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ВВ ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН
ИИ ЕЕ     

Данные м
етодическ

ие указани
я предназ

начены дл
я того, что

бы 
служить о

риентиром
 в самост

оятельных
 поисках 

педагогич
еской 

истины.  В
ыбор пред

ставленны
х тематич

еских бло
ков обусл

овлен 
как имею

щимися н
а сегодня

шний ден
ь в педаг

огике тео
ретиче-

скими пр
едставлен

иями о су
щности и

 основных
 элемента

х обра-
зовательн

ого проц
есса вооб

ще и пе
дагогичес

ких техн
ологиях 

в.частност
и, так и р

еальными
 проблема

ми с кото
рыми при

ходится 
сталкиват

ься педаг
огам на 

практике.
 Внеауди

торная ра
бота по 

курсу «пе
дагогичес

кие техно
логии» пр

извана до
полнить а

удитор-
ные занят

ия и пред
полагает 

самостоят
ельное из

учение (к
онспек-

тирование
) источни

ков по ук
азанным т

емам. Пре
дложенны

е спис-
ки литера

туры  по к
аждой тем

е не являю
тся исчерп

ывающим
и, но 

позволяю
т состави

ть относи
тельно по

лное пред
ставление

 о сущ-
ности рас

сматривае
мой пробл

емы. Их р
асширени

е является
 одним 

из аспект
ов самост

оятельной
 работы 

и будет 
учитывать

ся при 
дальнейш

ем усовер
шенствов

ании мет
одических

 указаний
. Соче-

тание акт
ивной ауд

иторной р
аботы (по

сещения л
екций и п

ракти-
ческих зан

ятий, подг
отовки до

кладов и п
исьменны

х работ) с
 регу-

лярными 
самостоят

ельными 
занятиями

 в библи
отеке явл

яется 
условием 

успешног
о освоени

я курса и,
 что самое

 важное п
оможет 

в дальней
шем в пра

ктическом
 освоении

 известны
х педагоги

ческих 
технологи

й и проек
тировании

 и внедрен
ии собств

енных.   Ж
елаем 

успехов!   
  

11 ..   ЦЦ ЕЕ НН АА
  ИИ   ЦЦ ЕЕ НН НН

ОО СС ТТ ЬЬ   ОО ББ
РР АА ЗЗ ОО ВВ АА НН

ИИ ЯЯ   
ЗЗначение 

образован
ия растет 

и меняетс
я последн

ее время 
не-

обыкнове
нно быстр

о. Чего жд
ет от унив

ерситетск
ого образ

ования 
выпускни

к, общест
во, госуда

рство в с
овременн

ых услови
ях и в 

ближайше
й перспе

ктиве? К
аким тре

бованиям
 должен 

соответ-
ствовать 

преподава
тель? Отв

ет на эти
 и многие

 вытекаю
щие их 

них вопро
сы являет

ся отправн
ой точкой

 в нашей р
аботе. 

 



 41. Белозе
рцев Е.П. 

Русское о
бразовани

е: уроки и
стории, и

деи 
и принцип

ы // Alma 
mater. – 1

994. - №5-
6. 

2. Бунге 
И. О совр

еменном н
аправлени

и русских
 универси

те-
тов и о 

потребно
сти высш

его образ
ования в 

России //
 

Высшее о
бразовани

е в России
. – 1995. -

 №2. 
3. Вульф

ов Б.З., 
Иванов 

В.Д. Ос
новы пе

дагогики
 в 

лекциях,
 ситуаци

ях, перво
источни

ках: Уче
б. посо-

бие. - М.
: Изд-во

 УРАО, 1
997. - 28

8 с. 
4. Ивано

в В. Псих
олого-пед

агогическ
ая подгот

овка преп
ода-

вателей //
 Высшее о

бразовани
е в России

. – 1997. -
 №3. 

5. Клим
ов Е.А. 

Психоло
гия проф

ессионал
ьного са

мо-
определе

ния. - Ро
стов н/Д

: Феникс
, 1996. -

 512 с. 
6. Сласт

енин В.А
., Подым

ова В.С.
 Педаго

гика: Ин
-

новацион
ная дея

тельност
ь. - М.:

 ИЧП "
Изд-во 

Магистр
", 1997. 

- 224 с. 
7. Черни

левский 
Д.В., Фи

латов О
.К. Техн

ология о
бу-

чения в 
высшей 

школе: У
чеб. пос

обие / П
од ред. 

Д.В. Че
рнилевск

ого. - М
.: Экспе

дитор, 
1996. - 

228с. 
  

  22 ..   ЦЦ ЕЕ ЛЛ ИИ
  ИИ   СС ОО ДД ЕЕ

РР ЖЖ АА НН ИИ ЕЕ
  ОО ББ РР АА ЗЗ ОО

ВВ АА НН ИИ ЯЯ   
 Содержан

ие образ
ования -

 это сист
ема науч

ных знан
ий, 

практичес
ких умени

й и навык
ов, способ

ов деятел
ьности и 

мыш-
ления, де

терминир
ованных 

будущей 
профессио

нальной д
еятель-

ностью, к
оторыми 

студентам
 необход

имо овла
деть в пр

оцессе 
обучения.

 Системоо
бразующи

м факторо
м для нег

о являютс
я цели 

образован
ия. Эти п

онятия яв
ляется кл

ючевыми 
в педагог

ике, но 
при этом 

не имеют 
однозначн

ой тракто
вки. Форм

ирование 
личной 

позиции п
о этому п

оводу как
 на основ

е изучени
я теорети

ческих 
работ это

го направ
ления, так

 и собстве
нной педа

гогическо
й прак-

тики явля
ется осно

вой для у
спешного

 освоения
 педагоги

ческих 
технологи

й как  в те
оретическ

ом, так и п
рактическ

ом плане. 
1. Волода

рская И.А
., Митин

а А.М. Ц
ели обуче

ния в пед
агогике 

высшей ш
колы. - М.

: НИИВШ
, 1986. - 4

8 с. 
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2. Дидакт
ические п

роблемы п
остроени

я базового
 содержа

ния об-
разования

: Сб. науч
. тр. // По

д. ред. И.Я
. Лернера

, И.К. Жу
рав-

лева. - М.:
 Изд-во И

ТПиМИО 
РАО, 1993

. - 210 с. 
3. Щедро

вицкий Г.П
. Педагоги

ка и логик
а. -М.: КА

СТАЛЬ, 1
993. - 

115 с. 4. Каптер
ев П.Ф. Д

идактиче
ские очер

ки // Ист
ория педа

гогики в 
России: Х

рестомат
ия / Сост

. С.Ф. Ег
оров. - М

.: Академ
ия, 

1999. - С. 
295-302. 

5. Чернил
евский Д.В

., Филато
в О.К. Тех

нология об
учения в в

ысшей 
школе: Уч

еб. пособи
е / Под ре

д. Д.В. Че
рнилевско

го. - М.: Э
кс-

педитор, 
1996. - 22

8с. 
  

33 ..   ПП ЕЕ ДД АА
ГГ ОО ГГ ИИ ЧЧ ЕЕ

СС КК АА ЯЯ   ДД ИИ
АА ГГ НН ОО СС ТТ

ИИ КК АА   
  Сущность

ю педагог
ической д

иагностик
и является

 изучение
 

результат
ивности у

чебно-вос
питательн

ого проце
сса. В фун

кции 
педагогич

еской диа
гностики 

входит не
 только об

еспечение
 пра-

вильного 
определен

ия результ
атов обуч

ения, но и
 выработк

а еди-
ных педаг

огических
 позиций,

 повышен
ие эффект

ивности у
чебно-

го процес
са на осно

ве объект
ивных пре

дставлени
й как о ст

уден-
тах, так и 

о педагога
х.  Без зна

ния основ
 педагогич

еской диа
гно-

стики нев
озможно о

ценить ре
зультаты 

внедрения
 новых пе

дагоги-
ческих тех

нологий.  1. Аванес
ов В.С. Ме

тодически
е указания

 по основа
м научной

 ор-
ганизации

 педагогич
еского кон

троля в ву
зе. –М.,19

88. 
2. Аванес

ов В.С. Ос
новы науч

ной орган
изации пе

дагогичес
кого 

контроля
 в высшей

 школе. – 
М., 1989. 

3. Ингека
мп К. Пед

агогическ
ая диагно

стика. Пе
р. с нем. –

 М., 
1991.  4. Кузьми

на Н.В. М
етоды исс

ледования
 педагогич

еской деят
ель-

ности. – Л
., 1970. 

5. Раченк
о И.П. Ди

агностика
 развития

 педагогич
еского тв

орче-
ства учит

еля. – Пят
игорск, 19

92. 
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44 ..   ПП ЕЕ ДД АА

ГГ ОО ГГ ИИ ЧЧ ЕЕ
СС КК ИИ ЕЕ   ТТ ЕЕ

ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ
ИИ ИИ   

  Педагогич
еская тех

нология –
 это прое

кт опреде
ленной пе

да-
гогическо

й системы
, реализу

емой на 
практике.

 Педагоги
ческая 

система –
 это сово

купность 
взаимосвя

занных ср
едств, мет

одов и 
процессов

, необход
имых для

 создания
 организо

ванного, 
целена-

правленно
го и пред

намеренн
ого педаг

огическог
о влияния

 на фор-
мировани

е личност
и с задан

ными кач
ествами. Г

лубинный
 смысл 

технологи
ческой на

правленно
сти заклю

чается в 
стремлени

и све-
сти на ми

нимум эк
спромты 

и перевес
ти практи

ческое пр
еподава-

ние на пут
ь предвар

ительного
 проектир

ования. В
 настояще

е время 
в педагог

ике испол
ьзуется це

лый ряд р
азнообраз

ных техно
логий. 

Знакомств
о с ними н

есомненн
о обогати

т професс
иональны

й багаж 
как начин

ающего, т
ак и опыт

ного педа
гога. 

44 .. 11 ..     ИИ ГГ РР ОО
ВВ ЫЫ ЕЕ   ТТ ЕЕ ХХ

НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ
ИИ   

 
Феномен 

игры сост
оит в том

, что явля
ясь развле

чением, о
тды-

хом, она с
пособна п

ерерасти в
 обучение

, в творче
ство, в те

рапию, 
в модель 

типа чело
веческих 

отношени
й и прояв

лений в т
руде. В 

структуру
 игры как

 деятельн
ости орга

нично вхо
дит целеп

олага-
ние, план

ирование,
 реализац

ия цели и
 анализ р

езультато
в. Суще-

ственным
 отличите

льным пр
изнаком п

едагогиче
ской игры

 являет-
ся четко п

оставленн
ая цель об

учения и 
соответст

вующий е
й педа-

гогически
й результ

ат. В совр
еменной п

едагогике
 игровая д

еятель-
ность мож

ет исполь
зоваться и

 в качеств
е самосто

ятельной 
техно-

логии и ка
к элемент

 более обш
ирной тех

нологии. 
 1. Азаров

 Ю.П. Игр
а и труд. 

– М., 1973
. 

2. Аникее
ва Ю.П. В

оспитани
е игрой. –

 М., 1987.
 

3. Берн Э
. Игры, в к

оторые и
грают лю

ди. – М., 1
988. 

4. Игры –
 обучение

, тренинг
, досуг .../

Под ред. В
.В. Петру

синско-
го. – М., 1

994. 
5. Кэрро

лл Л. Логи
ческая игр

а. – М., 19
91. 

6. Пидка
ситый П.

И., Хайда
ров Ж.С. 

Технологи
я игры в о

бучении 
и развити

и. – М., 19
96. 
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7. Самоу
кина Н.В.

 Организа
ционно-об

учающие 
игры в об

разова-
нии. – М.,

 1996. 
8. Спива

ковский А
.С. Игра –

 это серье
зно. – М., 

1981. 
9. Хийзин

га Й. В те
ни завтра

шнего дня
. – М., 199

2. 
10. Элькон

ин Д.Б. Пс
ихология и

гры. – М.,
 1979. 

 
44 .. 22 ..   ПП РР ОО ББ

ЛЛ ЕЕ ММ НН ОО ЕЕ
  ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН

ИИ ЕЕ   
 

Под проб
лемным о

бучением
 понимае

тся такая
 организа

ция 
учебных 

занятий, 
которая п

редполага
ет создан

ие под р
уковод-

ством пед
агога про

блемных 
ситуаций 

и активну
ю самост

оятель-
ную деяте

льность у
чащихся п

о их разре
шению, в

 результат
е чего 

и происхо
дит творч

еское овл
адение пр

офессиона
льными з

нания-
ми, навык

ами, умен
иями и ра

звитие мы
слительны

х способн
остей. 

Сама логи
ка научны

х знаний 
в генезисе

 представ
ляет логи

ку про-
блемных 

ситуаций,
 поэтому 

часть уче
бного мат

ериала со
держит 

историчес
ки правдо

подобные
 коллизии

 из истори
и науки. Н

аибо-
лее оптим

альным с
читается 

их включ
ение в тр

адиционн
ое изло-

жение ма
териала. 

Вариантам
и пробле

много об
учения яв

ляются 
поисковы

е и иссле
довательс

кие метод
ы, при ко

торых уч
ащиеся 

ведут сам
остоятель

ный поиск
 и исследо

вание про
блем. 

 1. Пробл
емно-моду

льное обуч
ение: учеб

. пособие.
 – М.: Вуз

овский 
учебник: И

НФРА-М,
 2015. – 39

2 с. 
2. Ильни

цкая И.А.
 Проблем

ные ситу
ации и пу

ти их соз
дания на 

уроке. – М
., 1985.  

3. Кудря
вцев Т.В. 

Проблемн
ое обучен

ие – исто
ки сущнос

ть, пер-
спективы

.– М., 199
1. 

4. Махму
тов М.И. 

Проблемн
ое обучени

е – М., 197
5. 

5. Оконь
 В. Основы

 проблемн
ого обучен

ия. – М., 1
968.  

6. Якима
нская Н.С

. Развиваю
щее обуче

ние. – М., 
1979. 

  44 .. 33 ..   ТТ ЕЕ ХХ НН
ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

  ИИ НН ТТ ЕЕ СС ИИ
ФФ ИИ КК АА ЦЦ ИИ

ИИ   ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ
НН ИИ ЯЯ   НН АА

  
ОО СС НН ОО ВВ ЕЕ

  СС ХХ ЕЕ ММ НН
ЫЫ ХХ   ИИ   ЗЗ НН

АА КК ОО ВВ ЫЫ ХХ
  ММ ОО ДД ЕЕ ЛЛ

ЕЕ ЙЙ   УУ ЧЧ ЕЕ ББ
НН ОО --

ГГ ОО   ММ АА ТТ ЕЕ
РР ИИ АА ЛЛ АА     
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(( ОО ПП ОО РР НН
ЫЫ ЕЕ   КК ОО НН

СС ПП ЕЕ КК ТТ ЫЫ
  ВВ .. ФФ ..   ШШ АА

ТТ АА ЛЛ ОО ВВ АА
))   

 
Главной з

аслугой В
.Ф. Шатал

ова являет
ся разрабо

тка систем
ы 

учебной 
деятельно

сти, обес
печивающ

ей достат
очно пол

ную и 
всеобщую

 активнос
ть на уро

ке. Это до
стигается 

созданием
 опре-

деленного
 динамиче

ского стер
еотипа де

ятельност
и учащих

ся. Его 
основу со

ставляют 
опорные 

конспекты
 (сигналы

) – нагля
дные 

схемы, в к
оторых за

кодирован
 учебный 

материал.
 

 1. Шата
лов В.Ф. П

сихологич
еские конт

акты. – М
., 1992. 

2. Шата
лов В.Ф. П

едагогиче
ская проза

.– М., 198
0. 

3. Шата
лов В.Ф. Т

очка опор
ы. – М., 19

87. 
4. Шата

лов В.Ф. и
 др. Опорн

ые конспе
кты апо к

инематик
е и ди-

намике.– М
., 1989. 

 44 .. 44 ..   ДД ИИ ФФ
ФФ ЕЕ РР ЕЕ НН ЦЦ

ИИ РР ОО ВВ АА НН
НН ОО ЕЕ   ОО ББ УУ

ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   
  Дифферен

цированно
е обучен

ие - это
 форма 

организац
ии 

учебного 
процесса,

 при кото
рой педаг

ог работа
ет с групп

ой уча-
щихся, со

ставленно
й с учето

м наличи
я у них к

аких-либо
 значи-

мых для у
чебного п

роцесса о
бщих кач

еств. Диф
ференциа

ция мо-
жет осущ

ествлятьс
я по у

ровню р
азвития, 

по личн
остно-

психологи
ческим ти

пам,  по 
области и

нтересов. 
Например

, диф-
ференциа

ция на о
снове обя

зательных
 результа

тов (В.В.
Фирсов) 

предполаг
ает введен

ие двух ст
андартов:

 обязатель
ной и пов

ышен-
ной подго

товки, про
странство

 между ко
торыми за

полнено с
воеоб-

разной ле
стницей. О

сновное у
словие та

кой  дифф
еренциаци

и  си-
стематиче

ская повс
едневная 

работа по
 предупре

ждению и
 ликви-

дации про
белов пут

ем органи
зации пер

есдачи зач
етов. 

 1. Диффе
реницация

 как систе
ма: в 2 ч. 

– М., 1992
. 

2. Лошно
ва О.Б. У

ровневая 
дифферен

циация об
учения. –

 Яро-
славль, 19

95. 
3. Унт И

нге Индив
идуализац

ия и дифф
еренциаци

я обучени
я. – М., 

1990. 
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4. Гроот
 Р. Дифф

еренциаци
я в обуче

нии // Дир
ектор. – 

1994. - 
№5. 5. Фирсо

в В.В. Ди
фференци

ация обуч
ения на о

снове обя
затель-

ных резул
ьтатов о

бучения. –
 М., 1994.

 
  44 .. 55 ..   ТТ ЕЕ ХХ НН

ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ
  ИИ НН ДД ИИ ВВ ИИ

ДД УУ АА ЛЛ ИИ ЗЗ
АА ЦЦ ИИ ИИ   ОО

ББ УУ ЧЧ ЕЕ НН ИИ
ЯЯ   

     Технологи
я индивид

уализиров
анного об

учения – 
такая орг

а-
низация у

чебного п
роцесса, п

ри которо
й индивид

уальный п
одход 

и индиви
дуальная 

форма об
учения яв

ляются п
риоритетн

ыми. К 
ней можн

о отнести
 так назы

ваемый «
Метод пр

оектов», к
оторый 

широко п
рименялся

 в отечест
венной вы

сшей шко
ле в 20-х 

годах и 
сейчас вн

овь привл
ек вниман

ие педаго
гов. Он д

ает возмо
жность 

учащемус
я проявит

ь самосто
ятельност

ь в плани
ровании, 

органи-
зации и ко

нтроле св
оей деятел

ьности. 
 1. Бабан

ский Ю.К
. Оптими

зация уче
бно-воспи

тательно
го про-

цесса. – М
., 1982.  

2. Гузеев
 В. Мето

д проекто
в как част

ный случа
й интегра

льной 
технологи

и обучени
я // Дирек

тор школ
ы. – 1995.

 - №6. 
3. Дьячен

ко В.К. Со
трудниче

ство в обу
чении. – М

., 1991.  
4.  Унт 

Инге Инд
ивидуализ

ация и ди
фференци

ация обуч
ения. – 

М., 1990. 5. Селевк
о Г.К. и 

др. Дифф
еренциаци

я обучени
я. – Ярос

лавль, 
1995.   44 .. 66 ..   ТТ ЕЕ ХХ НН

ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ
  ПП РР ОО ГГ РР АА

ММ ММ ИИ РР ОО
ВВ АА НН НН ОО ГГ

ОО   ОО ББ УУ ЧЧ ЕЕ
НН ИИ ЯЯ   

  
Под прогр

аммирова
нным обу

чением по
нимается 

управляем
ое 

усвоение 
программ

ированног
о учебно

го матери
ала с пом

ощью 
обучающе

го устрой
ства (ЭВ

М, прогр
аммирова

нного уч
ебника, 

кинотрена
жа и др.) 

Программ
ированны

й учебный
 материал

 пред-
ставляет 

собой сер
ию сравн

ительно н
ебольших

 порций 
учебной 

информац
ии (кадро

в, файлов
, «шагов»

), подавае
мых в опр

еделен-



 10ной логич
еской пос

ледовател
ьности, п

одаваемы
х в опред

еленной 
логическо

й послед
овательно

сти. Как 
разновидн

ость идей
 про-

граммиро
вания в об

учении во
зникает б

лочное и 
модульно

е обуче-
ние.   1. Беспал

ько В.П. 
Программ

ированное
 обучение

. Дидакти
ческие 

основы. – 
М., 1971. 

2. Беспал
ько В.П. П

едагогика
 и прогрес

сивные те
хнологии 

обуче-
ния. – М., 

1995. 
3. Гальпе

рин П.К. К
 теории п

рограмми
рованного

 обучения
. – М., 

1971. 4. Талыз
ина Н.Ф. 

Управлени
е процесс

ом усвоен
ия знаний

. – МГУ, 
1975. 5. Чошан

ов М.А. Г
ибкая тех

нология п
роблемно-

модульног
о обу-

чения. – М
., 1996. 

 
44 .. 77 ..   КК ОО НН

ТТ ЕЕ КК СС ТТ НН
ОО ЕЕ   ОО ББ УУ ЧЧ

ЕЕ НН ИИ ЕЕ   
 Контекстн

ое обучен
ие   основы

вается на
 представ

лении о т
ом, 

что целен
аправленн

ое действ
ие челове

ка, осуще
ствляемой

 вне 
контекста

 его жизн
енной сит

уации име
ет смысл 

только на
 опреде-

ленном эт
апе форми

рования э
того дейс

твия, но д
олжно бы

ть пре-
одолено, 

когда реч
ь идет о ф

еномене п
рофессион

ального м
астер-

ства. Это 
означает, 

что эффек
тивность 

образоват
ельного п

роцесса 
может бы

ть повыш
ена путем

 включени
я его в ре

альный ко
нтекст 

жизни и б
удущей пр

офессиона
льной дея

тельности
 человека.

 
 1. Верби

цкий А.А
. Активн

ое обучен
ие в выс

шей школ
е: кон-

текстный
 подход. –

 М., 1991.
 

2.  Верб
ицкий А.А

. Повыше
ние педаг

огическог
о мастер

ства в 
контекст

ном обуче
нии. – М.,

 1992.       
44 .. 88 .. ТТ ЕЕ ОО РР

ИИ ЯЯ   РР ЕЕ ШШ
ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ ЗЗ

ОО ББ РР ЕЕ ТТ АА
ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ СС КК

ИИ ХХ   ЗЗ АА ДД АА
ЧЧ   

(( ТТ РР ИИ ЗЗ ))   
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В совреме
нной псих

олого-пед
агогическ

ой науке с
читается, 

что 
творчеств

о понятие
 условное

, может в
ыражатьс

я не толь
ко в со-

здании пр
инципиал

ьно новог
о, не сущ

ествовавш
его ранее

, но и в 
открытии

 относите
льно ново

го (для да
нной обла

сти, данно
го вре-

мени, дан
ного чело

века). Ос
новным п

онятием 
теории ре

шения 
изобретат

ельских з
адач явля

ется прот
иворечие.

 Для его 
устране-

ния выдел
ено 40 тип

ов принци
пов устра

нения.  
 1. Альтш

уллер Г.С.
 Алгоритм

 изобрете
ния. – М., 

1973. 
2. Альтш

уллер Г.С.
 Творчест

во как то
чная наук

а. – М., 19
79. 

3. Иванов
 Г.И. Фо

рмула тв
орчества 

или ка на
учиться и

зобре-
тать. – М

., 1994. 
4. Кругли

ков Г.И. и
 др. Осно

вы техни
ческого т

ворчества
. – М., 

1996. 5. Кулют
кин Ю.Н. 

Эвристич
еские мет

оды в стр
уктуре ре

шений. 
– М., 1983

. 
6. Мюллер

 И. Эврис
тические 

методы в
 инженер

ных разра
ботках 

(методы 
нужно пр

оверять).
 – М., 198

4.     
  

ТЕМЫ Р
ЕФЕРАТ

ОВ 
 1. Образо

вание как
 образ жи

зни. 
2. Новые 

ориентиры
 образован

ия.  
3. Воспит

ание личн
ости буду

щего спец
иалиста.  

4. Образо
вание как

 фактор ра
звития ли

чности.  
5. Пробле

ма образо
вания  и с

амосозида
ние лично

сти. 
6. Измене

ние социа
льной рол

и образов
ания в Рос

сии.  
7. Соврем

енный обр
азованный

 человек. 
 

8. Актуал
ьные проб

лемы совр
еменного 

образован
ия. 

9. Челове
к, культур

а и образо
вание в кр

изисном о
бществе. 

10. Образ
ование ка

к фактор г
осударств

енной без
опасности

.   
11. Конце

пция гума
низации и

 гуманита
ризации  о

бразовани
я.  

12. Ценно
сть и цена

 образован
ия.  

13. Новые
 парадигм

ы образов
ания. 



 1214. Роль и
 место пр

офессион
ального о

бразовани
я в систем

е ры-
ночных о

тношений
. 

15. Игров
ые технол

огии.  
16. Пробл

емное обу
чение. 

17. Обуче
ние по сис

теме В.Ф.
 Шаталова

. 
18. Техно

логия С.Н
 Лысенков

ой.. 
19.  Техно

логия инд
ивидуализ

ации обуч
ения (Инг

е Унт, А.С
. Гра-

ницкая,  В.Д. Шадр
иков). 

20. Техно
логия про

граммиро
ванного о

бучения. 
21. Техно

логия разв
ивающего

 обучения
 Д.Б. Эльк

онина - В
.В. Да-

выдова. 22. Лично
стно-орие

нтированн
ое разви

вающее 
обучение 

(И.С. 
Якиманск

ая) 
23. Дистан

ционное о
бразовани

е: проблем
ы и персп

ективы. 
24. Зарубе

жный опы
т дистанц

ионного о
бразовани

я. 
25.Соврем

енные пс
ихологиче

ские техн
ологии о

бщения: 
нейро-

лингвисти
чес-кое пр

ограммир
ование. 

26. Модел
ирование 

в общени
и на осно

ве нейро-
лингвисти

ческого 
программ

ирования.
 

 КОНТРО
ЛЬНЫЕ 

ВОПРОС
Ы И ЗАД

АНИЯ ДЛ
Я САМО

СТО-
ЯТЕЛЬН

ОЙ РАБО
ТЫ СТУД

ЕНТОВ Д
ЛЯ ПОДГ

ОТОВКИ
 К 

ПРАКТИ
ЧЕСКИМ

 ЗАНЯТИ
ЯМ 

1.Что назы
вается пед

агогическ
им процес

сом? 
2. Перечи

слить осн
овные ком

поненты п
едагогиче

ского про
цесса и 

охарактер
изовать их

? 
3. Что явл

яется цель
ю педагог

ического 
процесса?

 
4. Какие в

иды целей
 ставятся 

в образова
тельном п

роцессе? 
5. Какие у

ровни усв
оения зна

ний вам и
звестны? 

(Б.Блюм) 
6. Исходя

 из филос
офской ос

новы что 
называетс

я материа
лизмом 

и идеализ
мом? 

7. Антроп
ософия ил

и теософи
я? 

8. Сциент
изм (наук

а) и приро
досообраз

ность? 
9. Что наз

ывают уро
внем усво

ения? 
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10. Ассоц
иативно-р

ефлекторн
ые концеп

ции усвое
ния? За сч

ет че-
го реализу

ются? 
11. Интер

иоризатор
ские? Осн

овные иде
и? 

12. Бихео
ристическ

ие? Пове
денческие

, реакция
 на окруж

ающее 
воздейств

ие 
13. Ге

штальт-те
хнологии?

 Обра
з, фор

ма, ст
рукту-

ра…иссле
дование с

ложных п
сихически

х процесс
ов 

14. Суггес
тивные те

хнологии?
 

15. Нейро
лингвисти

ческие? 
16. В чем

 особенно
сти автор

итарного 
обучения 

при подхо
де к ре-

бенку? 17. Лично
стно-орие

нтированн
ые? 

18. Гуман
но-личнос

тные 
19. Свобо

дного вос
питания 

20. Дать п
онятие ре

флексии? 
21. Синек

тика? Гру
пповая тв

орческая д
еятельнос

ть 
22. Толера

нтность? 
23. Компи

ляция? 
24. Метод

 погружен
ия? Как вы

 его поним
аете? При

ведите пр
имер 

25. Дидак
тическая и

гра? Для ч
его предн

азначена (
цели обуч

ения)? 
Что разви

вает (набл
юдательн

ость, вни
мание, па

мять, мыш
ление, 

речь и пр.
)?  

 
ВОПРОС

Ы ДЛЯ П
ОДГОТОВ

КИ К ЗАЧ
ЕТУ 

 1. Поняти
е «педаго

гическая 
технологи

я» и его э
волюция. 

Ос-
новные х

арактерис
тики совр

еменной 
трактовки

 понятия
 

педагогич
еской техн

ологии. 
2. Объект

ы и принц
ипы педаг

огическог
о проекти

рования. 
3. Цели и

 задачи ди
сциплины

 «Педагог
ические т

ехнологии
» и 

ее место 
в психоло

го-педаго
гической 

подготовк
е педагог

а 
профессио

нального 
обучения.

 
4. Основн

ые этапы 
педагогич

еского пр
оектирова

ния 
5. Педаго

гическая 
технологи

я как нау
чно-метод

ическое з
на-

ние, как с
истема сп

особов, п
ринципов

 и регулят
ивов, при

-
меняемых

 в обучени
и и как ре

альный пр
оцесс обу

чения. 



 146. Пробле
мное обуч

ение. Цел
ь, условия

 и формы
 проблемн

ого 
обучения 7. Педаго

гическая т
ехнология

 как педаг
огическая

 система, 
как 

частная м
етодика и

 как техно
логия отд

ельных ча
стей учеб

-
ного проц

есса. 
8. Технол

огическая
 система 

проблемн
ого обуче

ния. Стру
кту-

ра, этапы 
проектиро

вания про
блемной т

ехнологии
. 

9. Филосо
фские и 

психологи
ческие ос

новы пед
агогическ

их 
технологи

й. 
10. Основ

ные досто
инства и 

недостатк
и проблем

ного обуч
е-

ния. Возм
ожности и

спользова
ния техно

логий про
блемного 

обучения 
в професс

иональном
 образован

ии 
11. Функц

ии педаго
гических 

технологи
й. 

12. Обуче
ние как д

искуссия.
 Дидактич

еские цел
и и типы 

дис-
куссий          13.   

 Признаки
, присущи

е педагоги
ческими т

ехнология
м. 

14. Концепт
уальные о

сновы и 
принципы

 программ
ированног

о 
обучения.

 Классиф
икация о

бучающих
 програм

м. Этапы
 

программ
ирования:

 генеральн
ое и рабоч

ее 
15. Критери

и техноло
гичности 

педагогич
еских техн

ологий. 
16. Алгорит

мизация о
бучения. 

Машинно
е и безма

шинное п
ро-

граммиро
вание об

учение. Т
ехнология

 полного
 усвоени

я 
знаний 17. Структу

ра педагог
ической т

ехнологии
. 

18. Возмож
ности исп

ользовани
я програм

мированн
ого обуче

ния 
в професс

иональном
 образова

нии. Дост
оинства и

 недостат
-

ки технол
огии прог

раммиров
анного об

учения 
19. Классиф

икация п
едагогиче

ских тех
нологий: 

по уровн
ю 

применен
ия, по фи

лософской
 основе, п

о концепц
ии усвое-

ния. 20. Реализа
ция предм

етно-деят
ельностно

го подход
а в разраб

от-
ке модуль

ного обуч
ения. Эта

пы разраб
отки техн

ологии мо
-

дульного 
обучения.

 Обучающ
ий модул

ь. Создан
ие модуль

-
ной едини

цы. 
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21. Классиф
икация пе

дагогичес
кой техно

логии: по
 организа

ци-
онным ф

ормам, по
 типу уп

равления 
познавате

льной дея
-

тельности
, по преоб

ладающем
у методу 

22. Модуль
ная техно

логия про
фессионал

ьного обу
чения пон

я-
тие «моду

ль профес
сии». Дид

актически
е концепц

ии пред-
ставления

 техничес
ких знани

й в модул
ьных прог

раммах 
23. Классиф

икация пе
дагогичес

ких техно
логий: по

 подходу 
к 

учащемус
я, по напр

авлениям 
модерниза

ции суще
ствующей

 
традицион

ной систе
мы. 

24. Модуль
ные техно

логии. Ос
новные п

онятия и 
определен

ия. 
Методика

 обучения
 на основе

 модульны
х техноло

гий. 
25. Личност

но-ориент
ированны

е педагоги
ческие тех

нологии. 
26. Проблем

но-модуль
ное обуче

ние: техн
ология и 

система м
е-

тодов 27. Педагог
ические т

ехнологии
 на основе

 активизац
ии и инте

н-
сификаци

и деятельн
ости учащ

ихся. 
28. границы

 примене
ния моду

льной тех
нологии в

 професси
о-

нальном о
бразовани

и. Достои
нства и не

достатки 
модульны

х 
технологи

й 
29. Педагог

ические 
технологи

и на ос
нове эфф

ективност
и 

управлени
я и органи

зации уче
бного про

цесса. 
30. Понятие

 «дистанц
ионное об

учение». 
Классифи

кация вид
ов 

и типов ди
станционн

ого обуче
ния. 

31. Педагог
ические т

ехнологии
 на основ

е дидакти
ческого у

со-
вершенств

ования и р
еконструк

ции учебн
ого матер

иала. 
32. основы 

организац
ии дистан

ционного 
обучения:

 элементы
 

управлени
я, элемен

ты взаим
одействия

, средства
 доставки

 
учебной и

нформаци
и 

33. Альтерн
ативные и

 авторские
 технолог

ии. 
34. формы 

организац
ии дистан

ционного 
обучения:

 индивид
у-

альное, и
ндивидуал

ьно-групп
овое, гру

пповое. 
Дуальный

 
подход 35. Критери

и выбора 
педагогич

еских техн
ологий. 

36. Информ
ационные

 (компьют
ерные) тех

нологии о
бучения.  



 1637. Дидакти
ческие фу

нкции ком
пьютерны

х телеком
муникаци

й.  
38. Програм

мное и т
ехническо

е обеспеч
ение дист

анционно
го 

обучения.
 Разработк

а програм
м дистанц

ионного о
бучения 

39. педагоги
ческие те

хнологии 
как средс

тво гаран
тированно

го 
достижен

ия целей о
бучения. 

40. образов
ательные 

услуги с
ети Инте

рнет. Ди
дактическ

ие 
свойства и

 функции 
сети Инте

рнет 
41. Таксоно

мия педа
гогически

х целей. 
Диагности

чная пост
а-

новка цел
ей образо

вания. 
42. Границы

 примене
ния диста

нционног
о обучени

я. Достои
н-

ства и не
достатки. 

Перспекти
вы развит

ия технол
огий ди-

станционн
ого обуче

ния в Росс
ии 

43. Дидакти
ческие т

есты для
 контрол

я усвоен
ия учебн

ого 
предмета:

 методика
 разработк

и тестов. 
44. Сущнос

ть игровы
х техноло

гий, их м
есто и во

зможност
и в 

ученом пр
оцессе. Кл

ассификац
ия игровы

х техноло
гий 

45. Возмож
ности исп

ользовани
я дидакти

ческих те
стов в пр

о-
фессионал

ьном обуч
ении. 

46. Дидакти
ческая и

гра как 
форма о

рганизаци
и учебно

-
познавате

льной дея
тельности

. Этапы р
азработки

 и реализ
а-

ции игров
ой технол

огии. Мет
одическое

 обеспече
ние дидак

-
тической 

игры 
47. Техноло

гия упра
влением 

качеством
 профес

сионально
-

педагогич
еского обр

азования. 
48. Деловы

е учебные
 игры. Те

хнологиче
ская схем

а деловой
 иг-

ры. 49. Критери
и эффекти

вности пе
дагогичес

ких техно
логий. 

50. Дидакти
ческая це

ль, сущно
сть и сод

ержание к
онцентрир

о-
ванного о

бучения. 
Структура

 и модели
 реализац

ии. Мето-
дическое 

обеспечен
ие концен

трированн
ого обуче

ния. До-
стоинства

 и недоста
тки. 

 УЧЕБНО
-МЕТОД

ИЧЕСКО
Е И ИНФ

ОРМАЦИ
ОННОЕ 

ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ Д

ИСЦИПЛ
ИНЫ 
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