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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины Педагогические технологии в начальной школе являются 

осуществление совместной учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 44. 03.01 

Педагогическое образование и профессионального стандарта 01.001 Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. №544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013 г., рег.№ 

30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.12.2014 № 1115н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19.02.2015 г., рег. № 36091) и от 05.08.2016 г. №422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.08.2016 г., рег. 

№ 43326). 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание образовательных услуг по основным образовательным программам 

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение). 

Образовательный аспект: 

Образовательный аспект: 
- сформировать целостное представление о сущности педагогического процесса и его 

специфике в системе начального образования, современных методиках и технологиях обучения и 

воспитания младших школьников; 

- научить творчески подходить к реализации образовательно-воспитательных технологий 

начального образования в практической педагогической деятельности. 

Воспитательный аспект: 

- воспитать отношение к профессии как социально востребованной отрасти знания, 

способной решать теоретические и прикладные задачи естественнонаучного образования; 

- способствовать дальнейшему развитию личности. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  основных общеобразовательных программ (Код В). 

Трудовая функция: Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования (B/02.6) 

Очная форма обучения 3 семестр 

Курс 3 

Семестр 6 

Лекции 20 

Практические (семинарские) занятия 20 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 40 

Самостоятельная работа 32 

Курсовая работа   

Экзамен   

Зачет  + 

Общее количество часов 72 

Общая трудоемкость  2   



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогические технологии в начальной школе» является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.01.01. Для изучения дисциплины необходимы знания, 

полученные обучающимися в результате освоения дисциплин: «Теория обучения»,  

«Методика обучения осетинскому языку младших школьников», «Методика обучения 

русскому языку и литературному чтению в национальной школе», «Методика 

преподавания математики в национальной школе», «Возрастная анатомия и физиология» и 

др. Освоение данной дисциплины является основой при изучении в дальнейшем таких 

дисциплин, как «Интеграция при изучении дисциплин в начальной школе», 

«Информационные технологии» и при прохождении педагогической практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Код и наименование индикатора 

достижения 

УК-5 

 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Соблюдает требования 

уважительного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных 

этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2. Умеет конструктивно 

взаимодействовать с людьми, учитывая 

историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения. 

ПК-3 Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в 
соответствии с нормативными документами 
в сфере образования, возрастными 
особенностями обучающихся, 
дидактическими задачами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 
содержания, методов, приемов и 
технологий, в том числе информационных, 
организационных форм учебных занятий в 
соответствии с планируемыми результатами 
обучения. 

ПК-3.3. Проектирует план-конспект/ 

технологическую карту урока. 

ПК-7 Способен к методическому 

сопровождению достижения 

метапредметных и 

предметных результатов на 

основе учета 

ПК-7.1. Объективно оценивает 

метапредметные и предметные результаты на 

основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями обучающихся. 



индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

ПК-7.2. Использует специальные 

методические подходы в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании. 

 

Коды  

компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения,  

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

УК-5 - требования 

уважительного отношения 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России  

- конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми, учитывая 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские 

и этические учения 

- педагогическими 

технологиями, 

обеспечивающие 

конструктивное 

взаимодействие с 

людьми, с учетом 

исторического наследия 

и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

ПК-3 - результаты обучения в 
соответствии с 
нормативными 
документами в сфере 
образования, 
возрастными 
особенностями 
обучающихся, 
дидактическими 
задачами урока. 

урока. 

- осуществлять отбор 
предметного 
содержания, методов, 
приемов и 
технологий, в том 
числе 
информационных, 
организационных 
форм учебных 
занятий в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами 
обучения. 

- навыками 

проектирования плана-

конспекта/ 

технологической карты 

урока 

ПК-7 - специальные 

методические подходы в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. 

- оценивать 

метапредметные и 

предметные 

результаты на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями 

обучающихся. 

- специальными 

методическими 

подходами в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. 

 

.



5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины «Педагогические технологии в начальной школе» 

 

№
 

н
ед

ел
и

 Наименование тем 

 Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов 

Формы 

контроля 

Кол-во 

баллов 

 

Лите-

ратура 

л. пр. Содержание Часы min max 

1 Педагогическая практика         

2   .      

3         

4         

5 Преддипломная практика         

6         

7 Понятие педагогических 

технологий, их обусловленность 

характером педагогических 

задач. 

2 2 Технология проблемного 

обучения. 

2 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

8 Классификация педагогических 

технологий. 

2 2 Технологии развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова. 

2 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

9 Традиционная 

(репродуктивная) технология 

обучения 

2 2 Технология развивающего 

обучения Л.В. Занкова. 

2 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

10 Технология развивающего 

обучения 

2 2 Технология сотрудничества 

Ш.А. Амонашвили. 

2 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

11 Технология поэтапного 

формирования умственных 

действий 

2 2 Исследовательские технологии 

обучения. 

4 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

12 Технология разноуровневого 

обучения 

2 2 Реализация технологии 

разноуровневого обучения в 

начальной школе. 

4 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

13 Технология проблемного 

обучения 

2 2 Технология поэтапного 

формирования умственных 

действий 

4  Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

14 Технология проектного 

обучения 

2 2 Реализация информационно-

коммуникативных технологий в 

4 Доклады, 

устные 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 



начальной школе. ответы, ММП 

15 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

2 2 Реализация проектной  

технологии в начальной школе. 

4  Доклады, 

устные 

ответы, ММП  

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

16 Методы, приемы, технологии 

обучения детей с ОВЗ и 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

2 2 Методы, приемы, технологии 

обучения детей с ОВЗ. 

4 Доклады, 

устные 

ответы, ММП 

  [1], [2], [3], 

[4], [5], [6] 

17 Текущая работа студентов 

2 рейтинговый контроль 

     0 

 

0 

50 

 

50 

 

Итого:                                                                                                                                                           20 20  32  0 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Образовательные технологии 
 

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются различные 

образовательные технологии: лекции, лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов (сообщения по вопросам тем, подготовка рефератов). 

Используются интерактивные методы обучения: презентации, дискуссии, эссе, ролевые игры 

творческие задания по разработке уроков.  

Традиционные лекции и практические занятия с использованием современных 

интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен 

отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника 

(Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 

реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 

схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы при изучении дисциплины  

 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия. 
Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в 

соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью (для очной формы обучения 82 часа) и 

состоит из: 

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных 

источников информации по заданной теме; 

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ; 

- изучения теоретического, нормативно-правового и методического материалов для подготовки к 

практическим занятиям и подготовки к экзамену и курсовой работы; 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Классификация педагогических технологий. 

2. Технология проблемного обучения. 



3. Технология развивающего обучения Л.В. Занкова. 

4. Технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

5. Технология сотрудничества Ш.А. Амонашвили. 

6. Реализация технологии разноуровневого обучения в начальной школе. 

7. Реализация информационно-коммуникативных технологий в начальной школе. 

8. Реализация проектной  технологии в начальной школе. 

9. Методы, приемы, технологии обучения детей с ОВЗ. 

10. Технология планирования урока. 

11. Анализ урока как образец повышения мастерства учителя. 

12. Исторически известные и современные формы обучения. 

13. Частнопредметные педагогические технологии и их характеристики. 

14. Альтернативные педагогические технологии и их характеристики. 

15. Природосообразные педагогические технологии и их характеристики. 

16. Характеристика технологий развивающего обучения. 

17. Педагогические технологии авторских школ и их характеристики. 

18. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

19. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. 

20. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса. 

21. Принцип наглядности и его характеристика. 

22. Характеристика принципов систематичности и наглядности. 
 

Формы самостоятельной работы студентов: 

а) составление сообщений, рефератов, докладов на предложенные темы; 

б) подготовка презентации; 

в) разработка конспектов уроков, конспектирование учебно-научной литературы; 

г) тестирование на площадке Moodle; 

д) вопросы к рубежной контрольной работе. 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и практическими занятиями.  

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Активность на лекционных занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки на 

источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 

 

Методические рекомендации студентам по составлению конспектов 

 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных умений.  На него 

опирается весь учебный процесс, так как студентам постоянно приходится использовать для 



подготовки к занятиям конспектирование лекций преподавателя, учебного параграфа  или 

дополнительной литературы. 

Конспект нужен для того, чтобы: 

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, форму; 

- выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для решения 

учебной или научной задачи; 

-  создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

-  упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; 

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, реферата, 

дипломной работы, диссертации, статьи, книги. 

План работы над конспектом заключается в следующем: 

1. Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; определение 

характера текста (теоретический или эмпирический, т.е. основанный на опыте); выявление 

степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-понятий. Такое предварительное 

знакомство с текстом, а также учет собственных задач помогает осознанно выбрать вид 

конспектирования.   

2. Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается с 

повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, отделить одно 

положение от другого и выделить нужное. 

3. Выделение главных мыслей текста – тезисов. Тезисом в зависимости от задач 

конспектирования может быть: понятие или категория и их определения, закон и его 

формулировка, факты, события и доказательства их истинности и т.д. Эти ведущие, главные 

позиции могут выписываться либо в технике цитирования, либо в произвольном стиле, своими 

словами. Цитировать принято в следующих случаях: для точной передачи мысли; для 

последующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля мышления автора. Насколько часто 

можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По необходимости, но не очень много 

(исключение составляют текстуальные или цитатные конспекты). 

Прежде всего, составляя конспект, обычно стремятся к форме связного пересказа, но 

делают это не в ущерб другим, более важным качествам конспекта – ясности и краткости. И тут 

важно заметить, что связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя 

логика изложения, которую не следует заменять пространными словесными переходами. 

С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные 

положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Ведь утверждение, не подкрепленное 

фактом или примером, не будет убедительным и труднее запомнится. 

Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные положения. Не 

следует также избегать повторений, если они по-другому подводят к вопросу или дополнительно, 

более выразительно освещают его.  

На страницах вашей записи может быть отражено отношение составителя к материалу. Но 

при этом следует организовать текст так, чтобы можно было впоследствии легко разобраться, где 

авторская, а где ваша личная трактовка вопроса. 

Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, текстуальные (из цитат), 

свободные, тематические. 

Плановый конспект легко получить с помощью предварительно сделанного плана 

произведения.  При этом план или специально составляется для написания конспекта, или 

используется ранее составленный в качестве самостоятельной записи. Каждому вопросу плана в 

такой записи отвечает определенная часть конспекта. Однако там, где пункт плана не требует 

дополнений и разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из особенностей стройного, 

ясного и короткого плана-конспекта. 

При наличии навыка плановый конспект составляют достаточно быстро, он краток, прост и 

ясен по своей форме. Эти преимущества делают его незаменимым при быстрой подготовке 

доклада, выступления. Качество такого конспекта порой целиком зависит от качества плана, от 



того, насколько пункты плана будут не только раскрывать содержание, но и дополнять его по 

существу. 

Однако работать с таким конспектом, если пройдет много времени с момента его 

написания, достаточно затруднительно, т. к. по нему не всегда легко удается восстановить в 

памяти содержание источников. Существенную помощь здесь могут оказать вкладные листки или 

отметки в книге, сделанные в процессе чтения. 

Самый простой конспект – схематический плановый конспект –  составляется в виде 

ответов на пункты  плана, сформулированные в вопросительной форме. В процессе подготовки, а 

иногда и при последующей переделке плановый конспект может отразить логическую структуру и 

взаимосвязь отдельных положений. 

Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном, из отрывков подлинника – 

цитат. Текстуальные выписки могут быть связаны между собой цепью логических переходов, 

могут быть снабжены планом и включать отдельные тезисы в изложении конспектирующего или 

автора. Текстуальный конспект – прекрасный источник дословных высказываний автора, а также 

приводимых им фактов. Текстуальные конспекты целесообразно применять при изучении 

научных трудов, литературной критики. Легко догадаться, что текстуальный конспект в 

большинстве случаев – пособие, используемое длительное время. 

Хотя при создании текстуального конспекта и требуется определенное умение быстро и 

правильно выбирать основные цитаты (умение делать выписки), этот тип конспекта не является 

трудносоставимым, если оценивать его по той работе, которая затрачивается на его написание.  

Существенный недостаток текстуального конспекта заключается в том, что он не 

активизирует внимание и память. Бывает так, что учащийся или студент написал конспект, а 

материала глубоко не проанализировал, не запомнил содержания произведения, не усвоил его. 

Ему помешало автоматическое переписывание цитат. 

Свободный конспект. Иногда текстуальный конспект при последующей разработке его или 

даже в процессе создания «переходит» в свободный конспект. Своеобразие свободного конспекта 

заключается в том, что он представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов; часть его 

текста может быть снабжена планом. 

Свободный конспект требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать 

основные положения, для чего необходимы глубокое осмысление материала, большой и активный  

запас слов. Можно сказать, что свободный конспект наиболее полноценный вид конспекта. Он в 

высшей степени способствует лучшему усвоению материала. Здесь вы на деле можете 

продемонстрировать свое умение активно использовать все типы записей: планы, тезисы, 

выписки. Главное – понять, осмыслить, записать четко, логично. Над свободным конспектом 

приходится много работать – его не легко составить. 

Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости от 

числа привлеченных источников и другого материала) на поставленный вопрос-тему. Поэтому он 

получил название тематического. Специфика этого конспекта в том, что, разрабатывая 

определенную тему по ряду источников, он может не отображать содержания каждого из 

используемых произведений в целом. 

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, 

анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования 

нескольких источников. 

Домашнее конспектирование оценивается по следующим критериям: 

 Аккуратность в оформлении конспекта; 

 Использование современной литературы; 

 Содержание и логика конспекта. 

Оценивание домашних конспектов входит в накопительную оценку. 
 

 

 

 



Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и 

логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной 

деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных 

результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение 

работы (на семинаре и т. п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя: 

введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; 

основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; заключение, где обобщаются 

выводы по теме и даются практические рекомендации. 

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 

систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою 

позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, 

которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и 

основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру 

реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил: Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику; Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод); Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, 

пропагандируя полученные результаты; Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями. 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 

данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. 

Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать 

следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – 

по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman , размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц 

в реферате должна быть сквозной, начиная с третьей страницы. Номер проставляется арабскими 

цифрами вверху каждой страницы справа. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Библиографический список составляется на основе источников, которые были 

просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает 

самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и 



углублении в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем 

порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература 

в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из 

сети Интернет. 
 

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации 

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно 

использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации. 

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На 

слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на 

расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить. 

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае 

цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. 

Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а 

затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет 

фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распечатать их и 

использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые 

ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить 

внимание на стилистическую грамотность. 

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в 

случае необходимости. 

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации: 

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и 

научного руководителя. 

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на 

экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи 

могут быть представлены и на следующем слайде. 

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде 

графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик. 

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта. Суть 

решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть представления проекта должно 

быть создано несколько слайдов. 

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также 

должно быть несколько слайдов. 

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить на 

отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить 

суть значимости проекта или полученных результатов исследования. 

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо 

за внимание!». 

Методические указания по проведению практических занятий  
 

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, 

анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический 

материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из практикума, 

разбирается каждый конкретный пример. 



В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме 

занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов 

преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны 

включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия 

в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в 

студентах их сообразительность.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного 

отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, 

путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой 

и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний 

и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех студентов 

группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически 

взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в 

совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель 

имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к 

изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, 

относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития 

речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить 

перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь 

прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание 

должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать 

убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим 

способствовать объективному выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы 

студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, умений и 

навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем 

одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода 

дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми 

студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так 

и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 
Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативных 

технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются аудиовизуальные 

(мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы 

преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче 

информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую 

специфику, что позволяет развивать у студентов различные как общекультурные, так и профессиональные 

компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание 

атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых 

группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную 

работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель 

соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным и 

органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.  



Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. 

Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой 

разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсолютно 

неверный, правильный и в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В процессе 

компьютерного тестирования задача студентов определяется как выбор правильного ответа из 

многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного 

тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов.  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценочные средства для проведения текущего и рубежного контроля включают тесты, 

проверку домашних работ, конспектов, опрос на практических занятиях, в том числе письменный.  

Форма контроля – устный зачет.  
Балльная структура оценки (см. учебно-методическую карту дисциплины) разработана в 

соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов», 

принятым на заседании Ученого Совета СОГУ 28.10.2011 г.
1
 

Баллы, полученные в ходе текущего контроля, распределяются по следующим группам:  

- работа на лекции;  

- работа на практических занятиях;  

- самостоятельная работа (подготовка сообщений);  

- работа на дистанционной площадке Moodle; 

- другие виды учебной деятельности (разработка презентаций, решение познавательных 

задач и др.). 

Балльная структура оценки:  

 

 

 

Оценивание студента на зачете по дисциплине 

 
Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка зачета 

(стандартная) 
Требования к знаниям 

                                                      
1
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ. 

 

Форма контроля 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 0 50 

- работа на лекции;  0 5 

- работа на практических занятиях;  0 5 

- самостоятельная работа (подготовка сообщений);  0 5 

- работа на дистанционной площадке; 0 5 

- другие виды учебной деятельности (разработка презентаций, решение 

познавательных задач и др.). 
0 5 

Рубежное тестирование 0 50 

 Итого 0 100 



56-100 зачет Зачет выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

0-55 «незачет» «Незачет» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
2. Планирование образовательного процесса. 

3. Базисный учебный план начального общего образования. 

4. История становления понятия «педагогическая технология». 

5. Основные признаки педагогических технологий. 

6. Место педагогических технологий в педагогической  системе. 

7. Структура педагогической технологии. 

8. Объекты и процедуры проектирования. 

9. Общий алгоритм педагогического проектирования. 

10. Методология проектирования педагогической технологии. 

11. Сущность и специфика педагогической задачи. 

12. Типы педагогических задач и их характеристика. 

13. Этапы решения педагогической задачи. 

14. Классификация педагогических технологий по уровню применения. 

15. Классификация педагогических технологий по философской основе. 

16. Классификация педагогических технологий по ведущему фактору психического развития. 

17. Классификация педагогических технологий по концепции усвоения. 

18. Классификация педагогических технологий по ориентации на личностные структуры. 

19. Классификация педагогических технологий по характеру содержания и структуры. 

20. Классификация педагогических технологий по организационным формам. 

21. Классификация педагогических технологий по типу познавательной деятельности. 

22. Классификация педагогических технологий по подходу к ребенку. 

23. Классификация педагогических технологий по преобладающему методу. 

24. Классификация педагогических технологий по направлению модернизации существующей 

традиционной системы. 

25. Классификация педагогических технологий по категории обучающихся. 

26. Репродуктивные технологии. 

27. Продуктивные технологии. 

28. Алгоритмические технологии. 

 



Примеры тестовых заданий  

 

Из приведённых вариантов ответов найдите правильное определение понятию «педагогическая 

технология»: 

Система проектирования и практического применения адекватных данной технологии 

педагогических закономерностей, принципов, целей, содержания, форм, методов и средств 

обучения. 

+Строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий. 

Комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, средства и способы 

организации деятельности для анализа проблем и управления решением проблем, охватывающих 

все аспекты усвоения знаний. 

Последовательная система действий педагога, связанная с решением педагогических задач, как 

планомерное решение и воплощение на практике заранее спроектированного педагогического 

процесса. 

 

Кому впервые пришла идея «технологизации» обучения? Из приведённых примеров выберите 

правильный. 

К.Д.Ушинский 

А.С.Макаренко 

+Я.А.Коменский 

И.Песталоцци 
 

Какое понятие вы отнесёте к педагогическому мастерству? 

+совершенное владение педагогической техникой 

совершенное знание своего предмета 

совершенное владение педагогическими методами 

все ответы верны 

 

Из предложенных вариантов ответов найдите определение педагогической техники. 

+Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых педагогу для того, чтобы эффективно 

применять на практике избираемые им методы педагогического воздействия, как на отдельных 

воспитанников, так и на коллектив в целом. 

Системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействий, ставящей своей 

задачей оптимизацию форм образования. 

Выработка эталонов для оценки результатов обучения и на этой основе концентрацию усилий 

педагога и учащихся на целях, атмосферу открытости, объективности. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Медникова Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании: учебное 

пособие / Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин; Костромской государственный университет имени 

Н.А. Некрасова.  Кострома: Костромской государственный университет (КГУ), 2015.  268 с.  ил., 

табл., схем. Режим доступа: по подписке.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643.  

2. Пешкова В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова.  Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015.  Ч. 5. Педагогические технологии в начальном образовании.  438 с.: ил.  Режим 

доступа: по подписке.  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344730. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344730


3. Арон И.С. Педагогика: учебное пособие /И.С. Арон; Поволжский государственный 

технологический университет. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2018. 144 с.: табл., схем.  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200.  

б) дополнительная литература 

4. Бушуева Л. С. Индивидуализация и дифференциация обучения в начальной школе 

/Бушуева Л. С. Москва: ФЛИНТА, 2015. 188 с. ISBN 978-5-9765-2388-3. Текст: электронный //ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523883.html 

(дата обращения: 03.07.2018). 

5. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата 

/Г.М. Коджаспирова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 719 с. (Высшее 

образование). ISBN 978-5-9916-3603-2. Текст: электронный //ЭБС Юрайт [сайт].  URL: 

https://urait.ru/bcode/425916 (дата обращения: 13.07.2019). 

6. Инновационные процессы в системе начального образования / Московский 

педагогический государственный университет. – Москва: Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2012. – 211 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363830. 

в) современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/). 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

4. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru. 

5. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

6. ЭБС "Консультант студента" (https:// www.studmedlib.ru). 
 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; 

стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 10 ProforWorkstations; 

OfficeStandard; Антивирусное программное обеспечение KasperksyTotalSecurity; Услуги связи 

(доступ к сети Интернет); Услуги видеосвязи (CiscoWebex, Скайп, Zoom, Windows teams и др.); 

Площадка дистанционного обучения Moodle (lms.nosu.ru); демонстрационные и учебно-

наглядные пособия (видеопрезентация). 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы обучающихся: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; 

классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное 

обеспечение:  Windows 10 ProforWorkstations; OfficeStandard; Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotalSecurity; Услуги связи (доступ к сети Интернет); Услуги видеосвязи 

(CiscoWebex, Скайп, Zoom, Windows teams и др.); Площадка дистанционного обучения Moodle 

(lms.nosu.ru); демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация). 

Лаборатории: компьютерные классы: преподавательский стол, преподавательский стул, 

столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 10 

ProforWorkstations; OfficeStandard; Система тестирования SunravWebClass; Антивирусное 

программное обеспечение KasperksyTotalSecurity; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» (Разработка 

СОГУ); Услуги связи (доступ к сети интернет); Услуги видеосвязи (CiscoWebex, Скайп, Zoom, 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства 

№ п/п Наименование № договора (лицензия) 

1 Windows 7 Professional № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 

2 Office Standard 2016 № 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 

3 Антивирусное 

программное обеспечение 

KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 

14.03.2019 г, продлена до 21 г. 

4 Система поиска текстовых 

заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№795 от 26.12.2018 (действителен до 30.12.2019 г) с ЗАО 

«Анти-Плагиат» продлена до 21 г. 

 

Windows teams и др.). 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК обучающихся, программное 

обеспечение:  Консультант+ ; Гарант; Электронная библиотека диссертации и авторефератов 

РГБ (ЭБД РГБ) (https://dvs.rsl.ru); ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(https://biblioclub.ru); ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» (http://elibrary.ru.); ЭБС 

«Консультант студента» (http://www.studentlibrary.ru ); ЭБС «Юрайт» (www.biblio-online.ru). 


