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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
формирование у студентов педагогического сознания и методологической 

культуры педагогов, управляющих качеством общего и дополнительного  иноязычного 
образования 

  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Педагогические основы организации общего образования входит в 
обязательную часть учебного плана образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 
сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: 

Практикум по культуре речевого общения ( английский язык) 
Практикум по профессионально-ориентированному общению 
Методы обучения иностранным языкам 
Методы исследования в методике 
Технологии обучения иностранным языкам 
Современные средства обучения иностранным языкам 
Управление проектами 
Организация учебно-исследовательской / проектной / информационно- 

познавательной деятельности в школе 
Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины (модуля)  «Педагогические основы 

организации общего образования» обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

  

Код индикатора Индикатор достижения компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 
ОПК-1.1 Анализирует и использует  нормативные правовые документы, 

регламентирующие  требования к профессиональной деятельности 
ОПК-1.2 Применяет нормативно-правовые акты в сфере образования с 

учетом норм профессиональной этики 
ОПК-1.3 Осуществляет профессиональное взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в соответствии с нормами 
профессиональной этики 

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
ОПК-4.1 Ориентируется в базовых национальных духовных ценностях; 

принципах проектирования образовательной среды, комфортной и 
безопасной для личностного развития обучающегося; принципах 
просветительской работы с родителями (законными 
представителями) 

ОПК-4.2 Отбирает и использует оптимальные педагогические технологии 
обучения и духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями 
на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.3 Планирует и реализует превентивные мероприятия 
профилактической направленности с целью духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей   



ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении 
ОПК-5.1 Самостоятельно разрабатывает методологические основы 

организации и проведения мониторинговых исследований, 
технологии, позволяющие решать диагностические задачи в 
образовании 

ОПК-5.2 Осуществляет мониторинг результатов обучения с применением 
информационно-коммуникационных технологий, разрабатывает 
программы целенаправленной деятельности по преодолению 
образовательных дефицитов обучающихся 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
образовательных отношений 
ОПК-7.1 Наблюдает и оценивает эффективность деятельности специалиста, 

правильность выполнения процедур и методов в соответствии с 
принятыми стандартами, регламентами и организационными 
требованиями, применяет на практике методы повышения 
эффективности командного взаимодействия, развивает и 
поддерживает обмен профессиональными знаниями 

ОПК-7.2 Планирует и организует взаимодействие участников 
образовательных отношений с учетом основных закономерностей 
возрастного развития, в том числе с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий   



 

4. Структура, объѐм и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц 108 акад. часов, в том 
числе: 
– контактная работа – 4,4 акад. часов: 
– аудиторная – 4 акад. часов; 
– внеаудиторная – 0,4  акад. часов; 
– самостоятельная работа – 99,7 акад. часов; 
– в форме практической подготовки – 0 акад. час; 
 
– подготовка к зачѐту – 3,9 акад. час 
Форма аттестации - зачет 

          

Раздел/ тема 
дисциплины К
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(в акад. часах) 
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о
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л
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 с
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та
 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Код 
компетенции 

Лек. 
лаб. 
зан. 

практ. 
зан. 

1. Раздел 1. Базовые понятия 
курса «Педагогические основы 
организации общего 
образования». 

 

1.1 Понятие «образование» 
как целостный 
педагогический процесс и 
его компоненты. 

2 1/1И  1/1И 49 

Рассмотрение 
сущности и 
содержания 

компонентов 
целостного 

педагогического 
процесса: цель, 

задачи, 
содержание, 

методы и 
средства, 

организационны 
е формы, 
результат 

образования. 

Выявление 
закономерной 

связи компонентов 
образования как 

целостного 
педагогического 

процесса. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3, 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2, 
ОПК-4.3, 
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-7.1, 
ОПК-7.2 

Итого по разделу 1/1И  1/1И 49    

2. Раздел 2. Инструменты 
организации процесса 
образования как целостного 
педагогического процесса. 

 

2.1 Методы и средства 
образования как 
целостного 
педагогического процесса. 

2 1/1И  1/1И 50,7 

Установление 
закономерной 
зависимости 

методов и 
средств 

целостного 
педагогического 
процесса от цели 

и содержания 
образования. 

Выявление 
особенностей 
реализации 

методов и средств 
целостного 

педагогического 
процесса в разных 

системах 
образования. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3, 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2, 
ОПК-4.3, 
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-7.1 

Итого по разделу 1/1И  1/1И 50,7      



Итого за семестр 2/2И  2/2И 99,7  зачѐт  

Итого по дисциплине 2/2И  2/2И 99,7  зачет    



5 Образовательные технологии 
 

Использование в учебном процессе: 
- активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой; 

- специальных методов, развивающих у студентов навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 
проведение фрагментов уроков по темам начальной школы, а также интерактивных 
практических занятий, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 
возможных педагогических ситуаций в начальной школе); 

- игровых технологий, в основе которых лежит организация образовательного 
процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 
сценарных условий (учебная игра – форма воссоздания предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования 
таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого; 
деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 
принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового 
штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.; 
ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 
предложенных сценарных условиях); 

- лекций-визуализаций, при которых изложение содержания теоретического 
материала сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, 
представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, 
аудио- и видеоматериалов); 

- практических занятий в форме презентации, в процессе которых 
осуществляется представление результатов проектной или исследовательской 
деятельности с использованием специализированных программных сред; 

- компьютерных обучающих программ, включающих в себя электронные 
учебники, тестовые системы; обучающих систем на базе мультимедиа-технологий, 
построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, 
накопителей на оптических дисках; распределенных баз данных по отраслям знаний; 

- средств телекоммуникации, включающих в себя электронную почту, 
телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д. 

- электронных библиотек, распределенных и централизованных издательских 
систем. 

 
 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Представлено в приложении 1. 
 

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Представлены в приложении 2. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) а) Основная литература: 

1. Исаева, И. Ю. Основы педагогики : учебное пособие / И. Ю. Исаева ; МГТУ. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. 

экрана. - URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1672 

 (дата обращения: 26.03.2025). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны 

также на CD-ROM. 
 

  

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1672


2. Испулова, С. Н. Педагогика развития : учебное пособие / С. Н. Испулова, Е. Н. 

Ращикулина, Н. И. Кузьменко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1892 

 (дата обращения: 26.03.2025). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения 

доступны также на CD-ROM. 

     

б) Дополнительная литература: 

1. Потрикеева, Е. С. Методика преподавания первого иностранного языка (немецкого) : 

практикум / Е. С. Потрикеева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1576 (дата обращения: 06.04.2025). - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

2. Потрикеева, Е. С. Урок иностранного языка : хрестоматия / Е. С. Потрикеева ; 

Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. 

Носова, 2020. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1886-3. - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2819 (дата обращения: 06.04.2025). - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

 
     

в) Методические указания: представлены в Приложении 3 

 

 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться 

воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, работать с 

письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и оформляя их в 

виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде заполнения таблиц, 

составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции преподавателя либо в 

письменном тексте; анализировать явления; определять свою позицию к полученным на занятиях 

сведениям, четко формулировать ее; аргументировать свою точку зрения: высказывать 

оценочные суждения; осуществлять самоанализ. Необходимо учиться владеть устной и 

письменной речью; вести диалог; участвовать в дискуссии; раскрывать содержание изучаемой 

проблемы в монологической речи; выступать с сообщениями и докладами.  

 
Методические указания  

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться 

воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, работать с 

письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и оформляя их в 

виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде заполнения таблиц, 

составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции преподавателя либо в 

письменном тексте; анализировать явления; определять свою позицию к полученным на занятиях 

сведениям, четко формулировать ее; аргументировать свою точку зрения: высказывать 

оценочные суждения; осуществлять самоанализ. Необходимо учиться владеть устной и 

письменной речью; вести диалог; участвовать в дискуссии; раскрывать содержание изучаемой 

 
     

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

  
     

Программное обеспечение 
 

Наименование 
ПО 

№ договора Срок действия лицензии 

 

7Zip свободно распространяемое ПО бессрочно 
  

  

     

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Название курса Ссылка 
 

 

  
 

  

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: доска, 

мультимедийный проектор, экран. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: доска, мультимедийный 

проектор, экран. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного: 
стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 
документации. 

 
. 

 

 

 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1892


 

 

Приложение 1 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Педагогические основы 

организации общего образования» 

Проанализируйте материал Раздела I. Базовые понятия курса «Педагогические 

основы организации общего образования»: темы 1.1.; 1.2.; и 1.3. На основе проведѐнного 

вами анализа теоретического материала выполните ряд заданий. 

Практическая работа №1. 

Задание 1.1. Раскройте суть понятия «образование» как целостного педагогического 

процесса. Назовите его компоненты и объясните закономерную связь между этими 

компонентами. 

Задание 1.2. Раскрой содержание понятий «цель» и «задачи». Чем отличаются цели 

и задачи обучения и воспитания. Объясни особенности формулирования целей и задач. 

Задание 1.3. Дайте чѐткое разграничение основных базовых понятий педагогики 

«обучение», и «воспитание». Покажите специфику усвоения социального опыта, 

накопленного человечеством в процессе обучения и воспитания.  

Задание 1.4. Для чего, с вашей точки зрения, следует учителю развивать проектное 

мышление. Обладаете ли вы сами проектным мышлением? Где вам приходится обращаться 

к проектированию в вашей работе. Вспомните, основные функции проектной деятельности, 

дайте их характеристику. 

Проанализируйте материал Раздела II. Понятие об основных педагогических 

процессах и педагогических категориях: темы 2.1; 2.2.; 2.3. 

На основе проведѐнного вами анализа теоретического материала выполните ряд 

заданий. 

Практическая работа №2 

Задание 2.1. Составьте глоссарий по теме: «Содержание педагогических категорий: 

«образование», «формирование», «развитие», «становление», «личность», «индивидуум» и 

«индивидуальность»», используя при этом различные источники: словари, энциклопедии и 

пр. 

Задание 2.2. Дайте чѐткое определение понятий «закономерность» и «принцип», 

определите специфику каждого из них. Покажите соотношение основных компонентов 

учебного процесса: задач, содержания, методов и средств, организационных форм и 

результатов с принципами обучения 

Задание 2.3. Обоснуйте отбор принципов формирования содержания 

образования: гуманистичности, научности, историзма, последовательности и 

систематичности, связи с жизнью, учѐт возрастных особенностей обучающихся, 

доступности. Что в содержании образования обеспечивает его фундаментальность. Какую 



роль выполняют предметы, прикладного характера. Покажите мировоззренческую сторону 

содержания образования. 

Задание 2.4. Раскройте содержание понятий «учебный план», «учебная программа», 

«учебный предмет», «образовательный стандарт», обоснуйте нормативный характер 

данных документов. 

Практическая работа №3 

Задание 3.1. Дайте чѐткое разграничение понятий «метод», «приѐм», «средство», 

каким образом методы, приѐмы и средства работают в обучении и воспитании. Отчего 

зависит специфическое проявление одних и тех же методов в различных системах 

образования и воспитания. 

Задание 3.2. Вспомните, какие существуют классификации методов обучения и 

воспитания, чем они отличаются друг от друга и, что положено в основу их выделения. 

Задание 3.3. Дайте определение понятию «урок как организационной формы». 

Разведите понятия «виды уроков», «типы уроков», «структура урока». Как вы думаете, 

меняются ли требования к проведению урока, если – да, то отчего это зависит? 

Задание 3.4. Контроль и проверка, их функции, требования и принципы. Какие виды 

контроля вам знакомы и, какими видами контроля пользуетесь вы в своей практике. Какие 

виды контроля дают наибольший эффект в вашей работе. Умеете ли вы сочетать 

объективность в контроле и учѐт индивидуальных качеств ребѐнка. 

Задание 3.5. Знакомы ли вам теории поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной; теория формирования логического 

мышления старшеклассников К. Шереметьева «Как стать умнее». Уделяете ли вы 

внимание на своих уроках формированию умения школьников, анализировать, подводить 

под понятие, делать выводы, умозаключения, насколько подвижно мышление школьников? 

 

Приложение 2 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Педагогические основы организации общего образования» 

 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 

ОПК-1.1 Анализирует и использует 

нормативные правовые 
документы, регламентирующие 
требования к профессиональной 
деятельности 

1. Понятие «образование» как целостный 

педагогический процесс и его 

компоненты: цель, задачи, содержание, 

методы и средства, организационные 

формы, результат. Закономерная связь 

компонентов образования как целостного 

педагогического процесса. 



Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

 

ОПК-1.2  Применяет 
нормативно-правовые акты в 

сфере образования с учетом норм 
профессиональной этики 
обеспечения безопасной и 

комфортной для обучающихся 

образовательной среды 

1. Содержание педагогических категорий: 

«образование», «формирование», 

«развитие», «становление», «личность», 

«индивидуум» и «индивидуальность». 

Факторы формирования личности: 

наследственность, среда и воспитание. 

 

ОПК-1.3  Осуществляет профессиональное 
взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в 
соответствии с нормами 

профессиональной этики 

1. Соотношение основных компонентов 

учебного процесса: задач, содержания, 

методов и средств, организационных форм 

и результатов с принципами обучения 

2. Сущность понятия «содержание 

образования», направленность содержания 

образования на формирование 

всесторонне и гармонично развитой 

личности. Закономерная зависимость 

отбора содержания образования от цели. 

3. Общие принципы формирования 

содержания образования: 

гуманистичности, научности, историзма, 

последовательности и систематичности, 

связи с жизнью, учѐт возрастных 

особенностей обучающихся, доступности. 

Дать их характеристику. 

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1  Ориентируется в базовых 
национальных духовных 
ценностях; принципах 

проектирования образовательной 

среды, комфортной и безопасной 

для личностного развития 
обучающегося; принципах 

просветительской работы с 
родителями (законными 
представителями) 

1. Способы построения содержания 

образования: линейный, концентрический, 

центрический, спиралевидный. Их 

характеристика.  

2. Учебный план – государственный 

документ. Компоненты учебного плана: 

федеральный, национальный – 

региональный, дисциплины и курсы по 

выбору. Базисный учебный план, и 

типовые учебные планы 

3. Содержание понятий «учебный 

предмет» и «учебная программа». 

Структура учебной программы. Типовые, 

рабочие и авторские учебные программы 

ОПК-4.2  Отбирает и использует 
оптимальные педагогические 
технологии обучения и 

духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в 
соответствии с их возрастными и 
психофизическими 
особенностями на основе 

1. Образовательные стандарты как цели 

обучения и воспитания, обязательные 

требования к образованию. Нормативные 

документы закрепляющие 

образовательные стандарты и их 

методологию. 

2. Методы обучения и воспитания, их 

направленность на решение задач 



Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

базовых национальных 

ценностей 

усвоения содержания образования. Прием 

как составная часть или отдельная сторона 

метода. Принцип сочетания различных 

методов и средств обучения в зависимости 

от задач содержания. 

3. Классификация методов обучения, по 

источникам получения знаний: словесные, 

практические и наглядные 

ОПК-4.3  Планирует и реализует 
превентивные мероприятия 

профилактической 
направленности с целью 
духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных 

ценностей 

1. Классификация методов обучения по 

характеру познавательной деятельности 

обучающихся: 

объяснительно-иллюстративные; 

проблемного изложения; 

частично-поисковые; исследовательские. 

2. Классификация методов воспитания: 

методы формирования сознания личности; 

методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения личности; методы 

стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения личности; 

методы контроля, самоконтроля и 

самооценки. 

3. Средства обучения и воспитания их 

классификация: по их свойствам, 

субъектам деятельности, влиянию на 

качество знаний, на развитие различных 

способностей, их эффективности в 

учебном и воспитательном процессе 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1  Самостоятельно разрабатывает 
методологические основы 
организации и проведения 
мониторинговых исследований, 
технологии, позволяющие 
решать диагностические задачи в 

образовании 

1. Классификация средства обучения и 

воспитания по составу объектов: 

материальные, идеальные и технические 

средства обучения (ТСО. Назначение и 

функции средств педагогического 

процесса. 

2. Урок как основная форма организации 

процесса обучения. Типы и структура 

уроков, специфика их использования в 

начальной школе по ФГОС. Виды уроков: 

традиционные (практические, 

лабораторные, экскурсии, киноуроки и 

т. д.); нетрадиционные (заочные 

путешествия, турниры, спектакли, 

презентации. брифинги и т. д.). 

 

ОПК-5.2  Осуществляет мониторинг 

результатов обучения с 

1. Использование на уроке фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы 



Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 
Оценочные средства 

применением 

информационно-коммуникацион

ных технологий, разрабатывает 
программы целенаправленной 
деятельности по преодолению 
образовательных дефицитов 

обучающихся 

учителя с учащимися, их назначение и 

особенности организации.  

 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-7.1  Наблюдает и оценивает 
эффективность деятельности 
специалиста, правильность 
выполнения процедур и методов 
в соответствии с принятыми 

стандартами, регламентами и 
организационными 
требованиями, применяет на 
практике методы повышения 

эффективности командного 
взаимодействия, развивает и 
поддерживает обмен 

профессиональными знаниями 

1. Контроль как способ получения 

информации о качественном состоянии 

целостного педагогического процесса. 

Функции контроля и т их характеристика: 

обучающая, диагностическая, 

воспитывающая, развивающая, 

прогностическая и ориентирующаяся. 

2. Основные принципы контроля: 

объективность; систематичность; 

наглядность; всесторонность; 

воспитательный характер. Дать их 

характеристику. 

3. Виды контроля: предварительный; 

текущий; тематический; рубежный 

(поэтапный); итоговый; заключительный 

ОПК-7.2  Планирует и организует 
взаимодействие участников 
образовательных отношений с 

учетом основных 
закономерностей возрастного 

развития, в том числе с 
применением современных 

информационно-коммуникацион

ных технологий 

1. Педагогическое проектирование как 

предварительная разработка основных 

деталей предстоящей работы учащихся и 

педагогов, и родителей. Этапы 

педагогического проектирования. 

2. Основные функции проектной 

деятельности: исследовательская, 

аналитическая, прогностическая, 

преобразующая, нормирующая. Дать их 

характеристику. 

3. Формирование познавательных 

процессов учащихся (теория поэтапного 

формирования умственных действий 

П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной; 

теория формирования логического 

мышления старшеклассников и студентов 

К. Шереметьева «Как стать умнее») 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогические основы организации 

общего образования» проводится в форме зачета, включает теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по вопросам (1 вопрос) и с 

предъявлением всех выполненных заданий. 

 

Показатели и критерии оценивания зачета/зачета с оценкой:  
Зачет студент получает в том случае, если выполнил анализ программ, представил 

презентацию, сделал доклад по заданной теме и показал совокупность осознанных знаний 

по дисциплине, доказательно раскрыл основные положения вопросов; выполнил учебные 

таблицы, дидактический материал, задания, предусмотренные программой, усвоил 

основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Зачет не ставится, если, студент показывает полную неподготовленность по курсу. 

Ответ на вопрос и предоставленные задания оцениваются по шкале: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень 

сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует 

недостаточный уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных 

мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, 

навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания 

не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может 

показать интеллектуальные навыки решения простых задач.  

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 

знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать 

интеллектуальные навыки решения простых задач. 

 

Приложение 3 

Методические указания  

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться 

воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, 

работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и 

оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде 

заполнения таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции 

преподавателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою 

позицию к полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать 

свою точку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. 



Необходимо учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в 

дискуссии; раскрывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; 

выступать с сообщениями и докладами.  

 

Подготовка к практическим занятиям. Они предназначены для углубленного 

изучения отдельных тем и курсов. По форме проведения обычно представляют собой 

решение задач, обсуждение докладов, беседу по плану или дискуссию по проблеме.  

Подготовка к занятиям заключается, прежде всего, в освоении того теоретического 

материала, который выносится на обсуждение. Для этого необходимо в первую очередь 

перечитать конспект лекции или разделы учебника, в которых присутствует установочная 

информация. Изучение рекомендованной литературы необходимо сделать максимально 

творчески – не просто укладывая в память новые сведения, а осмысливая и анализируя 

материал. Закрепить свои знания можно с помощью записей, выписок или тезисного 

конспекта.  

Если семинар представлен докладами, то основная ответственность за его 

проведение лежит на докладчиках. Как сделать это успешно смотрите в разделе «Доклад». 

Однако роль остальных участников семинара не должна быть пассивной. Студенты, 

прослушав доклад, записывают кратко главное его содержание и задают выступающему 

уточняющие вопросов. Чем более основательной была домашняя подготовка по теме, тем 

активнее происходит обсуждение проблемных вопросов. На семинаре всячески 

поощряется творческая, самостоятельная мысль, дается возможность высказать 

критические замечания.  

Беседа по плану представляет собой заранее подготовленное совместное 

об-суждение вопросов темы каждым из участников. Эта форма потребует от студентов не 

только хорошей самостоятельной проработки теоретического материала, но и умение 

участвовать в коллективной дискуссии: кратко, четко и ясно формулировать и излагать 

свою точку зрения перед сокурсниками, отстаивать позицию в научном споре, 

присоединяться к чужому мнению или оппонировать другим участникам.  

Доклад представляет собой устную форму сообщения информации. Он 

используется в вузе на семинарских занятиях и на научных студенческих конференциях.  

Подготовка доклада осуществляется в два этапа: написание письменного текста на 

заданную тему и подготовка устного выступления перед аудиторией слушателей с 

освещением этой темы. Письменный доклад оформляется как реферат. 

При работе над докладом следует учесть некоторые специфические особенности:  

 Объем доклада должен согласовываться со временем, отведенным для 

выступления.  

 При выборе темы нужно учитывать не только собственные интересы, но и 

интересы потенциальных слушателей. Ваше сообщение необходимо согласовывать с 

уровнем знаний и потребностей публики.  

 Подготовленный текст доклада должен хорошо восприниматься на слух. Даже 

если отобранный вами материал сложен и неоднозначен, говорить желательно просто и 

ясно, не перегружая речь наукообразными оборотами и специфическими терминами.  



Следует отметить, что иногда преподаватель не требует от студентов письменного 

варианта доклада и оценивает их работу исключительно по устному выступлению. Но 

значительно чаще письменный доклад проверяется и его качество также оценивается в 

баллах. Вне зависимости от того, нужно или не нужно будет сдавать на проверку текст 

будущего выступления, советуем не отказываться от письменной записи доклада. Это 

поможет избежать многих ошибок, которые случаются во время устной импровизации: 

отклонение от темы, нарушения логической последовательности, небрежное обращение с 

цитатами, злоупотребление деталями и т.д. Если вы хорошо владеете навыками свободной 

речи и обладаете высокой культурой мышления, то замените письменный доклад 

составлением тезисного плана. С его помощью зафиксируйте основные мысли и идеи, 

выстройте логику повествования, отберите яркие и точные примеры, сформулируйте 

выводы.  

При подготовке к устному выступлению возьмите на вооружение некоторые советы:  

 Лучший вариант выступления перед аудиторией – это свободная речь, не 

осложненная чтением текста. Но если у вас не выработано умение общаться с публикой без 

бумажки, то не пытайтесь сделать это сразу, без подготовки. Осваивать этот опыт нужно 

постепенно, от доклада к докладу увеличивая объем речи без заглядывания в текст.  

 Если вы намерены считывать доклад с заготовленных письменных записей, 

то постарайтесь, чтобы чтение было «художественным»: обозначайте паузой логические 

переходы от части к части, выделяйте интонационно особо важные мысли и аргументы, 

варьируйте темп речи.  

 Читая доклад, не торопитесь, делайте это как можно спокойнее. Помните, что 

скорость произношения текста перед слушателями всегда должна быть более медленной, 

чем скорость вашей повседневной речи.  

 Сверьте письменный текст с хронометром, для этого прочитайте его 

несколько раз с секундомером в руках. В случае, если доклад окажется слишком длинным 

или коротким, проведите его реконструкцию. Однако вместе с сокращениями или 

дополнениями не «потеряйте» тему. Не поддавайтесь искушению рассказать все, что знаете 

– полно и подробно.  

 Обратите внимание на тембр и силу вашего голоса. Очень важно, чтобы вас 

было слышно в самых отдаленных частях аудитории, и при этом вы не «глушили» вблизи 

вас находящихся слушателей. Варьируйте тембр речи, он придаст ей выразительность и 

поможет избежать монотонности.  

 Следите за своими жестами. Чрезмерная жестикуляция отвлекает от 

содержания доклада, а полное ее отсутствие снижает действенную силу выступления. 

Постарайтесь избавиться от жестов, демонстрирующих ваше волнение (когда крутятся 

ручки, теребятся пуговицы, заламываются пальцы). Используйте жесты – выразительные, 

описательные, подражательные, указующие – для полноты передачи ваших мыслей.  

 Установите зрительный контакт с аудиторией. Не стоит все время смотреть в 

окно, опускать глаза или сосредотачиваться на тексте. Старайтесь зрительно общаться со 

всеми слушателями, переводя взгляд от одних к другим. Не обращайте внимание на 

опоздавших и не прерываете свой доклад замечаниями. Но вместе с тем следите за 

реакцией публики на ваше выступление (одобрение, усталость, интерес, скуку) и если 

сможете, вносите коррективы в речь с целью повышения интереса к его содержанию.  

 Отвечать на вопросы в конце выступления надо кратко, четко и уверенно, без 

лишних подробностей и повторов. Постарайтесь предугадать возможные вопросы своих 

слушателей и подготовиться к ним заранее. Но если случится, что вы не знаете ответа на 

заданный вам вопрос, не бойтесь в этом признаться. Это значительно лучше, чем отвечать 

не по существу или отшучиваться.  



 Проведите генеральную репетицию своего доклада перед друзьями или 

близкими. Это поможет заранее выявить некоторые недостатки – стилистически слабые 

места, труднопроизносимые слова и фразы, затянутые во времени части и т.д. 

Проанализируйте свою дикцию, интонации, жесты. Сделайте так, чтобы они помогали, а не 

мешали успешно представить публики подготовленный вами доклад.  

Презентация – современный способ устного или письменного представления 

информации с использованием мультимедийных технологий.  

Существует несколько вариантов презентаций.  

  Презентация с выступлением докладчика 

 Презентация с комментариями докладчика  

 Презентация для самостоятельного просмотра, которая может 

демонстрироваться перед аудиторией без участия докладчика.  

Подготовка презентации включает в себя несколько этапов:  

1. Планирование презентации  

От ответов на эти вопросы будет зависеть всѐ построение презентации:  

  каково предназначение и смысл презентации (демонстрация результатов 

научной работы, защита дипломного проекта и т.д.);  

  какую роль будет выполнять презентация в ходе выступления 

(сопровождение доклада или его иллюстрация);  

  какова цель презентации (информирование, убеждение или анализ);  

  на какое время рассчитана презентация (короткое - 5-10 минут или 

продолжительное - 15-20 минут);  

  каков размер и состав зрительской аудитории (10-15 человек или 80-100; 

преподаватели, студенты или смешенная аудитория).  

2. Структурирование информации  

 в презентации не должна быть менее 10 слайдов, а общее их количество 

превышать 20 - 25.  

  основными принципами при составлении презентации должны быть 

ясность, наглядность, логичность и запоминаемость;  

  презентация должна иметь сценарий и четкую структуру, в которой будут 

отражены все причинно-следственные связи,  

  работа над презентацией начинается после тщательного обдумывания и 

написания текста доклада, который необходимо разбить на фрагменты и обозначить 

связанные с каждым из них задачи и действия;  

  первый шаг – это определение главной идеи, вокруг которой будет 

строиться презентация;  

  часть информации можно перевести в два типа наглядных пособий: 

текстовые, которые помогут слушателям следить за ходом развертывания аргументов и 

графические, которые иллюстрируют главные пункты выступления и создают 

эмоциональные образы.  

  сюжеты презентации могут разъяснять или иллюстрировать основные 

положения доклада в самых разнообразных вариантах.  

Очень важно найти правильный баланс между речью докладчика и сопровождающими еѐ 

мультимедийными элементами.  

Для этого целесообразно:  

  определить, что будет представлено на каждом слайде, что будет в это время 

говориться, как будет сделан переход к следующему слайду;  



  самые важные идеи и мысли отразить и на слайдах и произнести словами, 

тогда как второстепенные – либо словами, либо на слайдах;  

  информацию на слайдах представить в виде тезисов – они сопровождают 

подробное изложение мыслей выступающего, а не наоборот;  

  для разъяснения положений доклада использовать разные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами;  

  любая презентация должна иметь собственную драматургию, в которой 

есть:  

«завязка» - пробуждение интереса аудитории к теме сообщения (яркий наглядный пример);  

«развитие» - демонстрация основной информации в логической последовательности 

(чередование текстовых и графических слайдов);  

«кульминация» - представление самого главного, нового, неожиданного (эмоциональный 

речевой или иллюстративный образ);  

«развязка» - формулирование выводов или практических рекомендаций (видеоряд).  

3. Оформление презентации  

Оформление презентации включает в себя следующую обязательную информацию:  

Титульный лист  

- представляет тему доклада и имя автора (или авторов);  

- на защите курсовой или дипломной работы указывает фамилию и инициалы 

научного руководителя или организации;  

- на конференциях обозначает дату и название конференции.  

План выступления  

- формулирует основное содержание доклада (3-4 пункта);  

- фиксирует порядок изложения информации;  

Содержание презентации  

- включает текстовую и графическую информацию;  

- иллюстрирует основные пункты сообщения;  

- может представлять самостоятельный вариант доклада;  

Завершение  

- обобщает, подводит итоги, суммирует информацию;  

- может включать список литературы к докладу;  

- содержит слова благодарности аудитории.  

4. Дизайн презентации  

Текстовое оформление  

 Не стоит заполнять слайд слишком большим объемом информации - лучше 

всего запоминаются не более 3-х фактов, выводов, определений.  

 Оптимальное число строк на слайде – 6 -11.  



 Короткие фразы запоминаются визуально лучше. Пункты перечней не 

должны превышать двух строк на фразу.  

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Если текст состоит из нескольких абзацев, то необходимо установить 

крас-ную строку и интервал между абзацами.  

 Ключевые слова в информационном блоке выделяются цветом, шрифтом или 

композиционно.  

 Информацию предпочтительнее располагать горизонтально, наиболее 

важную - в центре экрана.  

 Не следует злоупотреблять большим количеством предлогов, наречий, 

прилагательных, вводных слов.  

 Цифровые материалы лучше представить в виде графиков и диаграмм – 

таблицы с цифровыми данными на слайде воспринимаются плохо.  

 Необходимо обратить внимание на грамотность написания текста. Ошибки 

во весь экран производят неприятное впечатление  

Шрифтовое оформление 

 Шрифты без засечек (Arial, Tahoma, Verdana) читаются легче, чем гротески. 

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

 Шрифтовой контраст можно создать посредством размера шрифта, его 

толщины, начертания, формы, направления и цвета;  

 Для заголовка годится размер шрифта 24-54 пункта, а для текста - 18-36 

пунктов.  

 Курсив, подчеркивание, жирный шрифт используются ограниченно, только 

для смыслового выделения фрагментов текста.  

 Для основного текста не рекомендуются прописные буквы.  

Цветовое оформление  

 На одном слайде не используется более трех цветов: фон, заголовок, текст.  

 Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать – текст должен хорошо 

читаться, но не резать глаза.  

 Для фона предпочтительнее холодные тона.  

 Существуют не сочетаемые комбинации цветов. Об этом можно узнать в 

специальной литературе.  

 Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый на черном 

читается плохо.  

 Если презентация большая, то есть смысл разделить еѐ на части с помощью 

цвета – разный цвет способен создавать разный эмоциональный настрой.  

 Нельзя выбирать фон, который содержит активный рисунок.  

Композиционное оформление  

 Следует соблюдать единый стиль оформления. Он может включать 

определенный шрифт (гарнитура и цвет), фон цвета или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и т.д.  

 Не приемлемы стили, которые будут отвлекать от презентации.  

 Крупные объекты в композиции смотрятся неважно.  

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна 

преобладать над основной (текстом и иллюстрацией).  

 Для серьезной презентации отбираются шаблоны, выполненные в деловом 

стиле.  

Анимационное оформление  

 Основная роль анимации – дозирования информации. Аудитория, как 

правило, лучше воспринимает информацию порциями, небольшими зрительными 

фрагментами.  



 Анимация используется для привлечения внимания или демонстрации 

развития какого-либо процесса  

 Не стоит злоупотреблять анимационными эффектами, которые отвлекают от 

содержания или утомляют глаза читающего.  

 Особенно нежелательно частое использование таких анимационных 

эффектов как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста.  

Звуковое оформление  

 Музыкальное сопровождение призвано отразить суть или подчеркнуть 

особенности темы слайда или всей презентации, создать определенный эмоциональный 

настрой.  

 Музыку целесообразно включать тогда, когда презентация идет без 

словесного сопровождения.  

 Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку 

даже фоновая тихая музыка создает излишний шум и мешает восприятию содержания.  

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышан всем 

слушателем, но не был оглушительным.  

Графическое оформление  

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать еѐ в более наглядном виде.  

 Нельзя представлять рисунки и фото плохого качества или с искаженными 

пропорциями.  

 Желательно, чтобы изображение было не столько фоном, сколько 

иллюстрацией, равной по смыслу самому тексту, чтобы помочь по-новому понять и 

раскрыть его.  

 Следует избегать некорректных иллюстраций, которые неправильно или 

двусмысленно отражают смысл информации.  

 Необходимо позаботиться о равномерном и рациональном использовании 

пространства на слайде: если текст первичен, то текстовой фрагмент размещается в левом 

верхнем углу, а графический рисунок внизу справа и наоборот.  

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

Подписи к картинкам лучше выполнять сбоку или снизу, если это только не название 

самого слайда.  

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем.  

 Таблицы и схемы  

 Не стоит вставлять в презентацию большие таблицы – они трудны для 

восприятия. Лучше заменить их графиками, построенными на основе этих таблиц.  

 Если все же таблицу показать надо, то следует оставить как можно меньше 

строк и столбцов, отобрав и разместив только самые важные данные.  

 При использовании схем на слайдах необходимо выровнять ряды блоков 

схемы, расстояние между блоками, добавить соединительные схемы при помощи 

инструментов Автофигур,  

 При создании схем нужно учитывать связь между составными частями 

схемы: если они равнозначны, то заполняются одним шрифтом, фоном и текстом, если есть 

первостепенная информация, то она выделяется особым способом с помощью 

организационных диаграмм.  

Аудио и видео оформление 

 Видео, кино и теле материалы могут быть использованы полностью или 

фрагментарно в зависимости от целей, которые преследуются.  

 Продолжительность фильма не должна превышать 15-25 минут, а фрагмента 

– 4-6 минут.  



 Нельзя использовать два фильма на одном мероприятии, но показать 

фрагменты из двух фильмов вполне возможно.  

Подготовка к зачѐту. Готовиться к зачѐту нужно заранее и в несколько этапов. Для 

этого:  

 Просматривайте материалы занятий сразу после занятий. Это поможет 

разобраться с непонятными моментами и возникшими вопросами, пока еще лекция свежа в 

памяти.  

 Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. Это 

позволит «освежить» предыдущий материал и подготовиться к восприятию нового 

материала.  

 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала.  

Непосредственно при подготовке:  

 Упорядочьте свои конспекты, записи, задания.  

 Прикиньте время, необходимое вам для повторения каждой части (блока) 

материала, выносимого на зачет.  

 Составьте расписание с учетом скорости повторения материала, для чего  

 Разделите вопросы для зачѐта на знакомые (по семинарам, 

конспектированию), которые потребуют лишь повторения и новые, которые придется 

осваивать самостоятельно. Начните с тем хорошо вам известных и закрепите их с помощью 

конспекта и учебника. Затем пополните свой теоретический багаж новыми знаниями, 

обязательно воспользовавшись рекомендованной литературой.  

 Правильно используйте консультации, которые проводит преподаватель. 

Приходите на них с заранее проработанными самостоятельно вопросами. Вы можете 

получить разъяснение по поводу сложных, не до конца понятых тем, но не рассчитывайте 

во время консультации на исчерпывающую информации по содержанию всего курса.  

 

 

 

 

 

 


