели

организации
процесса
обучения.

Анализ
современных
дидактически
х концепций.

Структура, ведущие подходы,
закономерности и принципы

обучения. Методы, средства и
организационные формы обучения.

2

4 4.1 История
педагогики и
образования

Становление педагогики как науки.
Создание Я.А. Коменским целостной

педагогической концепции
образования личности.

1

  3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль Номер
раздела

Тема Содержание Трудоемкость
(в часах)

1 1.1 Общая и проф
ессиональная

культура
педагога.

Стили и виды педагогического
общения. Индивидуальный стиль

общения.

1

2 2.1 Классические
и

современные
концепции

воспитания.

Классификация методов воспитания.
Организационные формы

воспитания. Теория детского
воспитательного коллектива:

воспитание личности в коллективе и
через коллектив.

2

3 3.1 Дидактика как
наука, ее мето
дологические
характеристик

и.

Технология организации и оценки
качества учебно- познавательной

деятельности обучающихся.

2

4 4.1 История
педагогики и
образования

Вклад К.Д. Ушинского в разработку
теории русской национальной школы.

1

  3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль Номер
раздела

Тема Содержание Трудоемкость
(в часах)
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  3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль Номер
раздела

Содержание материалов,
выносимого на

самостоятельное
изучение

Виды самостоятельной
деятельности

Трудоемкость
(в часах)

1 1.1 Современная система
отечественного
образования.

Составление опорного
конспекта. Выполнение
разноуровневых заданий

10

2 2.1 Воспитательная система
образовательной

организации

Анализ научной
литературы,

периодических изданий и
интернет-ресурсов.

20

3 3.1 Дидактические
концепции и системы.

Поисковая работа по
различным источникам
информации (научные

издания, интернет-
ресурсы).

20

4 4.1 Основные авторские
педагогические системы

прошлого и их
актуализация в

современной школе.
Разработка проблем

образования и
воспитания в

отечественной
педагогике второй

половины ХIХ – начале
XX веков. Развитие

школы и педагогики в
России после революции

1917 года.

Подготовка доклада,
сообщения.

10

  4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины представлен в приложении. 

  Фонд оценочных средств 
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  5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

  5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания

  1.

5.1.2. Издания из ЭБС

1. Педагогика : Учебник и практикум для вузов / под общ. ред. Подымовой Л. С.,
Сластенина В.А. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 246 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/bcode/498824 Образовательный процесс в профессиональном образовании :
Учебное пособие для вузов / под общ. ред. Блинова В.И. - Москва : Юрайт, 2022. - 314 с. -
(Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/492378 История педагогики и
образования : Учебник для вузов / под общ. ред. Пискунова А.И. - 4-е изд. - Москва :
Юрайт, 2022. - 452 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/488837 Блинов,
Владимир Игоревич. Введение в педагогическую деятельность : Учебное пособие для вузов /
Блинов В. И. - Москва : Юрайт, 2022. - 129 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/bcode/492377 Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : Учебник
для вузов / под общ. ред. Сластенина В.А., Каширина В.П. - Москва : Юрайт, 2022. - 374 с. -
(Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/490528 Психология и педагогика в 2 ч.
Часть 1. Психология : Учебник для вузов / под общ. ред. Сластенина В.А., Каширина В.П. -
Москва : Юрайт, 2022. - 230 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/490527 

  5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания

  1.

5.2.2. Издания из ЭБС

1. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : Учебник и практикум для
вузов / Байбородова Л. В., Харисова И. Г., Рожков М. И., Чернявская А. П. ; отв. ред.
Байбородова Л. В. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 223 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/bcode/491200 Загвязинский, Владимир Ильич. Теория обучения и воспитания
: Учебник и практикум для вузов / Загвязинский В. И., Емельянова И. Н. - 2-е изд. - Москва
: Юрайт, 2022. - 230 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/488838 Фокин,
Юрий Георгиевич. Теория и технология обучения. Деятельностный подход : Учебное
пособие для вузов / Фокин Ю. Г. - 4-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 241 с. - (Высшее
образование). - URL: https://urait.ru/bcode/493656 Баринова, Елена Борисовна. Теория и
практика инклюзивного обучения в образовательных организациях : Учебное пособие для
вузов / Баринова Е. Б. - Москва : Юрайт, 2022. - 97 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/bcode/496643 Коротаева, Евгения Владиславовна. Теория и практика
педагогических взаимодействий : Учебник и практикум для вузов / Коротаева Е. В. - Москва
: Юрайт, 2022. - 242 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/494965

  5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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Название Ссылка

Педагогическая библиотека (логопедия) https://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=2&p
age

библиотека логопеда https://www.logopedia.club/biblioteka

Сайт для логопедов, дефектологов,
специальных психологов

http://www.logoped.info

  6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office,
ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС
"МегаПро". 

Программное обеспечение специального назначения: 

  7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения
учебных занятий и для самостоятельной
работы обучающихся

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Состав оборудования и технических средств
обучения указан в паспорте аудитории,
закрепленной расписанием по факультету

Учебные аудитории для промежуточной
аттестации

Учебные аудитории для проведения
групповых и индивидуальных консультаций

Состав оборудования и технических средств
обучения указан в паспорте аудитории,
закрепленной расписанием по кафедре

Учебные аудитории для текущей аттестации

  8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При изучении разделов дисциплины «Педагогика школы» вопросы по темам, предлагаемые
для рассмотрения на лекционных и семинарских занятиях
распределяются, то есть они логически связаны, но не дублируют друг друга. Тем самым
часть материала рассматривается на лекционных занятиях, часть – на
семинарских занятиях. На лекции материал по теме излагается студентам по определенному
плану. Для подготовки к семинарам студентам заранее выдается
задание к семинарскому занятию, содержащее вопросы по теме для устного выступления
(доклада, сообщения), основные понятия темы (для составления
терминологического словаря), разноуровневые задания для самостоятельной работы и
список рекомендуемой литературы. При подготовке к семинарам студенту на основе
анализа литературных источников необходимо выполнить конспекты по всем вопросам
темы, подготовить для выступления один из этих вопросов, составить
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терминологический педагогический словарь, выполнить самостоятельную работу. Для
создания ситуации успеха для каждого студента в процессе изучения дисциплины
всей группе на первом занятии предлагается разбиться на четыре подгруппы. Такое
разделение связано с подготовкой устных выступлений по четырем вопросам в
рамках каждой темы занятия. В этом случае каждый студент получает возможность
проявить себя и реализоваться в деятельности на каждом семинарском занятии по
всем предложенным темам. После выступления каждой подгруппы в группе организуется
дискуссия и другие виды учебной деятельности, необходимые для
усвоения и закрепления того или иного материала по предложенной теме.
Для эффективного освоения материала дисциплины необходимым является выполнение
следующих требований:
- обязательное посещение всех лекционных и практических занятий, способствующее
системному овладению материалом курса;
- все вопросы соответствующих разделов и тем по дисциплине необходимо фиксировать (на
любых носителях информации);
- обязательное выполнение домашних заданий является важнейшим требованием и
условием формирования целостного и системного знания по дисциплине;
- обязательность личной активности каждого студента на всех занятиях по дисциплине;
- в случаях неясности каких-либо вопросов, обсуждаемых на занятиях, необходимо задать
соответствующие вопросы преподавателю, а не оставлять их непонятыми;
- в случаях пропусков занятий по уважительным причинам студентам предоставляется
право подготовки и представления заданий и ответов на вопросы изученного
материала, с расчетом на помощь преподавателя в его усвоении;
- в случаях пропусков без уважительной причины студент обязан самостоятельно изучить
соответствующий материал;
- необходимым условием является самостоятельность и инициативность студентов при
контроле набора баллов по дисциплине для успешного прохождения
промежуточной аттестации.
Порядок организации самостоятельной работы студентов Самостоятельная работа студентов
предполагает:
- самостоятельный поиск, обработку (анализ, синтез, обобщение и систематизацию),
адаптацию необходимой по дисциплине информации;
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- изучение и усвоение теоретического материала, представленного на лекционных занятиях
и в соответствующих литературных источниках (рекомендуемая основная и
дополнительная литература);
- самостоятельное изучение отдельных вопросов курса;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям, в соответствии с рекомендациями
преподавателя (выполнение конкретных заданий, соответствующие
организационные действия и т.д.).
Как правило, организация самостоятельной работы предполагает:
- постановку цели;
- составление соответствующего плана;
- поиск, обработку информации;
- представление результатов работы.
Методические рекомендации по отдельным видам учебно-познавательной деятельности
студентов
Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Для повышения эффективности проведения практических занятий необходимо учитывать
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все рекомендации по подготовке к ним, которые даются преподавателем в
начале каждого модуля (формулируются соответствующие задания, проблемно-
ориентированные вопросы, представляются рекомендации по методике организации
различных форм проведения занятий и т.д.). Определенные формы и методы работы на
занятиях требуют предварительной самостоятельной подготовки студентов
(например, внутригрупповая и межгрупповая дискуссии, ролевые игры, подготовка
итогового семестрового проекта и т.д.). Поэтому необходимо фиксировать все
рекомендации преподавателя по подготовке к занятиям.
Для эффективного освоения материала дисциплины в ходе практических занятий
необходимо выполнение следующих требований:
- четко понимать цели предстоящих занятий (предварительно формулируются
преподавателем):
- владеть навыками поиска, обработки, адаптации и презентации необходимого материала;
- уметь четко формулировать и отстаивать собственный взгляд на рассматриваемые
проблемные вопросы, который необходимо подкреплять адекватной аргументацией;
- уметь выделять и формулировать противоречия по рассматриваемым проблемам, понимая
их источники;
- владеть навыками публичного выступления (логично, ясно и лаконично излагать свои
мысли; адекватно оценивать восприятие и понимание слушателями
представляемого материала; отвечать на задаваемые вопросы; приводить адекватные и
убедительные аргументы в защиту своей позиции и т.д.);
- уметь критически оценивать собственные знания, умения и навыки в динамике в
сравнении с таковыми у других, с целью раскрытия дополнительных возможностей их
развития;
- при подготовке к занятиям обязательно изучить рекомендуемую литературу;
- оценить различные точки зрения на проблемные вопросы нескольких исследователей, а не
ограничиваться рассмотрением позиции одного автора;
- при формулировке собственной точки зрения предусмотреть убедительную ее
аргументацию и возможность возникновения спорных ситуаций;
- владеть навыками работы в команде (при выполнении определенных заданий,
предполагающих работу в микрогруппах, при проведении ролевых игр, дискуссий и
т.д.).
Семинар – вид практических занятий, предусматривающий самостоятельную проработку
студентами отдельных тем и проблем с содержанием учебной
дисциплины и последующим представлением и обсуждением результатов этого изучения (в
различных формах). Семинары представляют собой своеобразный синтез
теоретической подготовки студентов с практической. Основной дидактической целью
семинаров выступает оптимальное сочетание лекционных занятий с систематической
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов.
Методические рекомендации при подготовке индивидуальных сообщений (докладов)
Данный вид учебно-познавательной деятельности требует от студентов достаточно высокого
базового уровня подготовки, большой степени самостоятельности и целого
ряда умений и навыков серьезной интеллектуальной работы.
Работа по подготовке индивидуальных сообщений и докладов предполагает достаточно
длительную системную работу студента, а также в случае необходимости
консультативную помощь преподавателя.
Работа должна быть тщательно продумана, спланирована и разделена на соответствующие
этапы, каждый из которых требует целого ряда определенных
умений и навыков:
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- определение и формулировка темы сообщения или доклада (либо осмысление темы,
сформулированной преподавателем в соответствующих случаях);
- составление плана с использованием анализа, синтеза, обобщения и логики построения
изложения материала;
- определение источников информации;
- работа с источниками научной информации (подбор, анализ, обобщение, систематизация,
адаптация и т.д.);
- формулировка основных обобщений и выводов по результатам анализа изученного
материала.
Структура сообщения (доклада) может обоснованно варьировать, но в большинстве случаев
она предполагает наличие следующих частей: вступления (обозначение
актуальности и постановка проблемы), основной части (обзор различных точек зрения
на проблему и ее решение), заключения (формулировка соответствующих
обобщений, выводов, предположений и перспектив), а в соответствующих случаях –
перечня используемых источников информации.
Методические рекомендации по подготовке к дискуссии
Дискуссия выступает важнейшим средством активизации познавательной
деятельности. Как метод активного обучения дискуссия может использоваться как в
рамках традиционных (развернутая беседа, система докладов и рефератов), так и
новых форм практических занятий (анализ конкретных ситуаций, ролевая игры,
круглый стол и т.д.).
Выделяется особая форма семинарского занятия – семинар-дискуссия. Различают
следующие разновидности семинара-дискуссии:
1. По объему охватываемого материала:
- фрагментарные дискуссии («мини-дискуссии») (предназначенные для обсуждения
какого-то конкретного вопроса и занимающие, как правило, определенную часть
занятия);
- развернутые дискуссии (посвященные изучению раздела (темы) в целом,
охватывающие одно или несколько занятий);
2. По реальности существования участников:
- реальные (предполагающие общение с реальными участниками);
- воображаемые (предполагающие общение с воображаемым оппонентом
(инсценировка спора)).
Организация дискуссии предполагает последовательность определенных этапов:
- подготовка дискуссии;
- проведение дискуссии;
- анализ итогов дискуссии.
Самым важным этапом при этом является подготовка к дискуссии, т.к. все
последующие этапы определяются именно качеством предварительной подготовки.
Подготовка к дискуссии, как правило, включает следующие составляющие:
- определение темы дискуссии (тема может быть задана преподавателем, а также
обсуждаться и выбираться в процессе изучения материала по критериям наличия
противоречий, проблемно-ориентированного характера при высокой актуальности,
научной и социальной значимости);
- определение предмета дискуссии (с тем, чтобы не потерять время на обсуждение
второстепенных аспектов проблемы);
- определение задач дискуссии (для организации целенаправленности, разделения
функций участников дискуссии, экономии времени).
Подготовка к дискуссии должна предполагать индивидуальные и групповые
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консультации, предназначенные для задания целенаправленности дискуссии, а также
– для активизации самостоятельной работы студентов. При этом преподавателю
необходимо избегать детального разъяснения содержания проблемы, т.к. в этом
случае не о чем будет спорить, и дискуссия будет сорвана. Задача преподавателя
должна состоять в ненавязчивой помощи участникам будущей дискуссии в
определении наличия противоречивых точек зрения на рассматриваемую проблему,
порекомендовав изучить первоисточники и дополнительную литературу.
Необходимо подчеркнуть особую важность тщательной подготовки к дискуссии
самого преподавателя, выступающего в качестве модератора. Цель такой подготовки
состоит не только в том, чтобы обрести уверенность при обсуждении научной
проблемы, но и в том, чтобы составить ясное представление о качестве подготовки
участников дискуссии. 
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