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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам факультативной части образова-

тельной программы. 

Цель освоения дисциплины: выработать систему умений и навыков эффективного 

управления коллективом, толерантного восприятия социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различий, готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Задачи дисциплины:  

- развить у студентов навыки самостоятельного аналитического мышления и коммуника-

тивные навыки; 

- дать представление о происхождении педагогики, истории развития педагогики; 

- обеспечить готовностью к участию в педагогической деятельности по программам сред-

него и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, име-

ющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-

охранения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОРДИНАТУРЫ 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: -. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее:  

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Дисциплина изучается на I курсе в I семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3  

 

Способен осуществлять пе-

дагогическую деятельность. 
ОПК-3 знать: 

знать, как осуществлять педагогическую 

деятельность; 

ОПК-3 уметь: 

уметь осуществлять педагогическую дея-

тельность; 

ОПК-3 владеть: 

владеть способностью осуществлять пе-

дагогическую деятельность. 



 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид работы 

Форма обучения 

Очная 

Семестр 

I Всего 

Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 20 20 

Промежуточная аттестация   

В том числе:   

зачет  + + 

экзамен -  

Самостоятельная работа обучающихся 48 48 

Всего (часы): 72 72 

Всего (зачетные единицы): 2 2 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 
6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела /темы дис-

циплины  
Виды учебной работы в часах (вносятся данные 

по реализуемым формам) 
Очная форма обучения 

Лек Пр Лаб Внеауд СРО 

1. Педагогические задачи в работе 

врача. 
6 6  

 
20 

2. Медицинская конфликтология.  8 8   24 

 Всего: 14 14   44 

 

 
Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары,  Лаб – лабораторные / клинические практические 

занятия , Внеауд – внеаудиторная работа, СРО – самостоятельная работа обучающихся 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 
№ 

п/п 
Содержание и виды учебной работы Трудоёмкость (час) 

  72 
  28 



 а) Лекции 14 
1 Врач в роли воспитателя.  2 

2 Педагогические задачи врача.  2 

3 Педагогические ситуации в деятельности врача.  2 

4 Медицинская конфликтология.  2 

5 Врач — пропагандист здорового образа жизни.  2 

6 Врач — новатор и учитель.  2 

7 Медицинская этика и деонтология.  2 

 б) Практические занятия 14 
1 Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую прак-

тику. Врач в роли воспитателя.  
2 

2 Педагогические задачи врача.  2 

3 Педагогические ситуации в деятельности врача. Педагогическое 

профессиональное общение.  Развитие у врача умения учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности при общении с пациен-

тами и медперсоналом.  

2 

4 Медицинская конфликтология. Общение с пациентом и медперсо-

налом. Барьеры общения. Условия эффективного общения. Тетрада 

«врач-коллеги-медсестра-пациент» Ситуационные ролевые задачи.  

2 

5 Врач — пропагандист здорового образа жизни.  2 

6 Врач — новатор и учитель. Непрерывное образование. Работа вра-

ча с медперсоналом.  
2 

7 Медицинская этика и деонтология. Особенности медицинской эти-

ки и деонтологии в хирургии и реаниматологии.  
2 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Педагогика»; 

2. Методические рекомендации по преподаванию дисциплины «Педагогика»; 

3. Методические указания к самостоятельной работе студента по  оформлению рефератов 

по дисциплине «Педагогика»; 

4. Методические рекомендации «Словарь терминов по учебной дисциплине «Педагогика. 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения  

№ п/п Контролируемые 

разделы  дисци-

плины (результа-

ты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка 

Наименование оценоч-

ного средства 

Текущая аттестация I семестр 

1. 

Педагогические 

задачи в работе 

врача. 

ОПК-3 способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность. 

- собеседование 

(устный опрос) 

- доклад с презен-

тацией +реферат 

- тестирование на 

компьютере 

2. 

Медицинская 

конфликтология. 

ОПК-3 способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность. 

- собеседование 

(устный опрос) 

- доклад с презен-

тацией +реферат 

- тестирование на 

компьютере 

Промежуточная аттестация I семестр 



 Зачет 

ОПК-3 способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность. 

 

- собеседование 

(устный опрос) 

- тестирование на 

компьютер 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств». 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Рейтинговая оценка знаний является интегральным показателем качества теоретических 

и практических знаний и навыков студентов по дисциплине и складывается из оценок, полу-

ченных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценива-

ния достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр: контрольная точка № 1 (КТ № 1) 

оценивается по итогам клинических практических заданий и контрольная точка № 2 (КТ № 2) 

по итогам самостоятельной работы и усвоения лекционного материала. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации подводятся по  шкале 

балльно-рейтинговой системы.  

 

Вид контроля Этап рейтинговой системы / Оценоч-

ное средство 
Балл* 

Минимум Максимум 

Текущий  Контрольная точка № 1 (КТ № 1) 0 30 

собеседование (устный опрос) 0 15 

тестирование на компьютере 0 5 

решение ситуационных задач (кейс-задача) 0 10 

Контрольная точка № 2 (КТ № 2) 0 30 

Написание академической истории болезни 0 15 

Доклад с мультимедиа презентацией 0 10 

Реферат 0 5 

Промежуточный  зачет 0 40 

Итоговый балл 60 100 



(при условии положительной аттестации освоения дисциплины) 

*-примечание: абсолютная величина суммарного балла по результатам применения оценочного средства 

рассчитывается по формуле «балл» = средняя оценка примененного оценочного средства по 100-балльной шкале 

умноженное на максимальное значение в баллах для данного средства разделенное на 100, при условии округле-

ния результата до целочисленного. 

  

Система и критерии оценки знаний обучающихся соответствует п. 3.4.2. СМК-ПЛ-7.5-06 «Поло-

жения о кредитно-модульной системе НИЯУ МИФИ». 

Для контроля и оценивания качества знаний студентов применяются пятибалльная (российская), 

стобалльная и европейская (ECTS) системы оценки качества обучения студентов. Связь между указан-

ными системами приведена в таблице. 

Сумма бал-

лов 

Оценка по 4-х балльной шка-

ле 

Зачет 
Оценка 

(ECTS) 

Градация 

90 - 100 5(отлично) зачтено А отлично 

85 - 89 4 (хорошо) В очень хорошо 

75 - 84 С хорошо 

70 - 74 D удовлетворительно 

65 - 69 3(удовлетворительно) 

60 - 64 E посредственно 

Ниже 60 2(неудовлетворительно) 

не зачте-

но F неудовлетворительно 
 

В итоговую сумму баллов входят результаты аттестации разделов дисциплины и итоговой фор-

мы аттестации (зачет/экзамен). Максимальный итоговый балл всегда равен 100.  

Максимальный балл за экзамен (зачет) устанавливается в интервале от 0 до 40. Разделы дисци-

плины оцениваются по многобалльной шкале оценок в соответствии с утвержденной  структурой дис-

циплины.  

Студент считается аттестованным по разделу, зачету или экзамену, если он набрал не менее 60% 

от максимального балла, предусмотренного рабочей программой. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная учебная литература: 

 

 

 

1. Педагогика в медицине: учебное пособие для студентов высших медицинских учеб-

ных заведений / Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Смирнова Н.Б., Волошина Е.А., Зорин К.В.: под 

ред. Кудрявой Н.В. - М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

2. Лукацкий М.А., Остренкова М.Е. Психология. Учебник для медицинских вузов (Се-

рия «Психологический компендиум врача») – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2008. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Пешев Л.П. Педагогика медицинского вуза: Учебное пособие. – Саранск: ИМУ, 2011. 

– 184 с. 

2. Педагогика: Учебное пособие по педагогике и психологии (Часть 1. Педагогика) для 

непедагогических специальностей. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 http://www.window.edu.ru/window/library Федеральный портал. Российское образование. 



 http://www.cir.ru/index.jsp  Университетская информационная система России.  

 http://www.diss.rsl.ru Российская государственная библиотека. Электронная библиотека 

диссертаций.  

 http://www.scsml.rssi.ru Информационные ресурсы центральной научной медицинской 

библиотеки.  

 http://medlib.tomsk.ru Информационные ресурсы/научно-медицинской библиотеки Си-

бирского ГМУ)  

 http://www.science.viniti.ru Информационные ресурсы научного портала ВИНИТИ, раз-

дел медицина.  

 http://www1.fips.ru  Информационные ресурсы Роспатента. 

 http://www.consilium-medicum.com Специализированный интернет-навигатор, ресурсы 

России и мира для непрерывного последипломного самоусовершенствования, каталоги для 

профессионалов, медицина России и СНГ, новостные серверы, календарный план РМАПО и 

возможности дистанционного образования, еженедельное обновление и ежедневные сообщения 

о достижениях мировой медицины. Библиотека медицинских журналов издательства "Медиа 

Медика Журналы издательства "Media Medica" 

 http://www.mks.ru Сайт Медицинские компьютерные системы. 

 www.mednavigator.net Медицинский информационно-поисковый сайт «Меднавигатор». 

 http://www.webmedinfo.ru/library/farmakologija.php  Электронные ресурсы по фармаколо-

гии  библиотеки  медицинского образовательного портала 

 http://www.rrcdetstvo.ru/Jurnal.htm. (Электронная онлайновая версия журнала «Детская и 

подростковая реабилитация»). Журнал публикует рекомендации, обзоры литературы, клиниче-

ские лекции, результаты исследований, интересные клинические случаи).  

 http://www.spr-journal.ru/Journal3.aspx? (Электронная онлайновая версия журнала «Во-

просы современной педиатрии»). Тематика: клиника и диагностика болезней детского возраста, 

социальная педиатрия, фармакотерапия острых и хронических заболеваний детей, питание 

больного и здорового ребенка, вопросы профилактики и восстановительного лечения, инфор-

мация о новых лекарственных средствах, вакцинопрофилактика. 

 http://panor.ru/journals/pediatr/index.php. (Электронная онлайновая версия журнала 

«Справочник педиатра»). На страницах журнала обсуждаются актуальные вопросы организа-

ции педиатрической службы в РФ. В каждом номере – материалы о достижениях в диагностике, 

лечении и профилактике детских болезней; печатаются клинические разборы редких и сложных 

случаев заболеваний. Широко освещаются проблемы детского питания. Публикуются советы и 

рекомендации известных педиатров, а также свежие нормативные документы. Практическим 

врачам – тесты для повышения своего профессионального мастерства. 

 http://www.medlit.ru (Электронная онлайновая версия журнала «Российский педиатриче-

ский журнал»). На страницах журнала освещаются актуальные вопросы охраны здоровья детей 

и подростков: общие проблемы развития и патологии детей раннего возраста и подростков; во-

просы экологической патологии, данные по ревматическим и бронхолегочным заболеваниям. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины – комплекс рекомендаций 

и разъяснений, позволяющий обучающимся оптимальным образом организовать процесс изу-

чения как теоретического учебного материала дисциплины, так и подготовки к клиническим 

практическим (лабораторным) занятиям, в том числе проводимым с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения. 

Методические указания приведены в Приложениях: 

- Методические рекомендации по освоению дисциплины «Урология»; 

- Методические рекомендации по преподаванию дисциплины «Урология»; 

- Методические рекомендации к самостоятельной работе студента по написанию акаде-

мической истории болезни по дисциплине «Урология»;  

http://www.cir.ru/index.jsp
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.science.viniti.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.mks.ru/
http://www.mednavigator.net/
http://www.webmedinfo.ru/library/farmakologija.php
http://www.rrcdetstvo.ru/Jurnal.htm
http://www.spr-journal.ru/Journal3.aspx?
http://panor.ru/journals/pediatr/index.php
http://www.medlit.ru/


- Методические указания к самостоятельной работе студента по оформлению рефератов 

по дисциплине «Урология»; 

- Методические рекомендации «Словарь терминов по учебной дисциплине «Урология»/  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Элек-

тронной информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации обра-

зовательных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. Система ре-

ализует следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность ис-

пользования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское редак-

тирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. Авто-

ризация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, при-

вязанных к домену oiate.ru. 

 

12.1. Перечень информационных технологий 

–  Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной электронной об-

разовательной среды. 

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

–  Набор обучающих видеофильмов 

 

12.2. Перечень программного обеспечения 

– Компьютерная контрольно-обучающая тестовая программа с открытой лицензией (оболочка 

MyTestX),  

– лицензированная контрольно-обучающая тестовая программа с возможностью использования on-

line «Indigo» 

– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель Windows Media Player). 

– Текстовый редактор Microsoft Word;  

– Табличный редактор Microsoft Excel;  

– Редактор презентаций Microsoft PowerPoint;  

– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»)$ 

– Браузер – Google Chrome. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам и электронной библиотечной системе (ЭБС) 

осуществляется посредством специальных разделов на официальном сайте ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Обеспечен доступ к электронным каталогам библиотеки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также 

электронным образовательным ресурсам (ЭИОС), сформированным на основании прямых до-

говоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических посо-

бий: 



1) Информационные ресурсы Сети Консультант Плюс, www.consultant.ru (информация 

нормативно-правового характера на основе современных компьютерных и телекоммуникаци-

онных технологий); 

2) Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ, 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM=F&I21DBN=BOOK&Z 

21ID=&P21DBN=BOOK; 

3) ЭБС «Издательства Лань», https://e.lanbook.com/; 

4) Электронно-библиотечная система BOOK.ru, www.book.ru; 

5) Базы данных «Электронно-библиотечная система elibrary» (ЭБС elibrary); 

6) Базовая версия ЭБС IPRbooks, www.iprbooks.ru; 

7) Базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» www.studentlibrary.ru; 

8) Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

9) http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», http://urait.ru/ 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная лекционная аудитория № 3-618 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт., 

Доска маркерная -1 шт.,  

Стол двухместный - 10 шт.; 

 Ноутбук -1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства: 

-Windows 7 Professional 

-Kaspersky EndPoint Security 11 

-Microsoft Office 2010 Professional 

Учебная аудитория для проведения практических занятий № 3-313 

Специализированная мебель: 

Доска маркерная - 1 шт., 

Стол преподавателя - 1 шт., 

Стол-тумба – 1 шт., 

Стол – 9 шт., 

Стул– 19 шт., 

Шкаф – 4 шт.,  

Технические средства обучения: 

Телевизор – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть Интернет.  

Читальный зал №2 

Специализированная мебель: 

Стол двухместный – 11 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Стул – 22 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер – 3 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства: 

-Windows 7 Professional 

-Kaspersky EndPoint Security 11 

-Microsoft Office 2010 Professional. 

 

14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 



14.1. Краткий терминологический словарь 

 

- Анализ – противоположный синтезу теоретический метод исследования, который за-

ключается в расчленении (мысленном или реальном) объекта на элементы.  

- Анкетирование – вид опроса, основанный на опосредованном взаимодействии опраши-

вающего и опрашиваемого, при котором последний самостоятельно заполняет бланк, содержа-

щий перечень вопросов (анкету).  

- Беседа – один из методов исследования, который предполагает получение информации о 

предмете изучения на основе вербальной коммуникации в вопросно-ответной форме как от ис-

следуемой личности, членов изучаемого коллектива, группы, так и от окружающих их людей.  

- Валидность – комплексная характеристика метода исследования, включающая сведения 

о том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она была создана, и какова её дей-

ственность, практическая полезность.  

- Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности в условиях специ-

ально организованной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие воспитателей 

и воспитуемых; целенаправленная воспитательская деятельность, имеющая целью формирова-

ние определённых качеств, свойств и отношений человека; предоставление воспитаннику аль-

тернативных способов поведения в различных ситуациях, оставляя за ним право выбора и по-

иск своего пути; процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, её от-

ношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе; процесс целена-

правленной сознательной контролируемой социализации личности.  

- Воспитание – целенаправленная профессиональная деятельность педагога, содейству-

ющая максимальному развитию личности ребёнка, вхождению его в контекст современной 

культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию мотивов и ценностей; 

процесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, её отношений, черт, ка-

честв, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе; целостный, сознательно организо-

ванный процесс формирования и образования личности в учебно-воспитательных учреждениях 

специально подготовленными специалистами; целенаправленная, управляемая и открытая си-

стема воспитательного взаимодействия детей и взрослых, направленная на подготовку подрас-

тающих поколений к жизни, развитие и саморазвитие человека в определённых культурных и 

социально-экономических условиях.  

- Воспитанник – человек, являющийся, с одной стороны, объектом воспитательного вза-

имодействия с определённым лицом (учитель, воспитатель, родитель) и (или) социальным 

окружением (семья, различные коллективы), с другой стороны, субъектом самовоспитательной 

деятельности, т.к. ему принадлежит активная роль в формировании своих личностных качеств.  

- Гипотеза – (от греч. Hypothesis – основание, предположение) научно обоснованное 

предположение, нуждающееся в дальнейшей экспериментальной и теоретической проверке.  

- Гуманитаризация – установление гармоничного равновесия между естественно-

математическими циклами в обучении с целью развития в каждом обучаемом духовно богатой 

личности, умеющей противостоять технократизму и бесчеловечности.  

- Дедукция – (от лат. Deduction – выведение) переход от общего знания о предметах дан-

ного класса к единичному (частному) знанию об отдельном предмете этого класса.  

- Демократизация образования – ликвидация монополии государства на образование и 

переход к общественно-государственной системе; чёткое разграничение полномочий между 

центрами, регионами и местными органами управления с максимальной передачей управленче-

ской функции на места; право учащихся на выбор школы и профиля образования, на домашнее 

образование и обучение в негосударственном учебном заведении, на ускоренное обучение и 

обучение по индивидуальным учебным планам, на участие в управлении образовательным 

учреждением; юридическая, экономическая и финансовая самостоятельность образовательных 

учреждений; право педагогов на творчество, свобода выбора концепций и технологий, учебни-

ков и учебных пособий, методов оценки деятельности учащихся, участие в управлении образо-

вательным учреждением; муниципализация образования (участие местной власти и местной 

общественности в управлении образованием через муниципальные органы и непосредственно в 

деятельности образовательных учреждений).  



- Децентрализация (децентрация) управления в образовании – передача центром части 

функций по управлению системой образования органам регионального, муниципального и 

местного самоуправления.  

- Дидактика – теория образования и обучения, отрасль педагогики. Предмет дидактики – 

обучение как средство образования и воспитания человека, т.е. взаимодействие преподавания и 

учения в их единстве, обеспечивающее организованное учителем усвоение учащимися содер-

жания образования.  

- Дидактические игры – специально создаваемые или приспособленные для целей обу-

чения игры.  

- Дифференциация в обучении и в образовании – организация учебной деятельности 

школьников, при которой с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объёмов об-

разования создаются оптимальные условия для усвоения знаний каждым ребёнком; ориентация 

системы образования на удовлетворение различных образовательных потребностей. Диффе-

ренциация бывает внешней, внутренней, элективной.  

- Знание – понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, понятий, 

правил, законов, теорий. Усвоенные знания отличаются полнотой, системностью, осознанно-

стью и действенностью.  

- Зона актуального развития – состояние в развитии ребёнка, когда предлагаемая задача 

ориентирована на созревшие психические функции (ребёнок может решить поставленную зада-

чу самостоятельно).  

- Зона ближайшего развития – расхождение между уровнем актуального развития и 

уровнем потенциального развития, задачи, предлагаемые ребёнку, он может решить сам при 

максимальном усилии или с помощью взрослых.  

- Игра – одна из форм проявления активности личности, один из видов деятельности. 

Суть игры состоит в непродуктивной условной деятельности, мотив которой лежит в самом 

процессе. Игра способствует психической разрядке, снятию стрессовых состояний, физическо-

му, умственному и нравственному воспитанию детей.  

- Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учётом индивидуаль-

ных особенностей учащихся, позволяющая создавать оптимальные условия для реализации по-

тенциальных возможностей каждого ученика.  Индивидуализация обучения осуществляется в 

условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения.  

- Индукция – переход от единичного знания об отдельных предметах данного класса к 

общему выводу о всех предметах данного класса; один из методов познания.  

- Интервью – способ получения социально-психологической информации с помощью 

устного опроса. 2 вида: свободные, стандартизированные.  

- Информационная технология – совокупность технических и программных средств 

сбора, обработки, хранения и передачи информации.  

- Исследование научное – процесс формирования новых педагогических знаний, вид по-

знавательной деятельности, направленный на открытие объективных закономерностей обуче-

ния, воспитания. Исследование бывает эмпирическим, теоретическим и методологическим.  

- История педагогики – отрасль педагогической науки, изучающая состояние и развитие 

теории и практики воспитания и обучения подрастающего поколения на разных ступенях раз-

вития человеческого общества.  

- Классификация – упорядоченное разделение определённого множества объектов на 

классифицированные группировки на основе использования установленной системы признаков 

деления совокупности определённых правил.  

- Конвенция о правах ребёнка – важнейший международный акт в области прав челове-

ка. Состоит из преамбулы, трёх разделов и 54 статей. В РФ вступила в силу 15 сентября 1990 г.  

- Конкретизация – возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью 

более определённого, наглядного раскрытия содержания.  

- Конкретно-научный уровень методологии – исходные теоретические концепции, ос-

новные закономерности, принципы, категории науки.  

- Конструктирование – создание новых дидактических материалов, новых форм и мето-

дов организации педагогического процесса.  



- Контент-анализ – метод исследования, используемый в педагогике, заключающийся в 

выявлении и оценке специфических характеристик текстов и других носителей информации, в 

котором, в соответствии с целями исследования, выделяются определённые смысловые едини-

цы содержания и формы информации.  

- Контроль педагогический – система научно-обоснованной проверки результатов обра-

зования, обучения и воспитания.  

- Концентрический способ построения учебной программы – отдельные части учебно-

го материала повторяются на постоянно расширяющемся углублённом уровне.  

- Концепции образования – система взглядов на содержание и продолжительность изу-

чения базовых учебных дисциплин в определённых типах учебных заведений, определённый 

способ понимания целей, задач, организации образовательных программ. 

- Линейное построение учебной программы – отдельные части учебного материала об-

разуют непрерывную последовательность тесно связанных между собой звеньев: содержание 

знания передаётся один раз в определённой логике.  

- Метод обучения – система последовательных взаимосвязанных действий учителя и 

учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования.  

- Методика – отрасль педагогической науки, исследующая закономерности, правила, 

приёмы и методы обучения определённому учебному предмету (осуществления воспитательной 

деятельности).  

- Методология – учение о научном методе познания; совокупность познавательных 

средств, методов, приёмов, используемых в какой-либо науке; область знания, изучающая сред-

ства, предпосылки и принципы организации познавательной и преобразующей деятельности. 

- Методы воспитания – общественно обусловленные способы педагогически целесооб-

разного взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие организации детской 

жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их активность и регулирующие 

поведение.  

- Методы исследования – приёмы, процедуры и операции эмпирического и теоретиче-

ского познания и изучения явлений действительности.  

- Методы коммуникации направленные – методы социальной педагогики, применяе-

мые в работе с дезадаптированными детьми, педагогически запущенными детьми и подростка-

ми, заключающиеся в использовании метафор, историй, волшебных сказок, пословиц, погово-

рок, анекдотов и т.д. с целью уточнения смысла их проблем и путей выхода из них.  

- Методы контроля и самоконтроля в воспитании – пути получения информации об 

эффективности воспитательных воздействий. Основные методы: педагогическое наблюдение, 

беседа, педконсилиум, опросы, анализ результатов деятельности воспитанников, создание кон-

трольных ситуаций, психодиагностика, тренинги.  

- Методы контроля и самоконтроля в обучении – методы получения информации учи-

телем и обучающимися о результативности процесса обучения. Задачи: установление готовно-

сти к восприятию и усвоению новых знаний, получение информации о характере самостоятель-

ной работы в процессе обучения, выявление причин затруднений и ошибок, определение эф-

фективности организации, методов и средств обучения. Выявление степени правильности, объ-

ёма, глубины знаний, умений, навыков.  

- Методы обучения – система последовательных взаимосвязанных действий учителя и 

учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развивающих их умственных 

сил и способностей, овладение средствами самообразования и самообучения.  

- Методы организации деятельности и опыта поведения – пути выделения, закрепле-

ния и формирования в опыте детей положительных способов и форм поведения и нравственной 

мотивации. Основные методы: поручение, упражнение, приучение, создание воспитывающей 

ситуации.  

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности – 

группа методов обучения, направленных на организацию учебно-познавательной деятельности 

учащихся, выделенная Ю.К.Бабанским и включающая в себя все существующие по другим 

классификациям методы обучения в виде подгрупп: 

- По источнику информации и восприятия: 



- - Словесные методы обучения (по источнику информации) – рассказ, лекция, беседа (эв-

ристическая катехизическая, сократическая, герменевтическая), конференция, дискуссия, объ-

яснения. 

- - Наглядные методы – методы иллюстраций, демонстраций. 

- - Практические методы – упражнения, лабораторные опыты, трудовые задания. 

- По логике мышления: 

- - Индуктивные методы – логика раскрытия содержания изучаемого материала от част-

ного к общему. 

- - Дедуктивные методы - логика раскрытия содержания изучаемого материала от к об-

щего к частному. 

- По степени активности познавательной деятельности учащихся:  

- - Репродуктивные методы обучения  – активное восприятие, запоминание и воспроиз-

ведение (репродукция) сообщаемой учебной информации словесными, практическими или 

наглядными методами и приёмами. 

- - Проблемно-поисковые методы обучения  – усвоение знаний, выработка умений и 

навыков осуществляется в процессе частично-поисковой или исследовательской деятельности 

обучаемых. Реализуется через словесные, практические и наглядные методы обучения, интер-

претированные в ключе постановки и разрешения проблемных ситуаций. 

- По степени самостоятельности и руководства: 

- - Самостоятельная работа – работа, выполняемая учениками по заданию учителя и при 

непосредственном (на уроке, на самоподготовке, в группе продлённого дня) или опосредован-

ном руководстве; работа, выполняемая по собственной инициативе ученика. 

- Методы педагогического исследования – совокупность способов и приёмов познания 

объективных закономерностей обучения, воспитания и развития: анализ документов, изучение 

продуктов творчества, метод близнецов, метод Роршаха, моделирование, наблюдение, обобще-

ние независимых характеристик, опрос, беседа, интервью, проективные методы, работа опыт-

ная, ранжирование, рейтинг, рейтинг-шкалирование, социометрия, терминологический метод, 

тестирование, эксперимент.  

- Методы самовоспитания – методы, направленные на сознательное изменение своей 

личности в соответствии с требованиями общества и личного плана развития, на сферу саморе-

ализации. Основные методы: самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, самоотчёт, самоодоб-

рение, самоосуждение, рефлексия, подражание.  

- Методы стимулирования деятельности и поведения – пути побуждения воспитанни-

ков к улучшению своего поведения, развитие у них положительной мотивации поведения.  

- Методы стимулирования и мотивации учения – группа методов, направленная на 

формирование и закрепление положительного отношения к учению и стимулирование активной 

познавательной деятельности обучаемых, выделенная по классификации методов обучения, 

предложенной Ю.К.Бабинским и включающая в себя две подгруппы: методы стимулирования и 

мотивации интереса к учению и методы стимулирования долга и ответственности.  

- Методы управления – совокупность способов и средств целенаправленного воздей-

ствия субъекта управления на объект управления для достижения поставленных целей.  

- По характеру воздействия и мотивации: методы материальной мотивации, методы со-

циальной мотивации, методы властной мотивации.  

- По количеству участников: единоличные, коллективные, коллегиальные. 

- По содержанию управленческой деятельности: нормативные, организационно-

административные, организационно-стабилизирующие, распорядительные, методы стимули-

рующего воздействия; педагогические методы, социально-психологические, экономические, 

психологические. 

- Методы формирования сознания – методы воспитания, направленные на формирова-

ние правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения в процессе познавательной и цен-

ностно-ориентированной деятельности. Основные методы: рассказ, беседа, лекция, пример, 

диспут, конференция, анализ ситуации.  

- Моделирование – процесс создания моделей, схем, знаковых или реальных аналогов, 

отражающих существующие свойства более сложных объектов (прототипов).  



- Наблюдение – метод научного исследования в педагогике и других науках, суть которо-

го состоит в фиксации проявлений поведения и получении информации о субъективных психи-

ческих явлениях наблюдаемого, проявляющихся в его поведении.  

- Навык – действие, доведённое до автоматизма; действие, сформированное путём мно-

гократного повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэле-

ментной регуляции и контроля.  

- Наглядность – принцип, согласно которому обучение и воспитание строится на «золо-

том правиле дидактики»: «Всё, что только можно, представлять для восприятия чувствами».  

- Надёжность – характеристика исследовательской методики, отражающая точность из-

мерений, а также устойчивость результатов к действию посторонних случайных факторов.  

- Национальная культура – совокупность материальных и духовных ценностей нации, а 

также практикуемых данной нацией (этнической общностью) основных способов взаимодей-

ствия с природой и социальным окружением.  

- Национальный характер – совокупность специфических черт. Ставших в большей или 

меньшей степени свойственными той или иной социально-этнической общности в конкретных 

историко-экономических, культурных и природных условиях её развития.  

- Непрерывное образование – целенаправленное получение человеком знаний, умений и 

навыков в течение всей жизни в учебных заведениях и путём организованного самообразова-

ния.  

- Образ – субъективное психическое явление как результат познавательных процессов.  

- Образование – как процесс: освоение человеком в условиях образовательного учрежде-

ния либо посредством самообразования системы знаний, умений и навыков, опыта познава-

тельной и практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений; как результат: ха-

рактеристика достигнутого уровня в освоении знаний, умений и навыков, опыта деятельности и 

отношений;  как система: совокупность преемственных образовательных программ и государ-

ственных образовательных стандартов, сеть реализующих их образовательных учреждений, ор-

ганов управления образованием.  Процесс и результат усвоения определённой системы знаний 

в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (цензов); 

Процесс изменения, развития, совершенствования сложившейся системы знаний и отношений в 

течение жизни, абсолютная форма бесконечного, непрерывного овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками в связи с изменяющимися условиями жизни, ускоряющимся техниче-

ским прогрессом.  

- Обучение – специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учите-

лей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков, формирование мировоз-

зрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку и за-

крепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями.  Целенаправлен-

ная, организованная, систематическая передача старшим поколением и усвоение подрастаю-

щим поколением опыта общественных отношений, общественного сознания, культуры и произ-

водительного труда, знаний об активном преобразовании и охране окружающей среды. Обеспе-

чивает преемственность поколений, полноценное функционирование общества и соответству-

ющий уровень развития личности.  

- Общая методика – учение о методах воспитания, присущих всем направлениям воспи-

тания (умственному, физическому и т.д.).  

- Общенаучный уровень (методологии) – концепции, основные законы и закономерно-

сти, принципы, категории, определяющие общий подход к науке и практике и применяемые во 

многих науках.  

- Обычаи – устойчивые формы поведения, свойственные для определённых этнических, 

территориальных общностей, по своей психической природе близкие к привычкам.  

- Олигофренопедагогика –  педагогика, изучающая процессы воспитания и обучения ум-

ственно отсталых детей.  

- Опрос – метод сбора первичной информации, целью которого является получение све-

дений об объективных и субъективных фактах со слов опрошенных.  



- Опыт педагогический – творческое активное освоение и реализация учителем в прак-

тике законов и принципов педагогики с учётом конкретных условий, особенностей детей, дет-

ского коллектива и собственной личности; дидактические системы, разработанные на основе 

теорий, высокая эффективность которых была доказана в процессе педагогической практики.  

- Отношения – целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами объективной действительности.  

- Оценка педагогическая – процесс соотнесения результата деятельности или поведения 

воспитанника или хода самой деятельности с заранее заданными эталонами.  

- Ошибки педагогические – некоторое фактическое отклонение от эталона, использова-

ние учителем средств педагогической деятельности или общения, приводящих к нарушению 

профессиональных норм, правил, эталонов. Педагогические ошибки бывают субъективные и 

объективные.  

- Педагогика – наука о воспитании человека; теория и практика воспитания, обучения и 

профессиональной подготовки человека; отрасль науки, раскрывающая сущность, закономер-

ности образования, роль образовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая 

практические пути и способы повышения их результативности.  Наука, изучающая законы раз-

вития конкретно-исторического процесса воспитания, органически связанные с законами раз-

вития общественных отношений и становлением детской личности, а также опыт реальной об-

щественной воспитательно-обучающей практики формирования подрастающих поколений, 

особенности и условия организации педагогического процесса.  Наука о сущности, условиях и 

законах педагогического процесса; учебный курс, который преподаётся в педагогических учеб-

ных заведениях и других учреждениях по профилирующим программам.  Совокупность теоре-

тических и прикладных наук, изучающих воспитание, образование и обучение.  наука о воспи-

тательных отношениях, возникающих в процессе взаимосвязи воспитания, образования и обу-

чения самовоспитанием, самообразованием и самообучением и направленных на развитие че-

ловека.  

- Педагогика военная – отрасль педагогики, исследующая закономерности, теоретиче-

ское обоснование и практическую направленность обучения и воспитания военнослужащих.  

- Педагогика высшей школы – педагогика, изучающая особенности обучения и воспи-

тания студента на этапе вузовской подготовки. В определённой степени является частью педа-

гогического профессионального образования.  

- Педагогика коррекционная – наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции 

управления процессом развития индивидуальности и личности ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья, нуждающемуся в специальных, индивидуализированных методах воспи-

тания и обучения, обусловленных наличием у него физического или психического недостатка.  

- Педагогика общая – педагогика, изучающая и формирующая принципы, формы и мето-

ды обучения и воспитания, являющиеся общими для всех возрастных групп и учебно-

воспитательных учреждений; отрасль педагогических знаний, использующая фундаментальные 

законы обучения и воспитания.  

- Педагогика семейная – педагогика, изучающая опыт семейного воспитания, проблемы, 

типичные ошибки (недостатки), методы обеспечения действенности воспитания ребёнка в се-

мье.  

- Педагогика социальная – педагогика, изучающая социальные проблемы человека на 

различных этапах его возрастного развития, среду его жизнедеятельности, педагогические тех-

нологии, методы, направленные на повышение действенности социального развития, воспита-

ния и обучения конкретного человека с учётом его индивидуальных возможностей, а также пе-

дагогические возможности среды жизнедеятельности человека и их влияние на его социальное 

развитие и воспитание.  

- Педагогика специальная – наука о воспитании и обучении аномальных детей; те или 

иные отрасли педагогики, имеющие своим предметом воспитание и обучение вне массовой об-

щеобразовательной школы (в более широком смысле) . 

- Педагогическая психология – отрасль психологии, изучающая психологические приё-

мы обучения и воспитания.  



- Педагогическая ситуация – совокупность взаимосвязанных средств, методов и процес-

сов, необходимых для создания организованного, целенаправленного педагогического влияния 

на формирование личности с заданными качествами; кратковременное взаимодействие учителя 

с учеником (группой, классом) на основе противоположных норм, ценностей и интересов, со-

провождающееся значительными эмоциональными проявлениями и направленное на пере-

стройку сложившихся взаимоотношений в лучшую или худшую сторону.  

- Педагогическая среда – специально, сообразно с педагогическими целями организо-

ванная система межличностных отношений и отношений к миру.  

- Педагогические принципы – основные, исходные положения педагогической науки и 

практики, определяющие основы эффективности педагогической деятельности и отражающие 

наиболее существенные требования и вытекающие из них рекомендации.  

- Педагогические умения – способы и приёмы работы, совокупность практических дей-

ствий на основе осмысления цели, принципов, форм и методов организации работы с детьми; 

умения, объективно необходимые для овладения педагогической деятельностью. Выделяют три 

группы педагогических умений: 1. Умения, связанные с постановленной задачей и организаци-

ей ситуации; 2. Умения, связанные с применением приёмов воздействия и взаимодействия; 3. 

Умения, связанные с использованием педагогического самоанализа.  

- Педагогическое общение – профессиональное общение преподавателя с учащимися в 

целостном педагогическом процессе, проявляющееся в двух направлениях: организация своих 

отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе (Леонтьев А.А.); про-

фессиональное общение педагога с воспитателями, имеющее определённые педагогические 

функции и направленное на создание благоприятного климата для их осуществления. Функции 

педагогического общения: информационная, социально-перцептивная, самопрезентативная, ин-

терактивная, аффективная.  

- Педагогическое целеполагание – сознательный процесс выявления и постановки целей 

и задач педагогической деятельности; потребность учителя в планировании своего труда, го-

товность к изменению задач в зависимости от педагогической ситуации; способность транс-

формировать общественные цели в цели совместной деятельности с воспитанниками.  Поста-

новка цели субъектом деятельности.  

- Принципы целостного педагогического процесса – исходные положения. Определя-

ющие содержание, формы, методы, средства и характер взаимодействия в целостном педагоги-

ческом процессе; руководящие идеи, нормативные требования к его организации и проведе-

нию.  

- Научность в обучении и воспитании – принцип, согласно которому обучаемым пред-

лагается для усвоения только установленные в науке положения и используются методы обуче-

ния, по своему характеру приближенные к методам науки, основы которой изучаются.  

- Наглядность – принцип, согласно которому обучение и воспитание строится на «золо-

том правиле дидактики» (Я.А.Коменский): «Всё, что только можно, представлять для восприя-

тия чувствами». Наглядность предполагает не только непосредственно зрительное восприятие, 

но и восприятие через моторные и тактильные ощущения. 

- Коллективный характер воспитания и обучения в сочетании с развитием индиви-

дуальных особенностей личности каждого ребёнка – организация как индивидуальной и 

фронтальной работы, так и групповой, которая требует от участников умения сотрудничать, ко-

ординировать совместные действия, находиться в постоянном взаимодействии. Социализация в 

процессе учебно-воспитательного взаимодействия объединяет интересы личности с обществен-

ными. 

- Индивидуальный подход в  воспитании – педагогический процесс организуется с учё-

том индивидуальных особенностей учащихся (темперамента), характера. Способностей, моти-

вов, интересов и др.); гибкое использование педагогом различных форм и методов воспита-

тельного воздействия и взаимодействия с целью достижения оптимальных результатов учебно-

воспитательного процесса по отношению к каждому ребёнку. 

- Единство знаний и поведения – сущность принципа определяется законом единства 

сознания и деятельности. Согласно которому сознание возникает, формируется и проявляется в 

деятельности. 



- Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной требовательностью к нему – 

принцип, требующий уважения педагога к воспитаннику как к личности. 

- Демократизация – предоставление участникам педагогического процесса определённых 

свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения. 

- Положительный эмоциональный фон педагогического процесса – такая организация 

педагогического процесса, когда всем участникам интересно и увлекательно заниматься сов-

местной деятельностью, будь то учебная, внеурочная или внешкольная. 

- Принцип культуросообразности – максимальное использование в воспитании и обра-

зовании культуры той среды, в которой находится конкретное учебное заведение: культуры 

нации, общества, региона, страны; формирование личности ребёнка в интересах национальной 

культуры.  

- Принцип природосообразности – исходное положение, требующее, чтобы ведущим 

звеном любого воспитательного взаимодействия и педагогического процесса выступал ребёнок 

(подросток) с его конкретными особенностями и уровнем развития. 

- Сознательность, активность, самодеятельность – принцип, сущность которого сво-

дится к тому, что собственная познавательная активность обучаемого и воспитуемого является 

важным фактором обученности и воспитанности и оказывает решающее влияние на темп, глу-

бину и прочность овладения передаваемой суммой знаний и норм и быстроту выработки уме-

ний, навыков и привычек. 

- Субъективность – развитие способности ребёнка осознавать своё «я» во взаимоотноше-

ниях с людьми, миром, оценивать свои действия и предвидеть их последствия, отстаивать свою 

нравственную и гражданскую позицию, противодействовать негативному внешнему влиянию, 

создавать условия для саморазвития собственной индивидуальности и раскрытию своих духов-

ных потенциальных возможностей. 

- Доступность в обучении и воспитании (принцип постепенного увеличения трудно-

стей) – принцип, следуя которому в учебной и воспитательной работе надо исходить из достиг-

нутого уровня развития учащихся. Учитывать их возрастные, индивидуальные и половые осо-

бенности и возможности, уровень обученности и воспитанности. Учить от близкого к далёкому, 

от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному. 

- Эстетизация детской жизни – положительный результат воспитания может быть до-

стигнут только в красиво организованном пространстве воспитания: эстетически оформленные 

классные и рекреационные помещения, наличие цветов, зелени, аквариумов, произведений ис-

кусства, живых уголков, цветочных клумб на пришкольном участке. 

- Принцип прочности, осознанности и действенности результатов воспитания и обу-

чения – овладение знаниями, умениями, навыками и мировоззренческими идеями достигается 

только тогда, когда они обстоятельно сохраняются в памяти. Реализуется путём постоянного 

продуманного и систематического повторения, упражнения, закрепления, проверки и оценки 

знаний, умений, навыков и норм и правил поведения. 

- Принцип сотрудничества – ориентация в процессе воспитания на приоритет личности; 

создание благоприятных условий для её самореализации и самодвижения в развитии; организа-

ция совместной жизнедеятельности взрослых и детей на основе межсубъектных связей, диало-

гичности взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных отношениях. 

- Связь теории с практикой – принцип, требующий гармоничной связи научных знаний 

с практикой повседневной жизни. Теория даёт познание мира. Практика учит эффективно на 

него воздействовать. 

- Систематичность и последовательность – соблюдение логических связей в процессе 

обучения, что обеспечивает усвоение учебного материала в большем объёме и более прочно. 

Систематичность и последовательность позволяют за меньшее время достичь больших резуль-

татов.  

- Принцип гуманизации – усиление гуманитарных начал и утверждение общечеловече-

ских ценностей в обществе, направленных на культурное и нравственное развитие человече-

ских способностей.  

- Проблемное обучение – активное развивающее обучение, основанное на организации 

поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных жизненных или 



учебных противоречий в ходе которого они учатся мыслить, творчески усваивать знания и 

овладевают элементами исследовательской деятельности.  

- Проверяемость – возможность подтверждения справедливости гипотезы с помощью 

эксперимента.  

- Прогнозирование – логическое обоснование выводов о наиболее вероятной динамике 

поведения, проявления человека в той или иной педагогической или жизненной ситуации; про-

явление высшей формы опережающего отражения в процессе мышления как предвидение ожи-

даемого будущего на основе учёта динамики . Познавательная деятельность учителя, направ-

ленная на раскрытие черт и особенностей процессов будущего развития личности и воспитан-

ника и ожидаемых от них следствий, предсказание пути и условий осуществления предвидения 

. 

- Проектирование – одна из форм опережающего отражения действительности, процесс 

создания прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, явления или процесса посредством 

специфических методов . Создание проектов новых учебных планов, лабораторий и студий, но-

вых образовательных программ . 

- Процесс обучения – педагогически обоснованная, последовательная непрерывная смена 

актов обучения, в ходе которой решаются задачи развития и воспитания личности.  

- Процесс педагогический – специально организованное, развивающееся во времени и в 

размерах определённой воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанни-

ков; специально организованная и последовательно осуществляемая во времени педагогическая 

деятельность в рамках определённой воспитательной системы, направленная на достижение 

конкретного результата обучения, воспитания, профессиональной подготовки.  

- Развитие – процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, 

более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к слож-

ному, от низшего к высшему; стадиальный процесс становления типологических социально 

значимых качеств человека и его индивидуальности.  Процесс закономерного изменения лич-

ности в результате её социализации.  

- Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно более полную 

реализацию человеком себя как личности, основываясь на активизации механизмов саморегу-

ляции.  

- Самонаблюдение – наблюдение человека за внутренним планом собственной психиче-

ской жизни, позволяющее фиксировать её проявления (переживания, мысли, чувства и т.д.).  

- Самообразование – специально организованная, самостоятельная, систематическая по-

знавательная деятельность, направленнгая на достижение определённых личностно и (или) об-

щественно значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных интересов, об-

щекультурных и профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации; 

Система умственного и мировоззренческого самовоспитания, влекущая за собой волевое и 

нравственное самоусовершенствование, но не ставящая их своей целью.  

- Самообучение – процесс непосредственного получения человеком знаний посредством 

собственных устремлений и самостоятельно выбранных средств.  

- Самооценка – оценивание человеком своих собственных психологических качеств и по-

ведения, достижений и неудач, достоинств и недостатков, места среди других людей. Виды са-

мооценки: актуальная, ретроспективная, идеальная, рефлексивная.  

- Саморазвитие личности – фундаментальная способность человека становиться и быть 

подлинным субъектом своей собственной жизни; способность превращать собственную жизнь 

в предмет практического преобразования себя.  

- Самосознание – высшее выражение сознания человека, проявляющееся в осознании и 

переживании системы представлении личности о себе, присущих ей социальных отношениях , 

потребностях, мотивах деятельности, сущности.  

- Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными 

узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью.  

- Синтез –  теоретический метод исследования, заключающийся в движении мысли от бо-

лее частных понятий к более общим; мысленное соединение частей предмета, явления, расчле-



нённого в процесс анализа, установление взаимодействия и связей частей и познание этого 

предмета, явления как единого целого.  

- Система образования – в РФ – совокупность образовательных программ и государ-

ственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих 

их образовательных учреждений, органов управления образованием и подведомственных им 

учреждений и организаций.  

- Система образования – один из основных социальных институтов, важнейшая сфера 

становления личности, исторически сложившаяся общенациональная система образовательных 

учреждений и органов управления ими, действующая в интересах воспитания подрастающего 

поколения, подготовки их к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности.  

- Содержание образования – педагогически адаптированная система знаний, умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, 

усвоение которой обеспечивает развитие личности.  

- Средства педагогического процесса – средства, которые выступают составной частью 

процесса обучения, воспитания, перевоспитания и обеспечивают его функционирование в ин-

тересах цели педагогического процесса.  

- Сурдопедагогика – педагогика, изучающая процессы воспитания и обучения детей с 

дефектами слуха.  

- Теоретические методы исследования – анализ, синтез, абстрагирование, конкретиза-

ция, моделирование.  

- Теория воспитания – раздел общей педагогики, раскрывающей сущность, закономер-

ности, основные принципы, движущие силы воспитания, его основные структурные элементы, 

технологии, методы и формы, методику воспитательной деятельности.  

- Тест – короткие стандартизированные задания, по которым проводятся испытания для 

определения тех или иных сторон личности и её потенциальных возможностей. Тесты бывают 

бланковые и аппаратурные, тесты для индивидуального применения и тесты для группового 

применения.  

- Тестирование – метод изучения личности путём применения тестов, призванный до-

полнить данные психологического анализа.  

- Техника – совокупность педагогических средств и приёмов, которыми владеет учитель 

(педагог) и которые позволяют ему эффективно решать педагогические задачи.  

- Технологический уровень методологии – технологии, методы и методики исследова-

ния.  

- Тифлопедагогика – педагогика, изучающая процессы воспитания и обучения детей с 

недостатками зрения.  

- Труд – фундаментальный вид деятельности человека, направленный на видоизменение и 

приспособление предметов природы для удовлетворения своих потребностей; целенаправлен-

ная деятельность человека, требующая умственного или физического напряжения. Цель труда 

всегда утилитарная.  

- Учебная программа – нормативный документ, в котором очерчивается круг основных 

знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному 

предмету, логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов. 

Учебная программа может быть типовой, вариативной, рабочей, школьной, авторской, индиви-

дуальной.  

- Учебный базисный план – полный набор учебных дисциплин, обязательных для изуче-

ния на определённом этапе получения образования; основной государственный нормативный 

документ, утверждённый как часть стандарта для определённого типа учебных учреждений.  

- Учение – особым образом организованное познание; познавательная деятельность обу-

чаемых, направленная на овладение суммой знаний, умений, навыков и способов учебной дея-

тельности.  

- Учитель – педагогическая профессия и должность в системе общего и профессиональ-

но-технического образования.  

- Учреждения дополнительного образования – образовательные учреждения, реализу-

ющие дополнительные учебные программы различной направленности, выходящие за пределы 



основных образовательных программ, в целях всестороннего удовлетворения потребностей 

граждан, общества, государства.  

- Философия воспитания – трактовка сущности воспитания, его принципов и ценностей 

как взаимодействие общечеловеческого, конкретно-исторического и национального компонен-

тов культуры в процессе становления личности и передачи ей культурных ценностей.  

- Философия образования – общая теория, рассматривающая образование с позиции ак-

сиологии, онтологии, гносеологии, антропологии как особую область социокультурной гумани-

тарной практики.  

- Философский (мировоззренческий) уровень методологии – концептуальная основа 

науки, исследователя (экзистенциализм, неотомизм, позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, 

диалект, материализм и др.).  

- Формы организации обучения – внешнее выражение согласованной деятельности учи-

теля и учащихся, осуществляемой в определённом порядке и режиме: урок, экскурсии, домаш-

няя учебная работа, консультации, семинар, факультативы, практикумы, дополнительные заня-

тия.  

- Формы педагогической системы – организационная система данного образовательного 

учреждения: учебная, учебно-воспитательная, воспитательная, перевоспитательная (исправи-

тельная), сотрудничества или авторитарная; государственная (общеобразовательная, професси-

ональная), ведомственная, коммерческая, общественная и пр.  

- Целостность педагогического процесса – взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

процессов и явлений, возникающих и протекающих в нём как в процессах воспитания и обуче-

ния, во взаимоотношениях всех субъектов педагогического процесса, так и в связях педагогиче-

ских процессов с явлениями внешней среды.  

- Цель воспитания – ожидаемые изменения в человеке (или группе людей), осуществ-

лённые под воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых воспита-

тельных акций и действий.  

- Цель образования – образовательный идеал, задаваемый социальным заказом. Три 

наиболее устойчивые модели: 1. Экстенсивная, 2. Продуктивная, 3. Интенсивная.  

- Цель педагогическая – предвидение педагогом и учащимися результатов их взаимодей-

ствия в форме обобщённых мысленных образований, в соответствии с которыми затем отбира-

ются и соотносятся между собой все остальные компоненты педагогического процесса . 

- Частная методика – учение о методах воспитания, применяемых в каком-либо опреде-

лённом аспекте воспитания.  

- Школа общеобразовательная – учебно-воспитательное учреждение, базовый элемент 

образовательной системы ; учебно-воспитательное учреждение . 

- Эксперимент – научно поставленный опыт воспитания или обучения в точно учитывае-

мых условиях, сопоставляемый с аналогичным опытом, который проводится в других условиях 

или на другом контролируемом объекте. Бывают эксперименты, анализирующие состав, иссле-

дующий педагогические действия, изучающий связи.  

- Эксперимент естественный (полевой) – метод научного исследования, при котором 

объект находится в естественных условиях и не знает о том, что подвергается изучению.  

- Эксперимент констатирующий – метод, используемый для выявления качественного и 

количественного состояния явления. Часто используется в процессе формирующего экспери-

мента для получения информационных срезов состояния и изменения объекта исследования.  

- Эксперимент лабораторный – общенаучный метод исследования, осуществляемый в 

искусственных условиях, как правило, с применением специальной аппаратуры, со строгим 

контролем всех влияющих факторов.  

- Эксперимент формирующий (преобразующий) – применяемый в возрастной, педаго-

гической, социальной психологии и педагогике метод прослеживания изменений ребёнка в 

процессе активного воздействия исследователя на испытуемого, реализации им определённой 

программы действий.  

- Эмпирические методы исследования – общие: обследование, изучение и обобщение 

опыта, опытная работа, эксперимент; частные: наблюдение, устный опрос (беседа, интервью), 

письменный опрос (анкетирование, тестирование).  



- Этнопедагогика – педагогика, изучающая народные педагогические традиции, обычаи, 

фольклор, исторический опыт воспитания и пути его сохранения и приумножения; анализирует 

взаимосвязи и взаимовлияния педагогических и этнических воспитательно-образовательных 

систем.  

- Язык обучения – язык, на котором осуществляется образовательный процесс в данном 

учебном заведении (т.е. язык общения учителя с учащимися на уроке, язык образовательных 

программ, учебников).  

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-

водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-

ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом тре-

бования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (по-

нятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть про-

веден дома (например, при необходимости дополни-тельной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-

товки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-ной форме (как отве-

ты на вопросы, так и практические задания). При необходимости анализа фильма может быть 

заменен описанием ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литера-туры и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навы-

ков владения методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психи-

ки, позволяющими учитывать влияние этнических факторов. При прове-дении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собесе-

дование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-

мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-

ции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 



письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом тре-

бования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (по-

нятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-

водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). 

Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит 

на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования 

по вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, кри-

терии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины обучающи-

мися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
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