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1. Методические рекомендации  

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и 

дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 

программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует 

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

1.3  Методические рекомендации по созданию презентации  

Алгоритм создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное  раскрытие информации,  

3 этап −  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 



- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также 

краткое описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – 

вывод. 

 

Требования к оформлению и представлению презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с 

различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и 

нумерованных списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, 

схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут. 

 

1.4 Методические рекомендации по написанию реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А 4. 

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3), заключение и 

список использованных источников (книги, журналы, газеты, Интернет - публикации, 

электронные ресурсы и др.). 

3.Страница. Нумерация выполняется со 2-ой страницы, внизу («от центра» или 

«справа»). Размер шрифта: основной – 14, сноски (внизу страницы в автоматическом 

режиме) – 12. Абзац (красная строка) – отступ – 1, 25 см. Межстрочный интервал – 

полуторный.  

4.Объём реферата – 1 печатный лист (40 тыс. знаков с пробелами). 

 

«Реферат» (от лат. «reffere» — докладывать, сообщать) – краткое изложение в 

письменной форме определенного научного материала: содержания книги, научной 

теории, научной проблемы и т.д. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. 

Таким образом, в традиционном “латинском” смысле реферат — это творческий 

доклад или изложение содержания научной работы. Именно в этом смысле реферат как 

творческая форма индивидуальной работы студента широко используется во всех 

гуманитарных науках. 

Можно выделить следующие типы рефератов. 

1). «Реферат — научное исследование» (РНИ) 

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип 

студенческой реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата 

творчески излагают содержание той или иной темы научного культурологического 

исследования. Темы предлагаются программой курса и творчески модифицируются в 

совместной работе преподавателя и студента в зависимости от знаний, интересов, 

способностей и возможностей студента, его склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, автор исследования должен ограничить его предмет. 

Творчески работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой 

им точки зрения, существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную 



трактовку, исходя от противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою 

интерпретацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном 

социогуманитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), 

сколько в его творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе 

изложения иногда общеизвестных положений, который может найти только 

самостоятельно мыслящий человек. 

Выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в подобном типе 

реферата играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, 

её новизне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его 

желании серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями 

сегодняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что 

взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое 

цитирование. В этом случае автор в конце страницы дает полное указание на цитируемую 

литературу. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это 

небольшая студенческая работа — отчёт по пропущенной или слабоизученной теме. В 

отличие от РНИ, объем которого составляет 15—20 страниц, реферат, компенсирующий 

незнание ранее изученного материала, может не носить творчески-поискового характера и 

иметь меньший объем. Оба типа реферата обычно оформляются либо в распечатанном 

виде, либо в электронном варианте. 

2). «Реферат-дискурс» (РД) 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. 

Особенностью (РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, 

представляющая собой подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. 

Понятие «дискурс», введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и 

обозначает в самом общем виде «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими 

мыслителями по данной проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой 

проблеме. В процессе работы он знакомится с трудами ученых. Работы типа РД 

предполагают прочтение большого числа источников, что требует от студента хорошего 

знания литературы по теме исследования. 

Структура реферата. 

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чёткую структуру. В 

ней должны присутствовать следующие компоненты: титульный лист, оглавление, 

введение, историческая и теоретическая (при необходимости и практическая) части, 

заключение, список использованных источников. Во введении обосновывается 

актуальность выбранной темы, её новизна (при необходимости научная и практическая 

значимость), выделяется цель, ставятся задачи, объект и  предмет творческого 

исследования (при  необходимости указывается гипотеза); рассматриваются основные 

литературные источники. В исторической части освещается выбранная эпоха, 

интерпретируются основные характеристики культуры того времени, в теоретической – 

рассматриваются основные понятия и эволюция взглядов на данную проблему. В 

заключении на основании поставленной цели и экспонированных задач приводятся 

основные выводы, к которым в результате написания реферата пришёл студент (при 

наличии – гипотезы, приводится подтверждение или опровержение последней). В списке 

использованных источников указываются источники, с которыми работал студент при 

написании реферата, они могут быть как литературные, так и интерактивные 

(электронные). Список использованных источников оформляется в соответствии с 

существующими библиографическими требованиями. 



 

1.5 Методические рекомендации по подготовке к учебной дискуссии 

 

Дискуссия — это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога 

и обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций.  

Дискуссию рассматривают как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию.  Темой дискуссии может быть не любой вопрос, а лишь такой, который 

допускает различные толкования и оценки, тесно связан с современной жизнью, лично 

значим для обучаемого. В профессиональном обучении дискуссия применяется в тех 

ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и убеждениями может привести к новому 

взгляду на профессиональную деятельность, какое-либо явление, окружающих людей, а 

также для изменения моделей поведения, организации интенсивной мыслительной и 

ценностно-ориентирующей деятельности обучающихся, развития навыков 

межличностного взаимодействия и обеспечения обратной связи. Чтобы дискуссия была 

эффективной, участникам необходимо обладать определенными базовыми знаниями. Это 

могут быть знания, переданные посредством инструкции, или полученные ранее, 

относящиеся к опыту, приобретенному до начала занятия, или опирающиеся на 

информацию, изложенную во время занятий. 

 Принципами организации дискуссии являются содействие возникновению 

альтернативных мнений, путей решения проблемы, конструктивность критики, 

обеспечение психологической защищенности участников.  

Технология дискуссионного общения включает в себя четыре существенных 

взаимосвязанных компонента: мотивационный (готовность, желание принять участие в 

дискуссии); познавательный (знание о предмете спора, проблемная ситуация); 

операционно-коммуникативный (умение вести спор, отстаивать свою точку зрения, 

владеть способами осуществления логических операций); эмоционально-оценочный 

(эмоциональные переживания, потребности, отношения, мотивы, оценки, личностный 

смысл).  

Дискуссионный метод помогает решать следующие задачи: обучение участников 

анализу реальных ситуаций, а также формирование навыков отделения важного от 

второстепенного и формулирования проблемы; моделирование особо сложных ситуаций, 

когда даже самый способный специалист не в состоянии единолично охватить все аспекты 

проблемы; демонстрация, характерная для большинства проблем многозначности 

возможных решений.  

Приемы введения в дискуссию: предъявление проблемной производственной 

ситуации; постановка проблемных вопросов; демонстрация видеосюжета; ролевое 

проигрывание проблемной ситуации; анализ противоречивых высказываний по 

обсуждаемой теме; альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из 

нескольких точек зрения или способов решения проблемы).  

Требования к выбору проблемы дискуссии: проблема обсуждения в ходе дискуссии 

должна соответствовать возрасту обучающихся, накопленному ими жизненному опыту; 

проблема дискуссии должна опираться на имеющиеся у участников дискуссии знания, 

умения, опыт творческой и эмоциональной ценностной деятельности; спор должен быть 

основан на главных вопросах, нести в себе существенные противоречия (дискуссия — 

спор по существу).  

Мотивационный (подготовительный) этап связан с подготовкой дискуссии. На 

этом этапе наиболее важным является стимулирование интереса к проблеме — предмету 

спора. С этой целью подбираются яркие способы изложения позиции двух спорящих 

сторон, отрывки и цитаты из книг, содержащие элементы спора.  



Особенности организации дискуссии: дискуссия обеспечивает активное, глубокое, 

личностное усвоение знаний (лекция является более экономичным способом передачи 

знаний, дискуссия может иметь гораздо более долгосрочный эффект; активное, 

заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых 

знаний, а так же заставить человека задуматься, изменить или пересмотреть свои 

установки); во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие обучающихся 

(активное участие в дискуссии раскрепощает обучающихся, развивает коммуникативные 

навыки, формирует уверенность в себе; как правило, дискуссии подразумевают высокий 

уровень вовлеченности группы, но почти всегда имеются участники, которые проявляют 

пассивность, не желая присоединяться к обсуждению); обратная связь с обучающимися 

(дискуссия обеспечивает видение того, насколько хорошо группа понимает обсуждаемые 

вопросы, и не требует применения более формальных методов оценки. Она также 

предоставляет членам группы шанс проверить свои убеждения и установки, подвергая их 

испытанию).  

Этапы проведения дискуссии: мотивационный (начало дискуссии); содержательно-

операционный (организация пространства, установка правил ведения дискуссии, 

структурирование и регулирование дискуссии); оценочно-рефлексивный (завершение 

дискуссии). Любая дискуссия предполагает умение пользоваться гипотезой, 

доказательством и опровержением как приемами познавательной деятельности. Гипотеза 

должна отличаться простотой, обладать доказательной силой, опираться на ранее 

полученные знания, содержать предположения, которые можно проверить.  

 

1.6 Методические рекомендации по подготовке к интеллектуальным играм 

 

Организация игры осуществляется по определенным правилам, которые озвучивает 

преподаватель. Игроки могут  не иметь практического опыта для ее решения, но обладают 

базовыми знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей команды  -

конечный результат, достижение цели, выработанное решение.  

Правильных решений может быть несколько. Возможность искать разные пути для 

решения задачи обычно заложены в условиях. Участники сами выбирают роли и модели 

поведения для успешного решения поставленной задачи.  

 

Этапы проведения  

1) Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение 

задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка 

материалов.  

2) Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 

формирование команд, мобилизация участников.  

3) Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам или без 

них.  

4) Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экспертов.  

 

Проведение игры может быть связано с большим количеством этапов. В ходе 

проведения игры участникам предстоит определить проблему, рассмотреть и 

проанализировать ситуацию, выработать предложения по решению проблемы. Завершают 

работу обсуждение хода игры и пожелания.  

 

1.7 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

 

Приступая к подготовке к экзамену, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.  



Вопросы, выносимые на экзамен, приведены в рабочей программе курса. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Экзамен проходит в устной 

форме. Обязательным условием успешной подготовки и сдачи экзаменов является 

конспектирование и усвоение лекционного материала. Всегда следует стремиться, не 

только записать лекцию, но и понять ее содержание. Основной формой освоения, 

углубления и закрепления учебного материала являются практические занятия. Именно в 

процессе подготовки к практическим занятиям, активных выступлениях на них, студент 

накапливает основную массу знаний. Ключевым звеном подготовки к практическому 

занятию является изучение  рекомендованной литературы. На экзамен можно выносить 

только вопросы, которые отражены в программе курса. Поэтому в процессе освоения 

материала необходимо постоянно сверяться с программой курса, самостоятельно изучать 

вопросы, которые не выносятся на практические занятия, а в случае затруднений 

обращаться за консультациями к преподавателю. В период подготовки к экзамену 

рекомендуется равномерно распределить вопросы программы курса и повторять учебный 

материал, используя учебник, конспект лекций, план-конспект выступлений на 

практических занятиях. Особое внимание следует уделить рекомендованным вопросам 

для самоконтроля. Оставшиеся неясными вопросы следует задать  на консультации перед 

экзаменом. 

 

1.8 Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

Курсовая работа по педагогике не предусмотрена 

 

2. Планы практических занятий 

 

Тема 3. Методология педагогики  

План 

1. Педагогические принципы, закономерности и задачи. Педагогическая наука и 

практика как единая система. 

2. Понятие и уровни методологии педагогики. 

3. Философские основания педагогики (прагматизм, неопозитивизм, неотомизм, 

экзистенциализм, бихевиоризм, материализм и др.). 

4. Антропология как методологическая основа педагогики. 

5. Методологические принципы педагогики: аксиологический, антропологический, 

деятельностный, культурологический, личностный, полисубъектный, системный, 

этнопедагогический и др. 

6. Педагогическая этика. 

Литература: 2 (с. 3-11, с. 48-70), 3 (с. 17-28). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает системный подход в педагогике? Охарактеризуйте системный подход 

в педагогической науке и практике. 

2. Охарактеризуйте взаимообусловленность методологических принципов 

педагогики. 

3. Какое из философских оснований педагогики находит отражение в современном 

образовании? 

Задание для самостоятельной работы: составление таблицы «Философские основы 

педагогики». 

 

Тема 4. Методы и логика педагогического исследования  

План 

1. Классификации методов педагогического исследования.  

2. Валидность методов исследования. 

3. Логика педагогического исследования. 



4. Педагогический эксперимент. 

5. Аппарат педагогического исследования. 

Литература: 2 (с. 48-70), 3 (37-38). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Системно или изолированно применяются методы педагогического исследования? 

Приведите примеры. 

2. Приведите примеры методов исследования, не отвечающих требованию 

валидности. 

3. Назовите этапы проведения эксперимента и возможные методы, применяемые на 

каждом этапе. 

Задание для самостоятельной работы: составление глоссария «Аппарат педагогического 

исследования» (актуальность, проблема, цель, гипотеза, задачи, объект, предмет, 

методологическая основа, методы, новизна, теоретическая значимость, практическая 

значимость, апробация, внедрение). 

 

Тема 7. Возникновение педагогической деятельности. История образования  

План 

1. Возникновение и развитие педагогической деятельности (древний мир, античность, 

средневековье, новое время).  

2. Система образования в современной России. 

3. Ценностные (аксиологические) характеристики педагогической деятельности. 

Литература: 2 (с. 71-117). 

Вопросы для самоконтроля 

1. В период какой эпохи зарождается педагогическая деятельность? Школа? 

2. Приведите примеры педагогических ценностей. 

3. Что обозначает многовариантность и многоуровневость современного 

образования? 

Задание для самостоятельной работы: составление схемы/ таблицы «Возникновение и 

развитие педагогической деятельности» (отразить эпохи, идеи представителей и их труды, 

типы образовательных учреждений и реализуемые программы). 

 

Тема 8. Профессиональная педагогическая деятельность  

План 

1. Возникновение в истории образования учреждений для подготовки учителей. 

2. Женское образование 

3. Педагогическая профессиограмма. 

4. Профессионально важные качества личности педагога.  

5. Педагогические способности и умения. 

6. Профессиональная педагогическая компетентность. 

7. Руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

8. Организация различных видов деятельности обучающихся: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой. 

 

Литература: 2 (с. 71-117) 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какой стране впервые появились учреждения для подготовки учителей? 

2. На сайте МАГУ найдите стандарт по своему направлению подготовки. Назовите 

виды педагогической компетентности. 

Задание для самостоятельной работы: составление хронологической схемы/ таблицы 

«Возникновение в истории образования учреждений для подготовки учителей» (кратко 

охарактеризовать сущность). 

 



Тема 9. Выдающиеся педагоги  

План 

1. Конфуций (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

2. Я.А. Коменский (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

3. Ж.-Ж. Руссо (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

4. И.Ф. Гербарт (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

5. Ф.А. Дистервег (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

6. К.Д. Ушинский (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

7. Л.Н. Толстой (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

8. Д. Дьюи (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

9. М. Монтессори (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

10. А.С. Макаренко (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

11. В.А. Сухомлинский (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

Литература: 2 (с. 71-117). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Идеи кого из рассматриваемых педагогов находят отражение в практике 

деятельности современных работы образовательных организаций? 

2. Кто является основоположником научной педагогики в России? 

3. Кто написал труд «Общая педагогика, выведенная из целей воспитания» (1806)? 

4. В каком труде Я.А. Коменского содержится научное обоснование его теории? 

5. Раскройте периодизацию развития по Я.А. Коменскому, по Ж.-Ж. Руссо, И.Ф. 

Гербарту, М. Монтессори. 

Задание для самостоятельной работы: конспект по вопросам практического занятия 

«Выдающиеся педагоги» (педагогические взгляды, новаторство, основные труды). 

 

Тема 12. Поликультурная компетенция педагога  

План 

1. Понятие поликультурной компетенции педагога. 

2. Толерантность: понятие, виды, критерии.  

3. Билингвизм и лингвисизм. 

4. Формы проявления дискриминации в образовательном учреждении. 

5. Стратегии профилактики и преодоления дискриминации в педагогической 

деятельности в поликультурном и полиэтническом классе. 

Литература:  

1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования: учебное пособие / 

М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-3082-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 (24.07.2016).  

2. Джуринский А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: учебник для студ. вузов, обуч. по 

гуманит. направл. и спец.: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Педагогика и 

психология», «Педагогика» / Джуринский А. Н.; Моск. пед. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 257 с. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поликультурная компетенция относится к общекультурной или педагогической 

компетентности? 

2. Каковы уровни и критерии воспитанности толерантности? 

Задание для самостоятельной работы: разработать кейс по теме практического занятия 

«Поликультурная компетенция педагога» (описание ситуации, вопросы, варианты 

решения, источник по ГОСТ 7.1-2003). 

 

Тема 13. Семейное воспитание  



План 

1. Понятие, сущность, значение семейного воспитания. 

2. Виды семейного воспитания. 

3. Стили семейного воспитания. 

4. Педагогическая и социальная запущенность. 

5. Особенности детей, воспитывающихся вне условий семейного воспитания. 

6. Формы и методы работы педагога с семьей воспитанника. 

Литература: 2 (с. 369-383), 3 (228-250). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличаются понятия «Педагогическая запущенность» и «социальная 

запущенность»? 

2. Какое формы и методы работы с семьей реализовывались в вашей школе? 

3. Как преодолеть возможное недоверие родителей к молодому учителю? 

Задание для самостоятельной работы: на основе прочитанных художественных 

произведений, содержащих примеры разных видов и стилей семейного воспитания, 

создать кейс для анализа (описание ситуации, вопросы, варианты решения кейса, 

источник по ГОСТ 7.1-2003). 

 

Тема 14. Технологии диагностики личности обучающегося и ученического 

коллектива  

План 

1. Понятие и признаки коллектива.  

2. Теория воспитания личности в коллективе и через коллектив (А.С. Макаренко). 

− Этапы развития коллектива по А.С. Макаренко. 

− Условия развития коллектива по А.С. Макаренко (система перспективных линий; 

тезис параллельного действия и др.). 

3. Стадии развития коллектива по А.Н. Лутошкину. 

4. Основные образовательные программы для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов. 

Литература: 2 (с. 341-368), 3 (с. 191-214). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите и охарактеризуйте виды ложного авторитета по А.С. Макаренко. 

2. Применима ли теория воспитания личности в коллективе и через коллектив (А.С. 

Макаренко) в современном образовательном учреждении/ организации? 

3. Сформулируйте для своей академической группы ближнюю/ среднюю/ далекую 

перспективы. 

Задание для самостоятельной работы: прочитав «Книгу для родителей» А.С. Макаренко, 

создать тезисы «Виды ложного и истинного авторитета». 

 

Тема 17. Деловая игра «Педагогическая пресс-конференция»  

План  

1. Защита проведенных мини-исследований. 

2. Обсуждение. 

 

Тема 18. Интеллектуальная игра «Педагогический квест»  

Тема 19. Интеллектуальная игра «Кто хочет стать педагогом?»  

Тема 20. Интеллектуальная игра «Своя игра»  

 

IV. Методические рекомендации по созданию презентации  

Алгоритм создания презентации: 

1 этап - определение цели презентации 

2 этап - подробное  раскрытие информации,  



3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд - титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени 

докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер; 

- последний слайд - источники информации, оформленные по ГОСТ 7.1-2003. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис - аргументация - вывод. 

 

Требования к оформлению и представлению презентации: 

9. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

10. Тщательно структурированная информация. 

11. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

12. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

13. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

14. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для 

иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно. 

15. Графика должна органично дополнять текст. 

16. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут; 

 

V. Методические рекомендации по подготовке доклада 

Алгоритм создания доклада: 

1 этап - определение темы доклада 

2 этап - определение цели доклада 

3 этап -  подробное  раскрытие информации  

4 этап -  формулирование основных тезисов и выводов. 

 

Методические рекомендации по выполнению мини-исследований 

 

Алгоритм действий студента при выполнении учебных педагогических 

исследований 

Шаг 1 

Повторить тему «Методология, методы и логика педагогического 

исследования», обратить особое внимание на аппарат исследования 

(актуальность, связанная с ФЗ "Об образовании" или ФГОС, противоречие, 

проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методологическая база, 

методы, организация исследования, теоретическая значимость, практическая 

значимость и т.д.). 

Шаг 2 
Взять в библиотеке учебное пособие (рекомендуемое или любое другое 

учебное пособие из библиотеки МАГУ). 

Шаг 3 

Выбрать одну из диагностических методик и сообщить преподавателю 

предполагаемую тему исследования и сформулированный аппарат 

исследования. 

Шаг 4 
Провести исследование по выбранной методике, использовав совокупность 

методов педагогического исследования. 

Шаг 5 
Оформить источники по ГОСТ 7.1-2003 (Методические рекомендации по оформлению 
списка литературы по ГОСТ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=593&Itemid=
2707, свободный. - (Дата обращения: 30.05.2018).  



Шаг 6 

Представить результаты исследования в виде доклада, отражающего указанный 

аппарат, ход исследования, полученные данные, обобщения и выводы, и 

презентации, в ходе деловой игры «Педагогическая пресс-конференция»  

Шаг 7 
В случае положительной защиты исследования опубликовать материал на 

www: 4portfolio.ru 

Шаг 8 Получить баллы к рейтингу (в соответствии с технологической картой) 

 

Примерные темы исследований: 

1. Методика исследования барьеров педагогической деятельности (по Т.И. Шамовой).  

2. Методика исследования профессионально-педагогической направленности 

личности (Н.В. Кузьмина). 

3. Методика определения индивидуального стиля педагогической деятельности (А.К. 

Маркова).  

4. Методика определения склонностей к определенному типу профессий (Е.М. 

Климов). 

5. Методика оценки способов реагирования в конфликте (К.Н. Томас). 

6. Мотивация профессиональной деятельности (К. Замфир в модификации А.А. 

Реана). 



 


