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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование целостного представления о сущности педагогического процесса и его специфики в системе

дошкольного образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы вожатской деятельности

2.1.2 Педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Методическая работа в ДОУ *

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика №3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикатор  1 УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее

достижение

Индикатор  2 УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

Индикатор  1 ОПК.2.1. Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ

Индикатор  2 ОПК.2.2. Разрабатывает программу формирования образовательных результатов, в том числе УУД, и

системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

Индикатор  1 ОПК.3.1. Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями

ФГОС

Индикатор  2 ОПК.3.2. Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,

выявлять и корректировать трудности в обучении

Индикатор  1 ОПК.5.1. Демонстрирует знание планируемых образовательных результатов в соответствии с

образовательными стандартами: формируемых в преподаваемом предмете предметных и метапредметных

компетенций; личностных результатов образования на конкретном уровне образования

Индикатор  2 ОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности

образовательных результатов обучающихся с целью их применения

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

Индикатор  1 ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными по-требностями

Индикатор  2 ОПК.6.2. Применяет психолого- педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ

Индикатор  1 ОПК.7.1. Определяет права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной
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работе

Индикатор  2 ОПК.7.2. Умеет выстраивать конструктивное общение с коллегами и родителями по вопросам

индивидуализации образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; виды

ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач;

компоненты основных и дополнительных образовательных программ; историю, закономерности и принципы

построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и

общества; основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных

образовательных технологий; пути достижения образовательных, результатов в области ИКТ;основы применения

образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых

для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными

потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения; принципы организации

контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся; специальные технологии и методы,

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися; законы развития

личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития, в том

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогические технологии

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности с

учетом индивидуальных особенностей обучающихся; основные закономерности правовых (гражданских,

семейных) отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности

формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и закономерности

развития детских и подростковых сообществ; законы развития личности и проявления личностных свойств,

психологические законы периодизации и кризисов развития.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; проводить анализ

поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные

варианты; классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и

применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и

виртуальной образовательной среде,

3.2.2 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогического консилиума; соотносить виды

адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; применять

инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся;

проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся; использовать знания об особенностях

гендерного развития обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; характеристику (портрет)

личности обучающегося, в том числе  с особыми образовательными по-требностями; применять образовательные

технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психологом и

другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося, в том

числе с особыми образовательными потребностями; определять права и обязанности участников образовательных

отношений в рамках реализации образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной

деятельности, коррекционной работе; выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками

образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в соответствии с

контекстом ситуации.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с нормативно-правовой документацией; методиками разработки цели и задач проекта; методами

оценки потребности в ресурсах; приемами реализации программ учебных дисциплин в рамках основных и

дополнительных общеобразовательных  программ; средствами формирования умений, связанных с

информационнокоммуникационными технологиями (далее – ИКТ); приемами реализации ИКТ: на уровне

пользователя, на общепедагогическом уровне; на уровне преподаваемого(ых) предметов (отражающая

профессиональную ИКТ компетентность соответствующей области человеческой деятельности; методами

(первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом

дефицита внимания и гиперактивностью и др.); приемами оказания адресной помощи обучающимся; действиями

применения методов контроля и оценки образовательных результатов (личностных, предметных,

метапредметных) обучающихся; приемами освоения и адекватного применения специальных технологий и

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися;

действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных

воспитательных мероприятий в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями

использования образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения,

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями

выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями

их развития; действиями взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-педагогического

консилиума.
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Наименование разделов и

тем

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид

занятия
Раздел 1. Педагогическая

поддержка, как основа

профессиональной позиции

педагога.

Раздел

1.1 Педагогическая поддержка:

понятие и основные

особенности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Лек

1.2 Педагогическая поддержка:

понятие и основные

особенности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 1 Круглый

стол

(дискуссия),

УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Пр

1.3 Педагогическая поддержка:

понятие и основные

особенности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

54 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Ср

1.4 Подготовка к экзамену Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Экзамен

Раздел 2. Методы, средства

и формы обучения и

воспитания.

Раздел
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2.1 Классификация методов

обучения и воспитания.

Средства обучения:

классификация и

особенности применения.

Проблема выбора методов

воспитания в педагогическом

процессе.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 2 Лекция-

беседа, УК

2.1, УК 2.2,

ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Лек

2.2 Классификация методов

обучения и воспитания.

Средства обучения:

классификация и

особенности применения.

Проблема выбора методов

воспитания в педагогическом

процессе.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Пр

2.3 Классификация методов

обучения и воспитания.

Средства обучения:

классификация и

особенности применения.

Проблема выбора методов

воспитания в педагогическом

процессе.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

68 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Ср

2.4 Подготовка к экзамену Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

2 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Экзамен

Раздел 3. Приемы и

педагогическая техника

воздействия в процессе

обучения и воспитания.

Раздел

3.1 Понятие педагогической

техники.

Педагогическое

взаимодействие.

Техника невербального

педагогического воздействия

в процессе обучения и

воспитания.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

6 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Лек
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3.2 Понятие педагогической

техники.

Педагогическое

взаимодействие.

Техника невербального

педагогического воздействия

в процессе обучения и

воспитания.

Понятие педагогической

техники.

Педагогическое

взаимодействие.

Техника невербального

педагогического воздействия

в процессе обучения и

воспитания.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

6 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 1 Круглый

стол, УК 2.1,

УК 2.2, ОПК

2.1, ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Пр

3.3 Понятие педагогической

техники.

Педагогическое

взаимодействие.

Техника невербального

педагогического воздействия

в процессе обучения и

воспитания.

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

137 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Ср

3.4 Подготовка к экзамену Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

5 УК-2 ОПК-

2 ОПК-3

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

3 0 УК 2.1, УК

2.2, ОПК 2.1,

ОПК 2.2,

ОПК 3.1,

ОПК 3.2,

ОПК 5.1,

ОПК 5.2,

ОПК 6.1,

ОПК 6.2,

ОПК 7.1,

ОПК 7.2

Экзамен

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии с использованием активных методов обучения (лекция – беседа)

Образовательные технологии с использованием интерактивных методов обучения (круглый стол (дискуссия))

 Технология дистанционного обучения (получение образовательных услуг без посещения университета, с помощью

современных систем телекомму-никации (электронная почта, Интернет и др.))

Традиционная (репродуктивная) технология (преподаватель знакомит обучающихся с порядком выполнения задания,

наблюдает за выполнением и при необходимости корректирует работу обучающихся)

Технология компьютерного обучения(использование в учебном процессе компьютерных технологий и предоставляемых

ими возможностях (электронные библиотеки))

Образовательные технологии с использованием интерактивных методов обучения (круглый стол ( дебаты))

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

Лекция-беседа (2 часа).

Тема: Классификация методов обучения и воспитания. Средства обучения: классификация и особенности применения.

Проблема выбора методов воспитания в педагогическом процессе.

Основные воспросы лекции-беседы:

1. Классификация методов обучения и воспитания.

Методы обучения в их традиционных вариантах иногда подразделяют на методы преподавания (лекция, рассказ, показ-

демонстрация, объяснение, беседа и др.), методы учения (слушание, осмысление, упражнение, изучение учебников и
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первоисточников, моделирование, в том числе практические работы, учебное исследование и др.) и методы контроля

(опрос, контрольная, коллоквиум, зачет, экзамен, защита проекта и др.).

По источникам и способам передачи информации различают словесные, наглядные и практические методы. В зависимости

от характера дидактических задач выделяют методы приобретения знаний; методы формирования умений и навыков;

методы формирования творческой деятельности; методы контроля знаний, умений и навыков. В соответствии с

характером познавательной деятельности учащихся различают объяснительно-иллюстративные, репродуктивные,

проблемные, эвристические (частично поисковые) и исследовательские методы.

В последнее время все большее распространение получают игровые методы обучения (учебные деловые, или

деятельностные, игры основаны на принципе имитационного моделирования ситуаций реальной профессиональной

деятельности в сочетании с принципами проблемности и совместной деятельности), методы тренинга (активного

социально-психологического воздействия в процессе обучения), методы интенсивного изучения иностранных языков с

использованием элементов суггестии (внушения). Иногда ряд перечисленных выше методов объединяют в группу с

условным названием активные методы обучения, подразумевая предполагаемое ими более активное участие обучаемого в

планировании и проведении самого учебного мероприятия.

Получившие интенсивное развитие в 1960-х годах методы программированного обучения с жестким пошаговым

контролем действий учащегося уступили свое место гораздо более гибким и эффективным методам компьютеризованного

обучения, основанного на использовании автоматизированных систем обучения (АСУ).

Методы воспитания (в узком смысле) как самостоятельные методы в практике высшей школы с трудом поддаются

выделению и классификации, ибо воспитание должно быть органически включено в процесс обучения. К ним можно

отнести метод личного примера в поведении преподавателя, метод доверительного межличностного общения, проведение

мероприятий за рамками учебного плана (культурные мероприятия, социально значимые акты, участие в общественной

жизни и т.п.). Иногда в самостоятельные методы выделяют элементы, присутствующие в любом воспитательном

воздействии: поощрение, наказание, приучение к чему-то (культивирование чего-то) и др.

Контрольные вопросы и задания: Какие критерии положены в основу различных классификаций методов обучения?

Опираясь на собственный опыт, дополните приведенный выше перечень методов воспитания, пригодных для

использования в высшей школе.

2. Средства обучения: классификация и особенности применения.

Выделяют несколько значимых факторов, которые могут быть использованы для разделения средств обучения на

отдельные группы:

по характеру воздействия на ученика: визуальные: слайды, карты, макеты, наглядные пособия, диафильмы; аудиальные:

аудиозаписи; аудиовизуальные: видеозаписи, ИКТ-презентации;

по степени трудности: средний уровень: учебники по предметам, печатные учебные пособия, объемные модели,

изображения; высокая сложность: компьютер, лингафонный кабинет, механические визуальные средства;

по происхождению: естественные: предметы, взятые из живой природы; символические: они представляют

действительность при помощи символов и знаков; технические визуальные и аудиовизуальные средства.

Изучали средства обучения и предложили свою их классификацию А.Е. Дмитриева и Ю.А. Дмитриева. Они выделяли

следующие группы средств обучения: природные, естественные объекты или их изображения; объемные геометрические

фигуры и чучела; изобразительные; графические; символические; звуковые; мультимедиа.

В использовании средств обучения важное значение имеет соблюдение меры и адекватного соотношения используемых

материалов и пособий. Для этого можно обратиться к закону интериоризации. Согласно этому закону, недостаточное

количество наглядных средств снижает качество обучения, так как уменьшается познавательный интерес, затрудняется

понимание и образное восприятие. Избыточное количество средств обучения снижает мотивацию к обучению, так как

учащиеся начинают относиться к процессу обучения как к развлечению. Достаточным считается для изучения трудных

тем использование 4-5 различных средств, которые могут быть объединены в презентацию. В это количество необходимо

включить средства, которые используются на уроке, средства для самостоятельной работы и средства контроля.

Подходы к использованию средств обучения.

Интенсивность интеллектуального развития во многом определяется тем, используют ученики уже готовые средства

обучения или же создают их совместно с учителем во время занятий. Конструирование, создание средств обучения

обеспечивает более высокие свойства познания учащихся по сравнению с простым использованием готовых средств

обучения. Объясняется это тем, что исследование готовых средств обучения, улучшение освоенных, предполагает

модификацию познавательных задач, внедрение новых форм тренировочных упражнений. К числу основных подходов к

исследованию, конструированию и использованию средств обучения: целесообразно применять в качестве средств

обучения уже имеющиеся в оборудовании кабинета материалы, так как исследование средств обучения не имеет

отношения к преподаванию; средства обучения являются основным и единственным способом достижения цели, тогда как

другие составляющие учебного процесса обязаны соответствовать средствам и быть средствами обусловлены; средства

обучения тождественны обыкновенным средствам наглядности и контроля, создают некоторое неудобство, но без них

можно легко обойтись. Каждый из подходов имеет своих последователей. Наряду с теми, кто абсолютизирует средства

обучения, есть те, кому для преподавания достаточно доски и мела. Преувеличение роли средств обучения является

реакцией на полное отрицание их значимости. Наиболее адекватным подходом можно считать третий, так как они

рассматривают средства обучения лишь частью системы деятельности учителя и ученика.

3. Проблема выбора методов воспитания в педагогическом процессе.

На практике всегда стоит задача не просто применить один из методов, а выбрать наилучший — оптимальный. Выбор

метода — всегда поиск оптимального пути воспитания. Оптимальным называется наиболее выгодный путь, позволяющий

быстро и с разумными затратами времени, энергии, средств достичь намеченной цели. Избрав показатели этих затрат в

качестве критериев оптимизации, можно сравнивать между собой эффективность различных методов воспитания.

Среди общих причин (условий, факторов), определяющих выбор методов воспитания, прежде всего должны быть учтены

следующие:

Цели и задачи воспитания: цель не только оправдывает методы, но и определяет их. Какова цель, такими должны быть и
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методы ее достижения.

Возрастные особенности воспитанников: одни и те же задачи решаются различными методами в зависимости от возраста

воспитанников. За возрастом — приобретенный социальный опыт, уровень социального, нравственного, духовного

развития.

Общий принцип выбора методов воспитания — гуманизм отношений педагога с воспитанниками. Методы воспитания в

свете гуманистического подхода — это не набор чисто профессиональных средств в руках людей, равнодушных к судьбе

своих воспитанников; методы — живые отношения живых людей. Метод требует эластичности, гибкости, даже нежности

— эти качества придает ему воспитатель. Общие условия выбора методов определяют крупные зависимости, между тем в

воспитательном процессе приходится учитывать и множество тончайших нюансов.

Выбор методов должен быть подготовленным и предполагать реальные условия для осуществления. Нельзя выбирать

метод, который в данных условиях неприменим. Нельзя ставить перспективы, которых все равно не достичь. Это собой

разумеется, а между тем многие молодые педагоги часто нарушают это элементарное правило.

Действие метода часто остается безрезультатным потому, что нет необходимых средств. Простейший пример: педагог

выводит воспитанников работать в сад и предлагает им сажать деревья, а для этого не подготовлен ни инструмент, ни

посадочный материал. Замысел, не подкрепленный средствами, оказывается бесполезным. Вдумчивый воспитатель

никогда не окажется в такой ситуации.

Средства воспитания: методы воспитания становятся средствами, когда выступают компонентами воспитательного

процесса. Кроме методов, существуют и другие средства воспитания, с которыми методы тесно взаимосвязаны и

применяются в единстве. Например, наглядные пособия, произведения изобразительного и музыкального искусства,

средства массовой информации — необходимое подспорье для эффективного применения методов. К средствам

воспитания относятся также различные виды деятельности (игровая, учебная, трудовая), педагогическая техника (речь,

мимика, движения и т.д.), средства, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность учителей и учеников. Значение этих

факторов незаметно до тех пор, пока они находятся в пределах нормы. Но как только норма нарушается, значение фактора

может стать определяющим. Известно, например, какие послабления делаются больным детям. Невыспавшийся,

нервничающий воспитанник требует иных методов, чем воспитанник здоровый и бодрый. Отсутствие необходимых

наглядных пособий вынуждает воспитателя корректировать методы, обходиться тем, что есть, и т.д.

Практическое занятие № 1 (2 часа). Интерактив - круглый стол (дискуссия).

Тема: Педагогическая поддержка: понятие и основные особенности.

Перечень дискуссионных вопросов:

1. Что включает в себя «педагогическая поддержка»?

2. Какова цель педагогической поддержки?

3. Каковы особенности педагогической поддержки в разных странах?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Проблема изучения среды, в которой находится ребенок.

2. особенности выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на жизнедеятельность детей.

3. Выявление педагогических проблем ребенка, с которыми он не может справиться самостоятельно.

4. Правила установления с ребенком договорных отношений.

5. Привлечение к решению проблемы преподавателей и других специалистов.

6. Консультирование преподавателей и других лиц, взаимодействующих с ребенком.

7. Совместный анализ результатов решения возникшей педагогической проблемы.

Практичесаое занятие № 2 (2 часа).

Тема: Классификация методов обучения и воспитания. Средства обучения: классификация и особенности применения.

Проблема выбора методов воспитания в педагогическом процессе.

Вопросы:

1. Многообразие классификаций методов обучения и воспитания.

2. Методы формирования сознания. Методы организации деятельности. Методы стимулирования.

3. Активные методы обучения и воспитания. Их эффективность.

4. Средства обучения: труд, общение, игра. Технические средства обучения и воспитания.Особенности применения

средств обучения и воспитания в ДОУ.

5. Проблема выбора методов обучения и воспитания в педагогическом процессе.

Практическое задание:

Задание: В соответствии с указанными темами воспитательных мероприятий и классных часов, подобрать методы

воспитания.

1-4 классы

1.Начало школьного обучения – важный этап в жизни ребенка.

2.Воспитание уважения и любви к родителям, родной земле и истории своего народа (по национальному воспитанию).

3.Младший школьный возраст и его особенности.

4.Хочу и должен (по профилактике правонарушений).

5.Как выявлять и развивать способности детей.

6.Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в семье.

7.Игра и труд в жизни детей младшего школьного возраста.

8.Воспитание характера ребенка в семье.

9.Режим для младшего школьника как способ охраны здоровья.

10.Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в семье).

11.Отцы и дети (роль личного примера родителей в правовом воспитании младших школьников).

12.Новое в системе национального воспитания.

13.Использование различных видов искусств в эстетическом воспитании детей в школе.

14.Семейные прогулки в природу, как важный фактор экологического и физического воспитания детей.
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15.Сохранение семейных традиций, семейных реликвий.

5 – 6 классы.

1.Новое в системе национального воспитания.

2.Роль семьи в формировании у подростков сознательной потребности в системе труда.

3.Содержание морально-эстетического воспитания подростков в семье.

4.Организация летнего труда и отдыха детей в семье.

5.Воспитание здорового ребенка в семье. Сохранение генотипа.

6.Возможности семьи в развитии познавательной самостоятельности учащихся

7.Использование семейных традиций и праздников в патриотическом воспитании.

8.Вред алкоголя и курения.

7 – 9 классы.

1.Пример родителей в воспитании детей.

2.Особенности воспитания подростков в семье.

3.Половое развитие и методы полового воспитания.

4.Книга в семье. Формирование у детей читательских интересов.

5.Активные формы отдыха в вашей семье.

6.Методы профессиональной ориентации школьников в семье.

7.Особенности юношеского возраста и учет их в семейном воспитании.

8.Учебная деятельность старшего школьника и руководство ею в семье.

9.Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду.

10.Привитие любви к красоте родной природы, творения искусства, живописи, литературы и музыки в семье.

11.Изучения корней семейного рода.

12.Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали.

10 – 11 классы.

1.Основные направления воспитания в семье.

2.Психолого-педагогическое самообразование родителей, как важный фактор повышения их педагогической компетенции.

3.Роль семейных взаимоотношений и традиций в подготовке старшеклассников к семейной жизни.

Практическое занятие № 3 (6 часов). Интерактив (1 час) - круглый стол.

Тема: Понятие педагогической техники. Педагогическое взаимодействие. Техника невербального педагогического

воздействия в процессе обучения и воспитания.

Перечень тем для круглого стола:

1. Понятие “педагогическая техника”.

2. Структура педагогической техники.

3. Элементы педагогической техники.

Вопросы:

1. Гуманистическая направленность личности педагога.

2. Педагогическое мастерство.

3. Внешний вид педагога.

4. Культура и техника речи педагога.

5. Педагогическое взаимодействие в работах В.И. Загвязинского, Л.А. Левшина, Х.Й. Лийметса.

6. Методическое обеспечение работы педагогической мастерской.

7. Методические разработки к занятиям в интерактивной форме «Педагогическая мастерская».

8. Основные направления работы воспитателей в условиях педагогической мастерской.

6.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены письменные работы

6.3. Фонд оценочных средств

Вопросы к экзамену.

Раздел 1. Педагогическая поддержка, как основа профессиональной позиции педагога.

1.1. Понятие педагогической поддержки, её суть, виды.

1.2. Реализация концепции педагогической поддержки.

1.3. Обеспечение педагогической поддержки.

1.4. Трудности осуществления педагогической поддержки.

1.5. Педагогическая поддержка  в различных сферах жизнедеятельности.

1.6. Требования к педагогу, осуществляющему педагогическую поддержку.

1.7. Характеристика педагогической деятельности.

1.8. Педагог в современном дошкольном учреждении. Основные функции.

Раздел 2. Методы, средства и формы обучения и воспита-ния.

2.1. Характеристика воспитания как составной части педагогического процесса дошкольного образовательного

учреждения.

2.2. Сущность и структура процесса воспитания.

2.3. Роль детской деятельности в процессе воспитания.

2.4. Принципы воспитания детей в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения.

2.5. Классификация методов воспитания детей дошкольного возраста.

2.6. Характеристика методов обучения детей дошкольного возраста. Классификация методов обучения.

2.7. Характеристика методов воспитания детей дошкольного возраста. Классификация методов воспитания.

2.8. Воспитательная ситуация как форма воспитания.

2.9. Сущность, структура и технология нравственного воспитания в ДОУ.
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2.10. Формирование нравственных отношений в детском коллективе.

2.11 Социальное развитие (социально-личностное воспитание) ребенка в педагогическом процессе дошкольного

образовательного учреждения.

2.12. Структура, механизм и основные компоненты методики нравственного воспитания в ДОУ.

2.13. Детский коллектив как социокуль-турная среда воспитания и развития ребенка дошкольного возраста.

2.14. Становление теории и практики воспитания детей в коллективе сверстников в дошкольной педагогике.

2.15 Занятие как форма обучения в ДОУ.

2.16. Вариативность и многообразие форм организации занятий.

Раздел 3. Приемы и педагогическая техника воздействия в процессе обучения и воспитания.

3.1.. Понятие о педагогической технике. Структура педагогической техники.

3.2. Элементы педагогической техники.

3.3. Культура и техника речи педагога.

3.4. Техника педагогического общения.

3.5. Невербальная коммуникация.

3.6. Вербальная (языковая) коммуникация.

Лекция-беседа,  практические задания для текущего контроля, круглый стол (дискуссия) (перечень дискуссионных

вопросов), круглый стол (перечень тем для круглого стола), вопросы к экзамену.

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л1.

1

Смирнов

С.А.

Педагогика: педагогические теории,

системы, технологии: Учебник для

вузов

Москва:

Академия, 2000

49

Л1.

2

Головнева

Е.В.

Теория и методика воспитания:

учебное пособие

Москва:

Высшая школа,

2009

15

Л1.

3

Бабина Н. Ф. Технология: методика обучения и

воспитания. В 2-х ч. Ч.1: учебное

пособие

Москва|Берлин:

Директ-Медиа,

2015

1 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=276260

Л1.

4

Рыжов В. Н. Дидактика: учебное пособие Москва: Юнити,

2015

1 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=119006

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л2.

1

Батышев

А.С.

Практическая педагогика для

начинающего преподавателя:

расчетные работы

Москва:

Профессиональ

ное

образование,

2003

10

Л2.

2

Степаненков

Н.К.

Педагогика: Учебное пособие для

вузов

Минск: Изд-во

"Скакун В.М.",

1998

9

Л2.

3

Подласый

И.П.

Педагогика: Учебное пособие для

вузов

Москва:

Просвещение;

Владос, 1996

8

7.1.3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л3.

1

Тищенко

О.В.

Методика обучения и воспитания:

учебно-методическое пособие

Братск: БрГУ,

2014

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Учебные%

20и%20учебно-методические%

20пособия/Общественные%

20науки/Тищенко%20О.В.%

20Методика%20обучения%20и%

20воспитания.Уч.-

метод.пособие.2014.pdf

Л3.

2

Крылова О.

Н.,

Муштавинск

ая И. В.

Новая дидактика современного урока

в условиях введения ФГОС ООО:

методическое пособие

Санкт-

Петербург:

КАРО, 2017

1 https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=610839

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level
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7.3.1.2 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level

7.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC

7.3.1.4 doPDF

7.3.1.5 Ай-Логос

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Издательство "Лань" электронно-библиотечная система

7.3.2.2 «Университетская библиотека online»

7.3.2.3 Электронный каталог библиотеки БрГУ

7.3.2.4 Электронная библиотека БрГУ

7.3.2.5 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

7.3.2.6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7.3.2.7 Национальная электронная библиотека НЭБ

7.3.2.8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

0001* аудитория для практических

занятий

Учебная мебель

0002* лекционная аудитория Учебная мебель

0004* аудитория для

самостоятельной работы

Учебная мебель

Оборудование: 10-ПК i5-2500/H67/4Gb (монитор TFT19 Samsung); принтер HP LaserJet

P2055D

2201 читальный зал №1 Комплект мебели (посадочных мест)

Стеллажи

Комплект мебели (посадочных мест) для библиотекаря

Выставочные шкафы

ПК i5-2500/H67/4Gb (монитор TFT19 Samsung)  (10шт.);

принтер HP Laser Jet P2055D (1шт.)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа дисциплины ориентирована на теоретическую и практическую подготовку будущих бакалавров

педагогического образования к формированию профессиональной компетентности в области педагогического образования

через целостное представление о современных проблемах воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста; их

осмысления, на основе понимания структуры и сущности организации педагогического процесса в дошкольной

образовательной организации, умения его проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач.

Построение рабочей программы дисциплины соответствует логике научно-обоснованного содержания: от усвоения и

понимания теоретико-функциональных познаний до умения применять их в конкретной практической реальности.

Лекционные занятия обеспечивают формирование целостного представления о дисциплине «Методика обучения и

воспитания» с целью обеспечения профессиональной компетенции, позволяющей  эффективно организовывать

воспитательную деятельность дошкольников.

Работа на лекциях: ведение конспекта лекционного материала для успешного использования его при подготовке к

экзамену, закрепления и расширения теоретических знаний. После проработки лекционного материала обучающийся

должен четко владеть следующими аспектами по каждой лекции:

- знать тему;

- четко представлять план лекции;

- уметь выделять основное, главное;

- усвоить значение примеров.

Практико-ориентированный компонент представлен серией практических занятий, назначение которых – формирование

основных теоретико-познавательных и практико-ориентированных умений для качественного осуществления

профессиональной деятельности. Все запланированные практические занятия предполагают:

1) рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке;

2) использование практических заданий (проблемные ситуации, решение педагогических задач, выполнение мысленных

экспериментов и т.д.);

3) обсуждение в форме «круглого стола» проблемных тем, актуальных в контексте развития ребенка и саморазвития

студентов как будущих педагогов;

4) выполнение творческих заданий рабочими подгруппами студентов (по желанию студента).

При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует выполнять задания для самостоятельной работы:

конспектирование первоисточников, подготовка докладов, сообщений, творческих заданий. Самостоятельная работа

выполняет функцию закрепления, повторения изученного материала. Выполнение самостоятельной работы способствует

углублению знаний и более успешному формированию умений и навыков, связанных с изучением конкретных тем.

Характер самостоятельной работы: развитие способностей самостоятельно работать с информацией, используя учебную и

научную литературу. Самостоятельная работа  дисциплинирует обучающихся, развивает  произвольное внимание и

совершенствует навыки целесообразного восприятия.
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