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АННОТАЦИЯ 

 Настоящие методически рекомендации разработаны для обучающихся 1 курса 

очной формы обучения с учетом ФГОС ВО и рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.  

Цель: формирование историко-педагогического мировоззрения, представлений о генезисе 

педагогических идей, педагогическом наследии и его значении в развитии мирового и 

отечественного образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историей возникновения и развития основных научно-

педагогических направлений и концепций, вооружить их знаниями о лучших (зарубежных 

и отечественных) достижениях выдающихся мыслителей различных эпох и народов в 

области теории и практики обучения и воспитания; 

- развить представление студентов об основных педагогических понятиях и категориях в 

контексте их исторического становлении и развития; 

- сформировать у студентов устойчивые представления о роли образования в жизни 

общества и его влиянии на экономические, социально-политические и этнокультурные 

особенности общественной жизни;  

- способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления – 

формированию устойчивых и целостных представлений о постоянном и закономерном 

развитии педагогических явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; 

- способствовать развитию у студентов системного мышления - умений анализировать, 

сравнивать, сопоставлять различные историко-педагогические факты, концепции с точки 

зрения их прогрессивности, оригинальности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

➢ историю возникновения и развития образования и педагогической науки;  

➢ педагогические теории, концепции в их исторической взаимосвязи; 

➢ тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире. 

Уметь: 

➢ устанавливать связи между основными представителями педагогической 

мысли и их трудами; 

➢ оценивать педагогические факты, теории, концепции с позиции 

исторического подхода; 

➢ устанавливать хронологическое соответствие историко-педагогических 

событий и явлений 

➢ устанавливать связи между основными авторскими педагогическими идеями 

и их отражением в первоисточниках. 

Владеть: 

➢ базовыми понятиями по курсу (узнавание терминов, определение понятий, 

раскрытие их содержания, воспроизведение полного объема каждого понятия, 

установление межпонятийных связей) и практическими навыками их применения 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИЯМ 

 

Лекция 1. по теме: История педагогики и образования как отрасль научного знания.   
Вопросы: 

1. Становление истории педагогики ка области научного знания. 

2. Цель и задачи истории педагогики. 

3. Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса. 

4. Основные категории и понятия истории педагогки. 

 

Лекция 2. по теме: Социализация и воспитание детей в первобытном обществе.   
Вопросы: 

1. Концепция происхождения воспитания. 

2. Зарождение воспитания в первобытном обществе. 

 

Лекция 3. по теме: Педагогические идеи стран Древнего Востока и Античного мира  

Вопросы: 

1. Воспитание и школа в древнейших государствах Ближнего Востока (Египет, 

государствах Междуречья). Особенности развития образования в древних Индии и Китае.  

2. Связь образования с религиозно-философскими учениями.  

3. Основа системы образования в Древнем Китае – этико-политическое учение 

«конфуцианство». Педагогические взгляды Конфуция.  

4. Воспитание и школа в античном мире. Различные подходы к воспитанию в 

древнегреческих полисах. Педагогическая мысль в древней Греции.  

5. Воспитание и обучение в Древнем Риме: воспитание в семье, тривиальные, 

грамматические, риторские школы. Вопросы воспитания в сочинениях римских 

мыслителей.  

Лекция 4. по теме: Школа и педагогическая мысль в эпоху Средневековья 

Вопросы: 

1.Просвещение и педагогическая мысль в Византии. Своеобразие Византийской 

образованности. Византийское влияние на дальнейшее развитие просвещения. 

Распространение христианской религии в Европе и влияние этого процесса на развитие 

педагогической мысли и практики воспитания. Христианство-основа средневековой 

культуры и образования. Основные типы церковных школ. Развитие светского 

направления в образовании средневековой Западной Европы.  

2.Рыцарская система воспитания. 

3.Концепция всестороннего развития человека и возникновение идеи всеобщего 

воспитания и обучения. Новые подходы к образованию (принципы гуманизма периода 

Ренессанса). Образование у итальянских гуманистов (школы, созданные педагогами-

гуманистами эпохи Возрождения). Реформация и образование.  

4.Педагогическая мысль французского Возрождения: Франсуа Рабле, Мишель Монтень. 

Школа и университетское образование в эпоху Возрождения. «Дом радости» Витторино 

де Фельтре .Педагогические взгляды Эразма Ротердамского. 

5.Педагогические идеи утопистов в сочинениях Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы. 

Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями эпохи 

Возрождения. 

 

Лекция 5. по теме: Развитие Западно-европейской школы и педагогической мысли в 

эпоху Нового Времени 

Вопросы: 

1.Основные тенденции развития педагогической теории и практики образования в странах 

Западной Европы в эпоху Нового времени (середина XVII-XVIII вв.). «Мысли о 

воспитании» Джона Локка: идея «чистой доски», содержание и методы воспитания 



джентльмена. Разработка основ теории обучения. Педагогическая система Я. А. 

Коменского. Концепция природосообразности воспитания. Ступени возрастного развития 

человека и школьная система по Я. А. Коменскому. Влияние Коменского на последующее 

развитие теории и практики образования. 

2.Педагогические идеи французского Просвещения: Шарль Монтескье, Дени Дидро, Клод 

Адриан Гельвеций, Франсуа Вольтер. Концепция естественного, природосообразного 

воспитания Жан-Жака. Основные периоды воспитания и саморазвития личности. Идея 

трудового воспитания. 

3.Демократизм педагогической системы И. Г. Песталоцци.  

Развитие образования и ведущих педагогических идей в Западной Европе и США в XIX в. 

Педагогические идеи и деятельность Иоганна Фридриха Гербарта: дальнейшее развитие 

педагогики как научной дисциплины. Педагогический роман «Фридрих Адольф 

Вильгельм Дистервег: идея общечеловеческого, национального по форме воспитания, 

дидактика развивающего и воспитывающего обучения.  

 

Лекция 6. по теме: Зарубежная реформаторская педагогика конца ХIХ-начала ХХ вв. 

Вопросы: 

1. Движение «новых школ» в Европе и США. 

2. Педагогические идеи Г. Кершенштейнера и Аю Лая. 

3. Экпериментальная педагогика. 

4. Прагиатическая и неопрагматическая педагогика. 

 

Лекция 7. по теме: Развитие системы образования в современных зарубежных странах 

Вопросы: 

1. Создание «новых школ».  

2. Свободная вальдорфская школа и педагогика Рудольфа Штейнера.  

3. Педагогические взгляды Селестена Френе, Януша Корчака. 

 

Лекция 8. по теме: Воспитание и обучение в Киевской Руси  и Русском государстве с 

древних времен до  ХVII в. 

Вопросы: 

1. Воспитание и обучение у древних славян.  

2. Обучение и воспитание в Киевской Руси  Х –ХIII в.  

3. Просвещение, воспитание на Руси ХIV –ХVII в. 

 

Лекция 9. по теме: Воспитание и обучение детей  в России до ХIХ в. 

Вопросы: 

1. Воспитание и обучение детей в Киевском и Московском государствах.  

2. Школа и педагогическая мысль  ХVIII в..  

 

Лекция 9. по теме: Русская школа и педагогика в ХХ в. 

Вопросы: 

1.«Новая» русская педагогика «серебряного века». 

2.Учение А.С. Макаренко о коллективе. 

3.Гуманистические педагогические идеи В.А. Сухомлинского 

 

Лекция 10. по теме: Российская школа и педагогическая наука на современном этапе. 

Вопросы: 

1.Школьная система 

2.Полемика о путях образования и воспитания 

3.Практика образования и воспитания 

 

https://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-399.shtml
https://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-405.shtml
https://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-409.shtml


Методические рекомендации: 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Работа над конспектом лекции. Основу теоретического обучения студентов составляют 

лекции. Они дают систематизированные знания студентам о наиболее сложных и 

актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не 

только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной 

познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине 

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 

воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, 

добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в 

конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые 

использует преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока 

материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны 

быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к 

решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме 

являются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой 

ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  

Работа с рекомендованной литературой. При работе с основной и дополнительной 

литературой целесообразно придерживаться такой последовательности. Сначала 

прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 



чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл 

прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. 

Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать.  

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: - план-конспект – это развернутый 

детализированный план, в котором по наиболее сложным вопросам даются подробные 

пояснения, - текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника, - свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные 

положения в результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом, - тематический 

конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому 

вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

 

Бессонов, Б. Н.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9932-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469902 

/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449910  

Латышина, Д. И.  История педагогики и образования : учебник для вузов / 

Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09398-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450208 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

Князев, Е. А.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 505 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02881-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469412 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Темы и задания к практическим занятиям: 

Практическое занятие 1. по теме:  

Я.А. КОМЕНСКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Вопросы  

1. Жизнь и деятельность Я.А. Коменского. 

2. Характерные черты мировоззрения Я.А. Коменского. 

3. Природосообразность – основополагающий принцип педагогики Я.А. Коменского. 

4. Система народного образования. Содержание и организация процесса обучения. 

5. Дидактические принципы и правила. 

6. Вопросы воспитания. 

 

Задание: 

Прочитайте фрагмент «Великой дидактики», озаглавленный «Огромное 

отклонение в школах». Сравните описанную проблему с современным состоянием дел в 

школе. Что современной школе удалось решить в данной проблеме, а что – нет? Ответ 

представьте в виде эссе. 

 «На самом деле до сих пор школы не достигли того, чтобы приучать умы, точно 

молодые деревца, развиваться из собственного корня, но приучали учащихся только к 

тому, чтобы, сорвав ветки в других местах, навешивать их на себя и, подобно эзоповской 

вороне, одеваться чужими перьями. В школах прилагали старание не столько к тому, 

чтобы открыть скрывающиеся в создании источники познания, сколько к тому, чтобы 

орошать этот источник чужими ручьями. Это значит, что школа не показывала самые 

вещи, как они происходят из самих себя и каковы они в себе, но сообщала, что о том и 

другом предмете думает и пишет один, другой, третий и десятый автор. И величайшей 

ученостью казалось знать о многом противоречивые мнения многих. Поэтому и 

получилось то, что весьма многие занимаются тем, что, копаясь в авторах, извлекают 

фразы, сентенции, мнения, составляя науку наподобие лоскутного платья. К ним с 

упреком обращается Гораций: «О, подражатели, рабский скот!» и действительно, 

рабский скот, привыкший к тасканию чужих тяжестей». 

 

Методические рекомендации: 

 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение 

какоголибо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.  

Цели эссе:  

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.  

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при анализе 

ситуаций.  

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей.  

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать 

материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли.  

В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, 

дать свое собственное решение поставленной задачи. 

Любая письменная работа, в том числе эссе, содержит минимум три части.  

Введение, в котором в зависимости от темы раскрывается актуальность работы или 

кратко перечисляются основные моменты, формулируется цель написания работы. Объем 

введения для эссе составляет 3-5 предложений.  

Основная часть, в которой непосредственно раскрывается заданная тема. Объем 

определяется требованиями преподавателя в рамках 2-4 страниц. При написании текста 

эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. Одно предложение 



должно содержать не более одного нового блока информации. Желательно, чтобы в одном 

абзаце обсуждалась или рассматривалась одна тема. Следует избегать длинных 

предложений, неизвестных слов и понятий. Необходимо обращать внимание на 

соединительные слова, которые помогают облегчить понимание информации, придают 

вашей работе слитность и законченность (примерами таких слов могут служить: в 

дополнение, кроме того, также, помимо этого, более того, другими словами, примером 

этого, однако, напротив, тем не менее и др.). Использование графического материала, 

табличных данных, диаграмм должно быть согласовано с преподавателем и отвечать теме 

эссе. За излишнее количество информации оценка может быть снижена. Цитирование в 

эссе не запрещается. Объем цитаты не должен превышать двух предложений. Ссылка на 

первоисточник обязательна.  

Заключение, в котором подводится итог проделанной работе. Объем заключения 

составляет 3-4 предложения и может содержать слова: в заключение, таким образом, 

следовательно, значит, по этой причине, в результате, как показано выше и др. 

Хорошо написанные эссе должны читаться легко и свободно. Авторы хороших 

письменных работ выражают свои мысли и знания четко и понятно, что позволяет 

преподавателям прочитывать их без затруднений. Избегайте вычурных, витиеватых 

выражений и предложений.  

Цель эссе – передать, как вы понимаете концепции предмета, а не показать 

преподавателю, как длинно вы можете писать или что вы умеете переписывать из 

первоисточника.  

Внимательно читайте тему эссе. Если сомневаетесь в ее понимании, спросите у 

преподавателя, так как вы можете блестяще ответить на вопрос, который не был 

поставлен в задании, но оценка будет снижена за отклонение от темы. Обратите внимание 

на требования к количеству источников, наличию диаграмм и графиков, использованию 

конкретных терминов и концепций. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Избранные педагогические сочинения / Я. Коменский ; переводчики Н. П. Степанов, 

Д. Н. Корольков, А. А. Красновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 440 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09278-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475123 

 

Практическое занятие 2. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖ. ЛОККА  

Вопросы  

1.Деятельность и мировоззрение Дж. Локка. 

2.Роль воспитания в формировании человеческой личности. 

3.Воспитание джентельмена. 

 

Задание: 

Проанализируйте педагогические идеи Я. А. Коменского и Д. Локка. Выявите общее и 

особенное в их педагогических концепциях. Ответ представьте в виде таблицы. 

 

Методические рекомендации: 

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие 

умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. 

Схемы, графики, диаграммы или таблицы применяются для отображения 

фактического и цифрового материала, что придает ему большую наглядность.  

https://urait.ru/bcode/475123


Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания 

исследования. Схемы - это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, 

круги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в 

неком целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная 

характеристика какого-то объекта, процесса или явления. 

Виды схем:  

схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом; 

функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости 

составных частей; 

табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематизации; 

схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо. 

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и 

интерпретирующим ее. 

Графики - это наглядное изображение словесного материала посредством 

арифметических и геометрических средств и художественных образов: чисел, плоскостей, 

линий, точек и др. С помощью графики устанавливается соотношение определенных 

величин, их функциональная взаимозависимость. 

График представляет собой линию, которая изображает зависимость между 

переменными. Для построения любого графика разрабатывается система координат как 

пространственная система отсчета. На оси графика наносятся шкалы, характеризующие 

числовое значение замеряемых факторов. 

График помещается непосредственно сразу после текста о его построении и ссылки 

на него. График словесно описывается в тексте работы, объясняется динамика 

показателей и их взаимозависимость, раскрываются выявленные тенденции. 

Диаграммы используются главным образом для изображения соотношения между 

величинами. Это способ графического изображения величин при помощи фигур 

(секторов, столбцов и т.п.), площади которых пропорциональны величинам. 

Основные виды диаграмм: 

столбиковые (ленточные) диаграммы - изображают зависимость величин в виде 

прямоугольников одинаковой ширины, вытянутых вверх. Высота столбика соответствует 

изображаемой величине. Как правило, такие диаграммы используются при многократных 

замерах одних и тех же показателей, но распределенных во времени или пространстве; 

секторные диаграммы - диаграммы, в которых числа (обычно проценты) 

изображены в виде круговых секторов. Секторная диаграмма представляет собой круг, 

разделенный на секторы в соответствии с изображаемыми ими величиной. Такие 

диаграммы делаются с рисунками на каждом секторе, изображающими замеряемую 

величину. Используются секторные диаграммы при распределении чего-то целого между 

кем-то или чем-то другим. 

диаграмма Венна - это геометрическое изображение отношений объемов понятий 

или других величин между собой посредством пересекающихся или входящих друг в 

друга контуров. С помощью диаграммы Венна удобно показывать соотношение понятий, 

зоны формирования анализируемых ситуаций, качеств, состояний. 

Таблица - это графическая форма представления количественных и качественных 

данных в предельно сжатой форме. Она строится на основании функциональных 

зависимостей каких-либо данных. 

Таблицы состоят из текстовой и цифровой части. Текстовая часть - это заголовки 

разделов (графов). Цифровая часть - числа и их соотношение. При этом числа должны 

выражаться в единой числовой системе (круглые числа, десятичные дроби до десятых или 

сотых долей). На скрещивании вертикальных графов и горизонтальных строчек 

устанавливается смысловая связь между понятиями. 

В структуре таблицы выделяют головку - словесную информацию в заголовках 

граф. Это те явления и предметы, которые будут характеризоваться количественно. Как 



правило, это делается в боковом заголовке. В таблицу также входят вертикальные 

столбцы – графы для помещения чисел. Заголовки граф входят в головку таблицы. 

Первая графа, как правило, указывает порядковый номер замеряемого положения. 

Вторая графа - это боковой заголовок, указывающий на то, что замеряется. Третья и 

последующие графы - содержат информацию о том, что замеряется и что указывается в 

боковом заголовке. Таблица может иметь последнюю вертикальную графу под названием 

«Итого». Она может быть и горизонтальной, проставляемой в конце таблицы. Есть также 

графа «Всего». При этом «итого» обозначает промежуточные итоги, а «всего» - сумму 

частных итогов. 

Виды таблиц: 

простая таблица, содержащая перечень данных об одном явлении; 

групповая таблица, где данные разделяются по конкретному признаку; 

комбинированная таблица, где деление данных осуществляется сразу по 

нескольким признакам. 

При составлении таблицы важно выбрать существенные характеристики предмета 

изучения, точно сгруппировать материал, учесть сопоставимость данных, их 

однородность. В таблицах необходимо приводить только точные данные. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению схем, графиков, диаграмм, 

таблиц: 

Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

Выберите наиболее эффективный графический способ отображения учебного 

материала. 

Ознакомьтесь с образцами оформления схем, графиков, диаграмм или таблиц, 

предложенных преподавателем. 

Продумайте конструкцию схемы, графика, диаграммы или таблицы: расположение 

порядковых номеров, терминов, примеров, пояснений, числовых значений и т.д. 

Начертите схему, график, диаграмму, таблицу и заполните необходимым 

содержимым. 

Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной 

информации. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению схем, графиков, 

диаграмм, таблиц относятся: 

соответствие содержания работы изучаемой теме; 

правильная структурированность представленного материала; 

наличие логической связи изложенной информации; 

аккуратность выполнения работы. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Бессонов, Б. Н.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9932-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469902 

/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449910  

Латышина, Д. И.  История педагогики и образования : учебник для вузов / 

Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09398-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450208 

 

Практическое занятие 3. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ж.Ж. РУССО 

Вопросы  

https://urait.ru/bcode/469902
https://urait.ru/bcode/449910
https://urait.ru/bcode/450208


1.Ж.Ж. Руссо-идеолог революционной мелкобуржуазной демократии. Его жизненный 

путь. 

2.Теория естественного воспитания. 

3.Цели воспитания. Его организация. 

4.Воспитание в раннем детстве (до 2лет). 

5.Воспитание детей от 2 до 12 лет. 

6.Воспитание в возрасте от 12 до 15 лет. 

7.Воспитание от 15 лет до совершеннолетия. 

8.Воспитание женщин. 

9.Значение педагогической теории Ж.Ж. Руссо, ее влияние на последующее развитие 

педагогической мысли. 

 

Задание: 

Охарактеризуйте цель и средства воспитания по книге Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О 

воспитании». В чем состоит «метод естественных последствий? Приведите примеры. 

 

Методические рекомендации: 

Шкала оценивания сообщения 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры 

1 Оценка в баллах  

1. Качество сообщения:  

- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

 - рассказывается, но не объясняется суть работы;  

- зачитывается.  

2. Использование демонстрационного материала:  

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 - использовался в сообщении, хорошо оформлен, но есть неточности;  

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно. 

2 Качество ответов на вопросы:  

- отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство вопросов;  

- не может четко ответить на вопросы. 

3 Владение научным и специальным аппаратом:  

- показано владение специальным аппаратом;  

- использованы общенаучные и специальные термины;  

- показано владение базовым аппаратом.  

 Четкость выводов:  

- полностью характеризуют работу;  

- нечетки;  

- имеются, но не доказаны 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Бессонов, Б. Н.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9932-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469902 

/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449910  

https://urait.ru/bcode/469902
https://urait.ru/bcode/449910


Князев, Е. А.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 505 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02881-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469412 

 

Практическое занятие 4. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ 

Вопросы  

1. Общественно-педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци. 

2. Цели и задачи воспитания. 

3. Формирование человеческой личности. 

4. Природосообразный характер воспитания. 

5. Теория элементарного образования. 

6. Задачи народной школы. 

7. Трудовое элементарное образование. 

8. Нравственное элементарное образование 

 

Задание: 

Подготовить доклад на тему: «И. Г. Песталоцци и его педагогические идеи» 

 

Методические рекомендации: 

 

Доклад – это устный текст, представляющий собой публичное развернутое, 

глубокое изложение определенной темы; продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы. Строение доклада, как и любой другой научной работы, 

традиционно имеет три части: вступление, основную часть и заключение:  

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с 

другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается 

краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т. п.  

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т. п.  

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изложение 

материала должно быть связным, последовательным, доказательным, лишенным 

ненужных отступлений и повторений. Доклад должен сопровождаться иллюстративным 

материалом (печатные раздаточные материалы или мультимедийная презентация, 

сделанная в программе MicrosoftPowerPoint (или аналогичной)).  

Рекомендуемое количество слайдов составляет 8–12. Продолжительность 

выступления, в зависимости от тематики, может составлять 5– 12 минут. Первый слайд 

презентации должен включать название доклада и Ф.И.О. его автора (ов). Последний 

слайд в обязательном порядке содержит список использованных источников и 

литературы. 3 Доклад на семинаре является одним из видов самостоятельной работы 

студента. Это означает, что текст выступления составляется непосредственно 

обучающимся на основе изученных источников и литературы по теме. Дословно 

вставлять в него фрагменты текста, взятого из прочитанных книг или из Интернета, 

недопустимо. Разрешены лишь короткие цитаты из источников или литературы (с 

обязательным указанием автора процитированного текста). 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

https://urait.ru/bcode/469412


Латышина, Д. И.  История педагогики и образования : учебник для вузов / 

Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09398-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450208 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 5. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И.Ф. ГЕРБАРТА  

Вопросы  

1. Биография 

2. Психологические взгляды Гербарта 

3. Педагогическое сознание Гербарта (цели, средства) 

4. Функция интереса в педагогике Гербарта 

5. Обучение на основе многостороннего интереса 

6. Ступени в процессе обучения 

7. Нравственное воспитание 

8. Религиозное воспитание 

 

Задание: 

Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Достоинства и недостатки педагогической 

системы И.Ф. Гербарта». 

 

Методические рекомендации: 

 

Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов. 

· Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному 

источнику, а расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников 

(научная литература, научные журналы, СМИ, интернет ресурсы, справочники и т.д.). 

· При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным 

материалам, но и учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества 

материала помогает студенту выразить свое мнение, доказать его и дать оценку. 

· Дискуссия не должна превращать в бесформенные выкрики, и содержать ответы: 

«согласен» - «не согласен», «хорошо» - «плохо», «я так думаю», «мне так кажется». 

Данные виды ответов показывают не готовность студента к дискуссии. 

· Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать 

выводы, задавать вопросы оппоненту. 

· В ходе дискуссии студенты могут менять свою точку зрения, ведь только в споре 

рождается истина. 

В конце диспута всегда делается вывод и анализируется сколько человек остались 

верны своим позициям, кто изменил свое мнение. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, 

показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Гербарт, И. Ф.  Педагогика. Избранные труды / И. Ф. Гербарт ; переводчик 

А. П. Поливанова ; под редакцией Г. П. Вейсберга. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/450208
https://urait.ru/bcode/468604


2020. — 213 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09312-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456128  

 

Практическое занятие 6. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ФРИДРИХА АДОЛЬФА ВИЛЬГЕЛЬМА ДИСТЕРВЕГА 

Вопросы  

1. Общественно-педагогическая деятельность А. Дистервега. 

2. Сущность воспитания, его цели и основные принципы. 

3. Умственное образование. 

4 Требования к учителю. 

 

Задание: 

Какие два взаимосвязанных принципа обучения и воспитания разработал Ф.А.В. 

Дистервег? Раскройте их суть. Ответ представьте в виде сообщения. 

 

Методические рекомендации: 

 

Сообщение. 

1. Подберите и изучите литературу по теме.  

2. Составьте план или изобразите структуру сообщения в графическом виде.  

3. Выделите основные понятия.  

4. Введите в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  

5. Оформите текст письменно.  

6. Подготовьте устное выступление с сообщением на учебном занятии. 

 Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Требования к оформлению текста Общий объем не должен превышать 5 страниц 

формата А 4, абзац должен равняться 1,25 см. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 

см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст 

набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 

Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Гербарт, И. Ф.  Педагогика. Избранные труды / И. Ф. Гербарт ; переводчик 

А. П. Поливанова ; под редакцией Г. П. Вейсберга. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 213 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09312-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456128  

 

Практическое занятие 7. по теме:  

ЗАРУБЕЖНАЯ РЕФОРМАТОРСКАЯ ПЕДАГОГИКА  

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 

Вопросы  

1. «Школа действия» Вильгельма Августа Лая. 

2.  Педагогика Марии Монтессори. 

3.  Теория гражданского воспитания Георга Кершенштейнера. 

4.  Прагматическая педагогика Джона Дьюи. 

 

Задание: 

https://urait.ru/bcode/456128
https://urait.ru/bcode/456128


Подготовьте реферат на тему «Достоинства и недостатки системы…» Автора 
системы воспитания выберите исходя из своих интересов и желания (Д. Дьюи, А. Бине, М. 
Монтессори, Г. Кершенштейнер, П. Наторп, А.Нейл, С. Френе, А. Адлер, Р.Штейнер и др.). 
 

Методические рекомендации: 

Реферат — письменная работа объемом 10-12 печатных страниц. 

Рекомендуется соблюдать следующую структуру реферата: Титульный лист  

 1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора, у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Список использованной литературы - здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 

Объемы рефератов колеблются от 10-12 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 

мм. слева и 15 мм. справа, верхнее и нижнее поля - размером 20 мм. Рекомендуется шрифт 

Times new Roman, размер - 14, интервал - 1,5. Выравнивание текста работы необходимо 

производить по ширине листа, отступ первой строки абзаца установить 25 мм. Все листы 

реферата (кроме титульного) должны быть пронумерованы, прошиты или сброшюрованы 

по левому краю. Номер страницы ставиться посередине верхнего или нижнего поля. 

Иллюстративный материал также необходимо нумеровать и подписывать (давать 

название). Каждая цитата, рисунок или график, каждая формула, расчет должны иметь 

сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить в 

тексте сноски. Сноску рекомендуется делать через инструмент Word «вставка / ссылка/ 

сноска» и размещать внизу страницы. В тексте лучше использовать только общепринятые 

сокращения. При первом употреблении сокращения необходимо в скобках привести его 

расшифровку. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавлении. Части работы должны быть логически связаны и подчинены 

одной общей цели (проблеме). 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 8. по теме:  

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

Вопросы  

https://urait.ru/bcode/468604


1.Развитие школьного дела в первой четверти XIX в. 

2.Школьная политика второй четверти ХIХв. 

3.Педагогическая мысль в первой половине XIX в. 

4.Школьные реформы 1860-х гг. 

5.Период реакции в школьной политике 

6.Педагогическая мысль во второй половине ХIХ в. 

 

Задание: 
Составьте мини-кроссворд по деятельности Славяно-греко-латинской академии. 

 

Методические рекомендации: 
Кроссворд по учебной дисциплине представляет собой сформированный в 

определенном виде перечень ответов на вопросы.  
Кроссворд — это задача-головоломка; ее суть в заполнении пересекающихся рядов 

клеток (по вертикали и горизонтали) словами, разгадываемыми по приводимому списку 
определений смысла этих слов.  

Общие требования при составлении кроссвордов  
Составляются кроссворды по тексту учебной литературы и конспектов. При 

составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 
доступности.  

1.Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 
 2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  
3.Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа.  
4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.  
5.Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.  
6.Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).  
7.Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.  
8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.  
9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда.  
Требования к оформлению:  
1. Кроссворд сдаётся в напечатанном виде  
2. Рисунок кроссворда должен быть четким.  
3. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 1-й экз. - с 

заполненными словами; 2-й экз. - только с цифрами позиций.  
4. Грамотно сформулированные задания к кроссворду.  
5. Ответы на кроссворд публикуются отдельно. 
 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 9. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Н.И. ПИРОГОВА  

Вопросы  

1. Жизнь и деятельность Н. И. Пирогова. 

2. “Вопросы жизни”. 

3. Основные положения педагогической системы Н. И. Пирогова. 

4. Значение педагогического наследия Н. И. Пирогова. 

5. Проблемы дисциплины учащихся. 
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Задание: 

Составьте схему проекта школьной системы, которую предлагал Н. И. Пирогов. 

 

Методические рекомендации: 

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие 

умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. 

Схемы, графики, диаграммы или таблицы применяются для отображения 

фактического и цифрового материала, что придает ему большую наглядность.  

Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания 

исследования. Схемы - это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, 

круги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в 

неком целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная 

характеристика какого-то объекта, процесса или явления. 

Виды схем:  

схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом; 

функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости 

составных частей; 

табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематизации; 

схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо. 

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и 

интерпретирующим ее. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 10. по теме:  

ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА К.Д. УШИНСКОГО  

Вопросы  

1. Биография К.Д. Ушинского. 

2. Мировоззрение К.Д. Ушинского. Философские и педагогические основы 

педагогики. 

3. Педагогика как наука и искусство воспитания. Обоснование К.Д. Ушинским 

педагогической теории. 

4. Цель и задачи воспитания. 

5. Идея народности воспитания. 

6. Дидактическое учение. Общие основы дидактики. 

7. Критика теорий формального и материального образования. Содержание 

образования. 

8. Принципы и правила обучения 

9. Урок. 

10. Учебные книги. 

11. Нравственное воспитание и вопросы дисциплины. 

12. Роль труда в воспитании. 
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13. Требования к учителю и система его подготовки. 

14. Влияние К.Д. Ушинского на развитие педагогики. 

 

Задание: 
Большое значение в нравственном воспитании К.Д. Ушинский придавал 

выработке у ребенка любви к труду. Прочитайте статью «Труд в его психическом и 
воспитательном значении». Сделайте выписки, наиболее ярко иллюстрирующие эту 
мысль. 

 

Методические рекомендации: 

«Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, 
журнала, сделать выборки», и сложность этого вида работы с текстом в том и 
состоит, чтобы найти выбрать самое нужное из одного или нескольких 
источников. Умение делать выписки - основа работы над любым тестом. Выписки 
могут быть двух видов: выписки из книг и статей; ваши собственные материалы. 
При этой форме работы с текстом Вам помогут следующие положения-советы: 

выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли 
автора читатель излагает самостоятельно; 

записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от 
искажений; 

цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, 
нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей 
автора; 

всегда полезно давать точные ссылки на источники (в частности, на 
страницу книги, а иногда и на абзац и даже строку); 

работая с текстом, полезно делать выписки лишь после того, как вы 
прочитали текст полностью; 

зная произведение в целом, легче сделать окончательный выбор нужного 
материала, уточнить, какие выдержки следует сделать; 

в записях можно пользоваться подчеркиваниями и отчеркиваниями. 
Первые употребляются в тексте, вторые – на полях сбоку текста (вертикальной 
чертой, фигурной скобкой и т.п.). Правильно подчеркнуть – значит найти в тексте 
главное, полезное, действительно требующее выделения; 

ключевые слова выносят на поля или подчеркивают другим цветом, 
привлекая этим к ним внимание. Иногда при записывании ключевые слова 
выносят в начало предложения; 

в рамки обычно заключают символические выражения, формулы, 
зависимости, законы, правила; 

записи (их части, связи между ними) полезно расчленять разными 
средствами. Рациональная неоднородность записей – важное их достоинство; 

интервалы между строками должны позволять вписывать над ними новый 
текст, исправлять возможные ошибки; 

выписки следует делать чернилами или шариковой ручкой. Карандашами 
пользуются лишь для каких-либо отметок, выделений при последующей работе; 

записи следует датировать. 
 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 
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Практическое занятие 11. по теме:  

«НОВАЯ» РУССКАЯ ПЕДАГОГИКА «СЕРЕБРЯНОГО» ВЕКА 

Вопросы  

 

Задание: 

1. Каковы причины становления педагогики «серебряного века». Выделите основных 

представителей педагогики «серебряного века», заполнив таблицу: 

 

№ п/п Ф.И.О. Основные идеи Основные произведения 

    

 

Методические рекомендации: 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 11. по теме:  

ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  Л.Н. ТОЛСТОГО  

Вопросы  

1. Основные этапы педагогической деятельности Л.Н. Толстого. Его биография. 

2. Критика Л.Н. Толстым современной русской и зарубежной педагогики и школы. 

3. Идея «свободного воспитания» и ее реализация в практике работы Яснополянской 

школы. 

4. Дидактические взгляды и требования к учителю. 

5. Учебные книги. 

6. Значение педагогической деятельности и взглядов Л.Н. Толстого и его влияние на 

русскую и зарубежную педагогику. 

 

Задание: 
Прочитайте статью Л.Н.Толстого «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы». 
Сделайте выписки из нее. 

Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы 

Общий очерк характера школы 

Начинающих у нас нет. Младший класс читает, пишет, решает задачи 3 первых 

правил арифметики и рассказывает священную историю, так что предметы 

разделяются по расписанию следующим образом: 

1) чтение механическое и постепенное; 2) писание; 3) каллиграфия; 4) 

грамматика; 5) священная история; 6) русская история; 7) рисование; 8) черчение; 9) 

пение; 10) математика; 11) беседы из естественных наук и 12) закон Божий. 

Прежде чем говорить о преподавании, я должен сделать краткий очерк того, что 

такое Яснополянская школа, и того, в каком периоде роста она находится. 

Как всякое живое существо, школа не только с каждым годом, днем и часом 

видоизменяется, но и подвержена временным кризисам, невзгодам, болезням и дурным 

настроениям. Через такой болезненный кризис прошла Яснополянская школа нынешним 

летом. Причин тому было много: во-первых, как и всегда летом, все лучшие ученики 

выбыли, только изредка уже встречали мы их в поле на работах и пастбищах; во-
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вторых, новые учителя прибыли в школу, и новые влияния начали отражаться на ней; в-

третьих, все лето каждый день приносил новых посетителей - учителей, пользовавшихся 

летними вакациями. А для правильного хода школы нет ничего вреднее посетителей. Так 

или иначе, учитель подделывается под посетителей. 

Учителей четыре. Два старых - уже два года учат в школе, привыкли к ученикам, 

к своему делу, к свободе и внешней беспорядочности школы. Два учителя новых - оба 

недавно сами из школы - любители внешней аккуратности, расписания, звонка, программ 

и т.п., не вжившиеся в жизнь школы так, как первые. То, что для первых кажется 

разумным, необходимым, не могущим быть иначе, как черты лица любимого, хотя и 

некрасивого ребенка, росшего на глазах, - для новых учителей представляется иногда 

исправимым недостатком. 

Школа помещается в двухэтажном каменном доме. Две комнаты заняты школой, 

одна - кабинетом, две - учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с 

привешенной за язычок веревочкой; в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху 

в сенях - верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью; тут же висит 

расписание. 

Порядок учения следующий: часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель 

внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые 

почти всегда ночуют у него, звонить. 

На деревне встают с огнем. Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через 

полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются 

на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и 

поодиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уже нет 

необходимости ему дожидаться и кричать: «Эй, ребята! В училищу!» Уже он знает, 

что училище среднего рода, много кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого 

не нуждается в толпе. Пришло ему время, он и идет. Мне с каждым днем кажется, что 

все самостоятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче их характеры. 

Дорогой почти никогда я не видал, чтобы ученики играли - нешто кто из самых 

маленьких или из вновь поступивших, начатых в других школах. С собой никто ничего не 

несет - ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. 

Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого 

урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о 

предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в 

том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех 

пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание, и 

никогда не опаздывают: нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома 

какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу. 

Пока учитель еще не пришел, они собираются, - кто около крыльца, толкаясь со 

ступенек или катаясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных 

комнатах. Когда холодно, ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девочки не 

мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то никогда не 

обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: «Эй, девки, что не катаетесь?», 

или: «Девки-то, вишь, замерзли!», или: «Ну, девки, выходи все на меня одного!» Только 

одна из девочек, дворовая, с огромными и всесторонними способностями, лет десяти, 

начинает выходить из табуна девок. И с этой только ученики обращаются как с равной, 

как с мальчиком, только с тонким оттенком учтивости, снисходительности и 

сдержанности. 

Положим, по расписанию в первом, младшем, классе - механическое чтение, во 

втором - постепенное чтение, в третьем - математика. Учитель приходит в комнату, а 

на полу лежат и пищат ребята, кричащие: «Мала куча!», или: «Задавили, ребята!», или: 

«Будет! Брось виски-то!» и т.д. «Петр Михайлович!» - кричит снизу кучи голос 

входящему учителю: «Вели им бросить!» - «Здравствуй, Петр Михайлович!» -кричат 



другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним 

пошли к шкафу, из кучи на полу - верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу 

уменьшается. Как только большинство взяли книжки, все остальные уже бегут к шкафу 

и кричат: «Мне, и мне! Дай мне вчерашнюю; а мне кольцевую!» и т.п. Ежели останутся 

еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то 

сидящие с книгами кричат на них: «Что вы тут замешкались? Ничего не слышно. 

Будет!» Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только в первое 

время, сидя за книгой, поматывают ногой от неулегшегося волнения. Дух войны улетает, 

и дух чтения воцаряется в комнате. С тем же увлечением, с каким он драл за виски 

Митьку, он теперь читает кольцевую (так называется у нас сочинение Кольцова) книгу, 

чуть не стиснув зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. 

Оторвать его от чтения столько же нужно усилий, сколько прежде - от борьбы. 

Садятся они, где кому вздумается: на лавках, столах, подоконнике, полу и кресле. 

Девки садятся всегда вместе. Друзья, односельцы, особенно маленькие (между ними 

больше товарищества), - всегда рядом. Как только один из них решит, что садится в 

тот угол, все товарищи, толкаясь и ныряя под лавками, пролезают туда же, садятся 

рядом и, оглядываясь кругом, представляют на лице такой вид счастья и 

удовлетворенности, как будто они уже наверное на всю остальную жизнь будут 

счастливы, усевшись на этих местах. Большое кресло, как-то попавшее в комнату, 

представляет предмет зависти для более самостоятельных личностей - для дворовой 

девочки и других. Как только один вздумает сесть на кресло, другой уже по его взгляду 

узнает его намерение, и они сталкиваются, мнутся. Один выжимает другого, 

и перемявший - разваливается головой гораздо ниже спинки, но читает так же, как и 

все, весь увлеченный своим делом. Во время класса я никогда не видал, чтобы шептались, 

щипались, смеялись потихоньку, фыркали в руку и жаловались друг на друга учителю. 

Когда заученный у пономаря или в уездном училище ученик приходит с такой жалобой, 

ему говорят: «Что же ты сам не щипешься?» 

Два меньшие класса разбираются в одной комнате, старший идет в другую. 

Учитель приходит и в первый класс, все обступают его у доски, или на лавках ложатся, 

или садятся на столе вокруг учителя или одного читающего. Ежели это писание, они 

усаживаются попокойнее, но беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг у 

друга и показывают свои учителю. По расписанию до обеда значится четыре урока, а 

выходит иногда три или два, и иногда совсем другие предметы. Учитель начнет 

арифметику и перейдет к геометрии, начнет священную историю, а кончит 

грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо одного часа класс 

продолжается три часа. Бывает, что ученики сами кричат: «Нет, еще - еще!» - и 

кричат на тех, которым надоело. «Надоело, так и ступай к маленьким», - говорят 

они презрительно. В класс закона божия, который один только бывает регулярно, 

потому что законоучитель живет за две версты и бывает два раза в неделю, и в класс 

рисования все ученики собираются вместе. Перед этими классами оживление, возня, 

крики и внешний беспорядок бывают самые сильные: кто тащит лавки из одной 

комнаты в другую, кто дерется, кто домой (на дворню) бежит за хлебом, кто 

пропекает этот хлеб в печке, кто отнимает что-нибудь у другого, кто делает 

гимнастику, и опять так же, как и в утренних вознях, гораздо легче оставить их самих 

успокоиться и сложиться в свой естественный порядок, чем насильно рассадить их. При 

теперешнем духе школы остановить их физически невозможно. Чем громче кричит 

учитель -это случалось, - тем громче кричат они: его крик только 

возбуждает их. Остановишь их или, если удастся, увлечешь их в другую сторону, и это 

маленькое море начнет колыхаться все реже и реже - и уляжется. Даже большей 

частью и говорить ничего не нужно. Класс рисования, любимый класс для всех, бывает в 

полдень, когда уже проголодались, насиделись часа три, а тут еще нужно переносить 

лавки и столы из одной комнаты в другую, и возня поднимается страшная; но 



несмотря на то, как только учитель готов, - ученики готовы, и тому, кто задерживает 

начало класса, достанется от них же самих. 

По моему мнению, внешний беспорядок этот полезен и незаменим, как он ни 

кажется странным и неудобным для учителя. О выгодах этого устройства мне часто 

придется говорить, о мнимых же неудобствах скажу следующее. Во-первых, беспорядок 

этот, или свободный порядок, страшен нам только потому, что мы привыкли совсем к 

другому, в котором сами воспитаны. Во-вторых, в этом, как и во многих подобных 

случаях, насилие употребляется только вследствие поспешности и недостатка 

уважения к человеческой природе. Нам кажется, бесспорядок растет, делается все 

больше и больше, и нет ему пределов, кажется, что нет другого средства прекратить 

его, как употребить силу, - а стоило только немного подождать, и беспорядок (или 

оживление) самоестественно улегся бы в порядок, гораздо лучший и прочнейший, чем 

тот, который мы выдумаем. Школьники - люди, хотя и миленькие, но люди, имеющие те 

же потребности, какие и мы, и теми же путями мыслящие; они все хотят учиться, 

затем только ходят в школу, и потому им весьма легко будет дойти до заключения, что 

нужно подчиняться известным условиям для того, чтобы учиться. Мало того, что они 

люди, они - общество людей, соединенное одной мыслью. «А где трое соберутся во имя 

моё, и я между ними!» Подчиняясь законам только естественным, вытекающим из их 

природы, они возмущаются и ропщут, подчиняясь вашему преждевременному 

вмешательству, они не верят в законность ваших звонков, расписаний и правил. Сколько 

раз мне случалось видеть, как ребята подерутся учитель бросается разнимать их, и 

разведенные враги косятся друг на друга и даже при грозном учителе не удержатся, 

чтобы еще больнее, чем прежде, напоследках, не толкнуть один другого; сколько раз 

я каждый день вижу, как какой-нибудь Кирюшка, стиснув зубы, налетит на Тараску, 

зацепит его за виски, валит на землю и, кажется, хочетжив не остаться- изуродовать 

врага, а не пройдет минуты, Тараска уже смеется из-под Кирюшки, один - раз за разом, 

все легче и легче отплачивает другому, и не пройдет пяти минут, как оба 

делаются друзьями и идут садиться рядом. 

Но, может быть, учителя, не испытавшие такого беспорядка или свободного 

порядка, подумают, что без учительского вмешательства беспорядок этот может 

иметь физически вредные последствия: перебьются, переломаются и т.д. В 

Яснополянской школе с прошлой весны было два только случая ушибов с знаками. Одного 

мальчика столкнули с крыльца, и он рассек себе ногу до кости (рана зажила в две недели), 

другому обожгли щеку зажженной резинкой, и он недели две носил болячку. Не больше, 

как раз в неделю случится, что поплачет кто-нибудь, и то не от боли, а от досады или 

стыда. Побоев, синяков, шишек, кроме этих двух случаев, мы не можем вспомнить за все 

лето при 30 и 40 учениках, предоставленных вполне своей воле. 

Я убежден, что школа не должна вмешиваться в дело воспитания, подлежащее 

одному семейству, что школа не должна и не имеет права награждать и наказывать, 

что лучшая полиция и администрация школы состоит в предоставлении полной свободы 

ученикам учиться и ведаться между собой, как им хочется. Я убежден в этом, но, 

несмотря на то, старые привычки воспитательных школ так сильны в нас, что мы в 

Яснополянской школе нередко отступаем от этого правила. 

Продолжаем описание дневного порядка учения. Часа в 2 проголодавшиеся ребята 

бегут домой. Несмотря на голод, они, однако, еще остаются несколько минут, чтобы 

узнать, кому какие отметки. Отметки, в настоящее время не дающие никому 

преимущества, страшно занимают их. «Мне 5 с крестом, а Ольгушке нолю какую 

здоровую закатили! - А мне четыре!» - кричат они. Отметки служат для них самих 

оценкой их труда, и недовольство отметками бывает только тогда, когда оценка 

сделана неверно. Беда, ежели он старался и учитель, просмотрев, поставит ему меньше 

того, чего он стоит. Он не дает покою учителю и плачет горькими слезами, ежели не 

добьется изменения. Дурные отметки, но заслуженные, остаются без протеста. 



Отметки, впрочем, остаются только от старого нашего порядка и сами собой 

начинают падать. 

В первый после обеда урок, после роспуска, собираются точно так же, как утром, 

и так же дожидаются учителя. Большей частью это бывает урок священной или 

русской истории, на который собираются все классы. Урок этот начинается 

обыкновенно еще сумерками. Учитель становится или садится посередине комнаты, а 

толпа размещается вокруг него амфитеатром: кто на лавках, кто на столах, кто на 

подоконниках. 

Все вечерние уроки, а особенно этот первый, имеют совершенно особенный от 

утренних характер спокойствия, мечтательности и поэтичности. Придите в школу 

сумерками - огня в окнах не видно, почти тихо, только вновь натасканный снег на 

ступени лестницы, слабый гул и шевеленье за дверью, да какой-нибудь мальчуган, 

ухватившись за перилы, через две ступени шагающий наверх по лестнице, доказывают, 

что ученики в школе. Войдите в комнату. Уже почти темно за замерзшими окнами; 

старшие, лучшие ученики прижаты другими самому учителю и, задрав головки, смотрят 

ему прямо в рот. Дворовая самостоятельная девочка с озабоченным лицом сидит всегда 

на высоком столе, - так и кажется, каждое слово глотает; поплоше, ребята-мелкота, 

сидят подальше: они слушают внимательно, даже сердито, они держат себя так же, 

как и большие, но, несмотря на все внимание, мы знаем, что они ничего не расскажут, 

хотя и многое запомнят. Кто навалился на плечи другому, кто вовсе стоит на столе. 

Редко кто, втиснувшись в самую середину толпы, за чьей-нибудь спиной, занимается 

выписыванием ногтем каких-нибудь фигур на этой спине. Редко кто оглянется на вас. 

Когда идет новый рассказ - все замерли, слушают. Когда повторение - тут и там 

раздаются самолюбивые голоса, не могущие выдержать, чтобы не подсказать учителю. 

Впрочем, и старую историю, которую любят, они просят учителя повторить 

всю своими словами и не позволяют перебивать учителя. «Ну, ты, не терпится? Молчи!» 

- крикнут на выскочку. Им больно, что перебивают характер и художественность 

рассказа учителя. Последнее время это была история жизни Христа. Они всякий раз 

требовали рассказать ее всю. Ежели не всю им рассказывали, то они сами дополняли 

любимый конец - историю отречения Петра и страдания Спасителя. Кажется, все 

мертво, не шелохнется, - не заснули ли? Подойдешь в полутьме, взглянешь в лицо какому-

нибудь маленькому: он сидит, впившись глазами в учителя, сморщивши лоб от внимания, 

и десятый раз отталкивает с плеча навалившуюся на него руку товарища. Вы 

пощекотите его за шею - он даже не улыбнется, согнет головку, как будто отгоняясь от 

мухи, и опять весь отдается таинственному и поэтическому рассказу: как сама 

разорвалась церковная завеса, и темно сделалось на земле, - ему и жутко, и хорошо. Но 

вот учитель кончил рассказывать, и все поднимаются с места и, толпясь к учителю, 

перекрикивая один другого, стараются пересказать все, что удержано ими. 

Крик поднимается страшный - учитель насилу может следить за всеми. Те, которым 

запретили говорить, в уверенности, что они знают, не успокаиваются этим: они 

приступают к другому учителю, ежели его нет - к товарищу, к постороннему, к 

истопнику даже, ходят из угла в угол по двое, по трое, прося каждого их послушать. 

Редко кто рассказывает один. Они сами отбираются группами, равными по силам, и 

рассказывают, поощряя, поджидая и поправляя один другого. «Ну, давай с тобой», - 

говорит один другому, но тот, к кому обращаются, знает, что он ему не по силам, и 

отсылает его к другому. Как только повысказались, успокоились, приносят свечи, и уже 

другое настроение находит на мальчиков. 

По вечерам вообще и в следующих классах меньше возни, криков, больше 

покорности, доверия учителю. Особенное отвращение заметно от математики и 

анализа, и охота к пению, к чтению и особенно к рассказам. «Что все математику да 

писать - рассказывать лучше, об земле, или хоть историю, а мы послушаем», - говорят 

они. Часов в 8 уже глаза соловеют, начинают позевывать, свечки темнее горят - реже 



снимают, старшие удерживаются, младшие, худшие, засыпают, облокотившись на 

стол, под приятные звуки говора учителя. Иногда, когда классы бывают интересны и их 

было много (иногда бывает до семи больших часов в день), и ребята устали, или перед 

праздником, когда дома печки приготовлены париться, вдруг, не говоря ни слова, на 

втором или третьем послеобеденном классе два или три мальчика забегают в комнату и 

спеша разбирают шапки. «Что вы?» - «Домой!» -«А учиться? Ведь пение!» - «А ребята 

говорят: домой!» - отвечает он, ускользает со своей шапкой. - «Да кто говорит?» - 

«Ребята пошли!» -«Как же, как?» - спрашивает озадаченный учитель, 

приготовивши свой урок, - «останься!» - Но в комнату вбегает другой мальчик с 

разгоряченным, озабоченным лицом. - «Что стоишь?» - сердито нападает он на 

удержанного, который в нерешительности заправляет хлопки в шапку: «ребята уж во-

он где, у кузни уж небось». - «Пошли?» - «Пошли». - И оба бегут вон, из-за двери крича: 

«Прощайте, Иван Иваныч!» - И кто такие эти ребята, которые решили идти домой, 

как они решили? - Бог их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. Они не 

совещались, не делали заговора, а так вздумали ребята домой. «Ребята идут!» - и 

застучали ножонки по ступенькам, кто котом свалился со ступеней, - и, подпрыгивая и 

бултыхаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с криком побежали домой 

ребята. Такие случаи повторяются раз и два в неделю. Оно обидно и неприятно для 

учителя - кто не согласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие одного 

такого случая насколько большее значение получают те пять, шесть, а иногда семь 

уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый 

день учениками. Только при повторении таких случаев можно быть уверену, что 

преподавание, хотя и недостаточное и одностороннее, не совсем дурно и не вредно. 

Ежели бы вопрос был поставлен так: что лучше - чтобы в продолжение года не было ни 

одного такого случая или чтобы случаи эти повторялись больше чем на половину уроков, 

- мы бы выбрали последнее. Я, по крайней мере, в Яснополянской школе был рад этим 

несколько раз в месяц повторявшимся случаям. Несмотря на частые повторения 

ребятам, что они могут уходить всегда, когда им хочется, - влияние учителя так сильно, 

что я боялся последнее время, как бы дисциплина классов, расписаний и отметок, 

незаметно для них, не стеснила их свободы так, чтобы они совсем не покорились 

хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утратили возможности выбора 

и протеста. Ежели они продолжают ходить охотно, несмотря на предоставленнную им 

свободу, я никак не думаю, чтобы это доказывало особенные качества Яснополянской 

школы, - я думаю, что в большей части школ то же самое бы повторилось и что 

желание учиться в детях так сильно, что для удовлетворения этого желания они 

подчинятся многим трудным условиям и простят много недостатков. Возможность 

таких убеганий полезна и необходима только как средство застрахования учителя от 

самых сильных и грубых ошибок и злоупотреблений. 

По вечерам бывает пение, постепенное чтение, беседы, физические эксперименты 

и писание сочинений. Любимые из этих предметов - чтение и опыты. В чтении старшие 

укладываются на большом столе звездой - головами вместе, ногами врозь - один читает, 

и все друг другу рассказывают. Младшие по два усаживаются за книжки и, ежели 

книжечка эта понятлива, читают, как мы читаем, - пристраиваются к свету и 

облокачиваются попокойнее и, видимо, получают удовольствие. Некоторые, стараясь 

соединить два удовольствия, садятся против топящейся печки, - греются и читают. В 

классы опытов пускаются не все - только старшие и лучшие, рассудительнейшие из 

второго класса. Этот класс, по характеру, который он принял у нас, самый вечерний, 

самый фантастический, совершенно подходящий к настроению, вызванному чтением 

сказок. Тут сказочное происходит в действительности - все олицетворяется ими: 

можжевеловый шарик, отталкиваемый сургучом, отклоняющаяся магнитная иголка, 

опилки, бегающие по листу бумаги, под которой водят магнитом, представляются им 

живыми существами. Самые умные, понимающие объяснение этих явлений, мальчики 



увлекаются и начинают ухать на иголку, на шарик, на опилки: «Вишь ты! куды? Держи! 

ух! закатывай!» и т.п. 

Обыкновенно классы кончают часов в 8, в 9, ежели только столярство не 

задержит старших мальчиков дольше, и вся ватага с криком бежит вместе до дворни и 

оттуда группами, перекрикивающимися друг с другом, начинает расходиться по разным 

концам деревни. Иногда они затевают скатиться на больших санях, выдвинутых за 

ворота, под гору к деревне, подвязывают оглобли, валятся на средину и в смежной пыли с 

визгом скрываются из глаз, кое-где на дороге оставляя черные пятна вывалившихся 

ребят. Вне училища, несмотря на всю свободу его, на воздухе, между учениками и 

учителем устанавливаются новые отношения - большей свободы, больше простоты и 

большего доверия, те самые отношения, которые представляются нам идеалом того, к 

чему должна стремиться школа. 

Я вижу людей честных, добрых, либеральных, членов 

благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую 

своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя 

это, скажут: «Нехорошо! - и покачают головой. - Зачем усиленно развивать их? Зачем 

давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их в своей среде? Зачем 

выводить их из своего быта?» - скажут они. Я не говорю уже о тех, выдающих себя 

головою, которые скажут: «Хорошо будет устройство государства; когда все захотят 

быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет!» Эти прямо говорят, 

что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди, не то что неспособные 

для другой деятельности, а рабы, которые бы работали за других. Хорошо ли, дурно ли, 

должно ли выводить их из их среды и т.д. - кто это знает? И кто может вывести их из 

своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Хорошо ли или дурно 

подбавлять сахар в муку или перец в пиво? Федька не тяготится своим оборванным 

кафтанишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать 

ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы 

сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их 

найдет и возьмет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас - так же, 

как дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять незабитых 

работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать - дайте же ему то, что 

вы выстрадали, - ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь 

от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не 

бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, 

и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, 

что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас. 

Школа - бесплатная, и первые по времени ученики - из деревни Ясной Поляны. 

Многие из этих учеников вышли из школы, потому что родители их сочли учение 

нехорошим; многие, выучившись читать и писать, бросили ходить, нанялись на станцию 

(главный промысел нашей деревни). Из соседних небогатых деревень привозили сначала, 

но, по неудобству ходить или отдавать на харчи (у нас берут самое дешевое 2 рубля 

серебром в месяц), скоро взяли назад. Из дальних деревень побогаче мужики польстились 

бесплатностью и распространившейся молвой в народе, что в Яснополянской школе учат 

хорошо, отдали было детей, но в нынешнюю зиму, при открывании школ по селам, взяли 

их назад и поместили в платящих сельских школах. Остались в Яснополянской школе 

дети яснополянских мужиков, которые ходят по зимам, летом же, с апреля по половину 

октября работают в поле, и дети дворников, приказчиков, солдат, 

дворовых, целовальников, дьячков и богатых мужиков, которые привезены верст за 

тридцать и пятьдесят. 

Числом всех учеников до 40, но редко бывает больше 30 вместе. Девочек десятый, 

шестой процент, - от 3 до 5 у нас. Мальчики от седьмого до тринадцатого года, - самый 

обыкновенный, нормальный возраст. Кроме того, всякий год бывает человека 3-



4 взрослых. Для взрослых, поодиночке ходящих в школу, порядок школы весьма неудобен. 

Они, по своим годам и по чувству достоинства, не могут принять участия в оживлении 

школы, не могут отрешиться от презрения к ребятам и остаются совсем одиноки. 

Оживление школы им только мешает. Они приходят, большей частью, доучиваться, 

уже кое-что зная, и с убеждением, что учение есть только то самое заучивание книжки, 

про которое они слыхали или которое даже испытали прежде. Для того, чтобы придти 

в школу, ему нужно было преодолеть свой страх и дичливость, выдержать семейную 

грозу и насмешки товарищей. «Вишь, мерин какой учиться ходит!» И, кроме того, он 

постоянно чувствует, что каждый потерянный день в школе есть потерянный день для 

работы, составляющей его единственный капитал, и потому все время в школе он 

находился в раздраженном состоянии поспешности и усердия, которые больше всего 

вредят учению. За то время, про которое я пишу, было три таких взрослых, из которых 

один и теперь учится. Взрослые в школе - точно на пожаре: только что он кончает 

писать в тот же момент, как кладет одной рукой перо, он другой захватывает книжку 

и стоя начинает читать; только что у него взяли книгу, он берется за грифельную 

доску; когда и эти отнимут у него, он совсем потерян. Был один работник, который 

учился и топил в школе нынешней осенью. Он в две недели выучился читать и писать, но 

это было не учение, а какая-то болезнь вроде запоя. Проходя с дровами через класс, он 

останавливался и, с дровами в руках, перегибаясь через голову мальчика, складывал: с-к-а-

ска и шел к своему месту. Когда он этого не успевал сделать, то с завистью, с злобой 

почти, смотрел на ребят, когда же он был свободен, то с ним нельзя было ничего 

сделать: он впивался в книгу, твердя б-а-ба; р-и-ри и т.д., и, находясь в этом состоянии, 

он лишался способности понимать что-либо другое. Когда взрослым случалось петь или 

рисовать, или слушать рассказ истории, или смотреть опыты, - видно было, что они 

покорялись жестокой необходимости и, как голодные, оторванные от своего корма, 

ждали только минуты опять впиться в книгу с азами. Оставаясь верен своему правилу, я 

не заставлял как мальчика учить азбучку, когда ему этого не хотелось, так и взрослого 

учиться механике или черчению, когда ему хотелось азбучку. Каждый брал то, что ему 

было нужно. 

Вообще взрослые, заученные прежде, еще не нашли себе места в Яснополянской 

школе, и их учение идет дурно: что-то есть неестественного и болезненного в 

отношении их к школе. Воскресные школы, которые я видел, представляют то же самое 

явление относительно взрослых, и потому все сведения об успешном и свободном 

образовании взрослых были бы для нас драгоценнейшими приобретениями 

Взгляд народа на школу много изменился с начала ее существования, О прежнем 

взгляде нам придется говорить в истории Яснополянской школы, теперь же в народе 

говорят, что в Яснополянской школе всему учат и всем наукам, и такие дошлые есть 

учителя, что бяда: - гром и молнию, сказывают, приставляют! Одначе, ребята хорошо 

понимают -читать и писать стали. - Одни, богатые дворники, отдают детей из 

тщеславия в полную науку произвесть, чтобы и делению занялся (деление есть высшее 

понятие о школьной премудрости); другие отцы полагают, что наука очень выгодна; 

большинство же отдает детей бессознательно, подчиняясь духу времени. Из этих 

мальчиков, составляющих большинство, самое радостное для нас явление представляют 

мальчики, отданные так, но до такой степени полюбившие учение, что отцы 

теперь покоряются уже желанию детей и сами бессознательно чувствуют, что что-то 

хорошо делается с их детьми, и не решаются брать их из школы. Один отец рассказывал 

мне, как он целую свечу раз сжег, держа ее над книгой сына, и очень хвалил и сына, и 

книгу. Это было евангелие. «Мой батя тоже, - рассказывал другой школьник, - сказку 

другой раз послушает, посмеется да и пойдет, а божественное, - так до полуночи 

сидит слушает, сам светит мне». Я был с новым учителем в гостях у одного ученика и, 

чтобы похвастаться перед учителем, заставил ученика решить алгебраическую задачу. 

Мать возилась у печи, и мы забыли ее; слушая, как сын ее озабоченно и бойко, 



перестраивая уравнение, говорил: 2ab - с = d, разделенному на 3, и т.п., она все время 

закрывалась рукой, насилу удерживаясь, и, наконец померла со смеху и не 

могла объяснить нам, чему она смеялась. Другой отец, солдат, приехав за сыном, застал 

его в классе рисования и, увидав искусство сына, начал говорить ему «вы» и не решился в 

классе передать ему котелки, привезенные в гостинец. Общее мнение, мне кажется, 

такое: учат всему (так же как господских детей), многому и понапрасну, но и грамоту 

выучивают скоро, - поэтому детей отдавать можно. Ходят и 

недоброжелательные слухи, но имеют теперь уже мало веса. Два славных мальчика 

недавно выбыли из школы на том основании, что в школе будто бы не учат писать. 

Другой солдат хотел отдать своего сына, но, проэкзаменовав лучшего из наших учеников 

и найдя, что он с запинками читал псалтырь, решил, что учение плохая, только слава, - 

что хороша. Кое-кто из яснополянских крестьян еще побаивается, как бы не сбылись 

слухи, ходившие прежде; им кажется, что учат для какого-то употребления и что, того 

и гляди, подкатят под учеников тележки, да и повезут в Москву. Недовольство на то, 

что не бьют и нет чинности в школе, почти совсем уничтожилось, и мне часто 

случалось наблюдать недоумение родителя, приехавшего в школу за сыном, когда при нем 

начиналась беготня, возня и борьба. Он убежден, что баловство вредно, и верит, что 

учат хорошо, а как это соединяется, он не может понять. Гимнастика еще иногда 

порождает толки, и убеждение, что от нее животы откудаво-то срываются, не 

проходит. Как только разговеются, или осенью, когда поспеют овощи, гимнастика 

оказывает наибольший вред, и бабушки, накидывая горшки, объясняют, что всему 

причиной баловство и ломанье. 

Есть еще, наконец, ученики, которые выбывают из школы потому, что родители, 

отдавшие их в школу для того, чтобы подольститься к кому-нибудь, берут детей назад, 

когда надобность подольститься миновалась. 

Итак - предметов 12, классов 3, учеников всех 40, учителей 4, уроков в 

продолжение дня от 5 до 7. Учителя составляют дневники своих занятий, которые 

сообщают друг другу по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы 

преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не исполняются, а 

изменяются сообразно требованиям учеников. 

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. -М., 1936. -Т. 8.- С. 29-52. 

 

Методические рекомендации: 

«Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, 
журнала, сделать выборки», и сложность этого вида работы с текстом в том и 
состоит, чтобы найти выбрать самое нужное из одного или нескольких 
источников. Умение делать выписки - основа работы над любым тестом. Выписки 
могут быть двух видов: выписки из книг и статей; ваши собственные материалы. 
При этой форме работы с текстом Вам помогут следующие положения-советы: 

выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли 
автора читатель излагает самостоятельно; 

записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от 
искажений; 

цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, 
нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей 
автора; 

всегда полезно давать точные ссылки на источники (в частности, на 
страницу книги, а иногда и на абзац и даже строку); 

работая с текстом, полезно делать выписки лишь после того, как вы 
прочитали текст полностью; 

зная произведение в целом, легче сделать окончательный выбор нужного 
материала, уточнить, какие выдержки следует сделать; 



в записях можно пользоваться подчеркиваниями и отчеркиваниями. 
Первые употребляются в тексте, вторые – на полях сбоку текста (вертикальной 
чертой, фигурной скобкой и т.п.). Правильно подчеркнуть – значит найти в тексте 
главное, полезное, действительно требующее выделения; 

ключевые слова выносят на поля или подчеркивают другим цветом, 
привлекая этим к ним внимание. Иногда при записывании ключевые слова 
выносят в начало предложения; 

в рамки обычно заключают символические выражения, формулы, 
зависимости, законы, правила; 

записи (их части, связи между ними) полезно расчленять разными 
средствами. Рациональная неоднородность записей – важное их достоинство; 

интервалы между строками должны позволять вписывать над ними новый 
текст, исправлять возможные ошибки; 

выписки следует делать чернилами или шариковой ручкой. Карандашами 
пользуются лишь для каких-либо отметок, выделений при последующей работе; 

записи следует датировать. 
 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 12. по теме:  

А.С. МАКАРЕНКО И ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ  

Вопросы  

1. Жизнь и педагогическая деятельность  А.С. Макаренко. 

2. Воспитание в коллективе и в труде. 

3. Воспитание детей в семье. 

 

Задание: 

Подготовьте реферат на тему: «Выдающийся педагог А.С. Макаренко». 

 

Методические рекомендации: 

Реферат — письменная работа объемом 10-12 печатных страниц. 

Рекомендуется соблюдать следующую структуру реферата: Титульный лист  

 1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора, у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

https://urait.ru/bcode/468604


Список использованной литературы - здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 

Объемы рефератов колеблются от 10-12 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 

мм. слева и 15 мм. справа, верхнее и нижнее поля - размером 20 мм. Рекомендуется шрифт 

Times new Roman, размер - 14, интервал - 1,5. Выравнивание текста работы необходимо 

производить по ширине листа, отступ первой строки абзаца установить 25 мм. Все листы 

реферата (кроме титульного) должны быть пронумерованы, прошиты или сброшюрованы 

по левому краю. Номер страницы ставиться посередине верхнего или нижнего поля. 

Иллюстративный материал также необходимо нумеровать и подписывать (давать 

название). Каждая цитата, рисунок или график, каждая формула, расчет должны иметь 

сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить в 

тексте сноски. Сноску рекомендуется делать через инструмент Word «вставка / ссылка/ 

сноска» и размещать внизу страницы. В тексте лучше использовать только общепринятые 

сокращения. При первом употреблении сокращения необходимо в скобках привести его 

расшифровку. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавлении. Части работы должны быть логически связаны и подчинены 

одной общей цели (проблеме). 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 13. по теме:  

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО  

Вопросы  

1. Биография и педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского. 

2. Принцип гуманизма в трудах В.А. Сухомлинского. 

3. Воспитание гражданственности. 

 

Задание: 

Почему именно творчество В.А.Сухомлинского во многом предвосхитило движение 

педагогики сотрудничества, расцвет новаторства в школе 70-80 годов? Ответ представьте 

в виде эссе. 

Методические рекомендации: 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение 

какоголибо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.  

Цели эссе:  

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.  

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при анализе 

ситуаций.  

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей.  

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать 

материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли.  

В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, 

дать свое собственное решение поставленной задачи. 

Любая письменная работа, в том числе эссе, содержит минимум три части.  
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Введение, в котором в зависимости от темы раскрывается актуальность работы или 

кратко перечисляются основные моменты, формулируется цель написания работы. Объем 

введения для эссе составляет 3-5 предложений.  

Основная часть, в которой непосредственно раскрывается заданная тема. Объем 

определяется требованиями преподавателя в рамках 2-4 страниц. При написании текста 

эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. Одно предложение 

должно содержать не более одного нового блока информации. Желательно, чтобы в одном 

абзаце обсуждалась или рассматривалась одна тема. Следует избегать длинных 

предложений, неизвестных слов и понятий. Необходимо обращать внимание на 

соединительные слова, которые помогают облегчить понимание информации, придают 

вашей работе слитность и законченность (примерами таких слов могут служить: в 

дополнение, кроме того, также, помимо этого, более того, другими словами, примером 

этого, однако, напротив, тем не менее и др.). Использование графического материала, 

табличных данных, диаграмм должно быть согласовано с преподавателем и отвечать теме 

эссе. За излишнее количество информации оценка может быть снижена. Цитирование в 

эссе не запрещается. Объем цитаты не должен превышать двух предложений. Ссылка на 

первоисточник обязательна.  

Заключение, в котором подводится итог проделанной работе. Объем заключения 

составляет 3-4 предложения и может содержать слова: в заключение, таким образом, 

следовательно, значит, по этой причине, в результате, как показано выше и др. 

Хорошо написанные эссе должны читаться легко и свободно. Авторы хороших 

письменных работ выражают свои мысли и знания четко и понятно, что позволяет 

преподавателям прочитывать их без затруднений. Избегайте вычурных, витиеватых 

выражений и предложений.  

Цель эссе – передать, как вы понимаете концепции предмета, а не показать 

преподавателю, как длинно вы можете писать или что вы умеете переписывать из 

первоисточника.  

Внимательно читайте тему эссе. Если сомневаетесь в ее понимании, спросите у 

преподавателя, так как вы можете блестяще ответить на вопрос, который не был 

поставлен в задании, но оценка будет снижена за отклонение от темы. Обратите внимание 

на требования к количеству источников, наличию диаграмм и графиков, использованию 

конкретных терминов и концепций. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 14. по теме:  

ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ 

Вопросы  

1.Характеристика ведущих идей педагогов-новаторов:   

а) Шаталов В.Ф. 

б) Лысенкова С.Н. 

в) Амонашвили Ш. А. 

д) Газман О. С. 

и) Иванов И.П. 

к) Волков И.П. 

 

Задание: 
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Подготовьте аннотацию на одну из книг перечисленных педагогов-новаторов. 

 

Методические рекомендации: 

План аннотации 

Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги, литературного 

отрывка и др.). 

Оценка глубины и актуальности темы. 

Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

  

https://urait.ru/bcode/468604


5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Не предусмотрено. 

 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Практическое занятие 1. по теме:  

Я.А. КОМЕНСКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Задание: 

1. Познакомьтесь с отрывками из «Великой дидактики» Я. А. Коменского в 

предложенном источнике. Подготовьте письменное сообщение с доказательством того, 

что в ней осуществлена систематизация педагогического знания, позволяющая говорить о 

том, что педагогика выделилась в самостоятельную науку. 

 

Методические рекомендации: 

Сообщение. 

1. Подберите и изучите литературу по теме.  

2. Составьте план или изобразите структуру сообщения в графическом виде.  

3. Выделите основные понятия.  

4. Введите в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  

5. Оформите текст письменно.  

6. Подготовьте устное выступление с сообщением на учебном занятии. 

 Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Требования к оформлению текста Общий объем не должен превышать 5 страниц 

формата А 4, абзац должен равняться 1,25 см. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 

см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст 

набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 

Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. 

Подготовка студентов к практическому занятию  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны: познакомиться с 

рекомендованной литературой; рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

выделить проблемные области; сформулировать собственную точку зрения; 

предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. При такой 

подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом методологическом уровне и 

принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. Методика подготовки студентов 

к семинарскому занятию. При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, 

который он взял для выступления к семинарскому занятию. Но для того что бы правильно 

и четко ответить на поставленный вопрос необходимо правильно уметь пользоваться 

учебной, и дополнительной литературой. Перечень требований к любому выступлению 

студента примерно таков: связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

раскрытие сущности проблемы. методологическое значение для научной, 

профессиональной и практической деятельности. 

 Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. Приводимые участником семинара примеры и 

факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 

обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 

студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации 

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 



обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Избранные педагогические сочинения / Я. Коменский ; переводчики Н. П. Степанов, 

Д. Н. Корольков, А. А. Красновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 440 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09278-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475123 

 

Практическое занятие 2. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖ. ЛОККА  

 

Задание: 

1.Прочитайте отрывок из Дж. Локка «Мысли о воспитании». Подготовьте доклад о 

сущности воспитания джентельмена по Дж. Локку? 

 

Методические рекомендации: 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Чтобы 

выступление было удачным, оно должно хорошо восприниматься на слух, быть 

интересным для слушателей. 

При выступлении приветствуется активное использование мультимедийного 

сопровождения доклада (презентация, видеоролики, аудиозаписи). 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада. 

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации. 

Требования к оформлению доклада. 

Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при 

подборе необходимого материала для доклада отбирается самое главное. 

В докладе должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной 

части и заключения. При подготовке конспекта доклада необходимо составить не только 

текст доклада, но и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад 

(основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии 

и т.п.). 

Не редко, перед выступлением докладчик испытывает волнение, что, несомненно 

может повлиять на успешность выступления. Самый надежный способ справиться с 

волнением перед докладом - это хорошо подготовится, прорепетировать выступление 

накануне. 

Постарайтесь выучить текст доклада наизусть и произнести доклад 2-3 раза с 

одновременной демонстрацией слайдов. Проследить, чтобы время доклада не превышало 

https://urait.ru/bcode/475123


7 - 10 минут. Продумать, в какой последовательности и с какими словами Вы будете 

комментировать слайды презентации. 

Тщательно отрепетировать способы связи разных частей доклада, чтобы при 

переходе от слайда к слайду или от описания методик к результатам исследования не 

было фраз типа: "Ну... вот..." или "Э-э-э-э", или пауз. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Бессонов, Б. Н.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9932-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469902 

/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449910  

Латышина, Д. И.  История педагогики и образования : учебник для вузов / 

Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09398-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450208 

 

Практическое занятие 3. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ж.Ж. РУССО 

 

Задание: 

1. Охарактеризуйте цель и средства воспитания по книге Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или 

О воспитании». В чем состоит «метод естественных последствий? Приведите примеры. 

 

Методические рекомендации: 

Подготовка студентов к практическому занятию  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны: познакомиться с 

рекомендованной литературой; рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

выделить проблемные области; сформулировать собственную точку зрения; 

предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. При такой 

подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом методологическом уровне и 

принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. Методика подготовки студентов 

к семинарскому занятию. При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, 

который он взял для выступления к семинарскому занятию. Но для того что бы правильно 

и четко ответить на поставленный вопрос необходимо правильно уметь пользоваться 

учебной, и дополнительной литературой. Перечень требований к любому выступлению 

студента примерно таков: связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

раскрытие сущности проблемы. методологическое значение для научной, 

профессиональной и практической деятельности. 

 Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. Приводимые участником семинара примеры и 

факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 

обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 

студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации 

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

https://urait.ru/bcode/469902
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https://urait.ru/bcode/450208


Бессонов, Б. Н.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9932-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469902 

/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449910  

Князев, Е. А.  История педагогики и образования : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 505 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02881-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469412 

 

Практическое занятие 4. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ 

 

Задание: 

1. Письменно (в виде тезисов) обоснуйте, почему И.Г. Песталоцци назвал свою 

теорию формирования личности элементарной? Охарактеризуйте сущность 

природосообразного умственного элементарного образования. 

 

 

Методические рекомендации: 

Тезисы - краткая запись содержания текста в виде, основных сжато 

сформулированных положений, в которых сконцентрировано резюме прочитанного. 

Объем тезисов - несколько строчек, содержащие наиболее яркие идеи и выводы из 

прочитанного. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Латышина, Д. И.  История педагогики и образования : учебник для вузов / 

Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09398-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450208 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 5. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И.Ф. ГЕРБАРТА  

 

Задание: 

1. Подготовьте доклад. Как в душе возникают представлений? В чем состоит 

основная и единственная деятельность души? Как, с точки зрения своей психологии, 

Гербарт смотрит на чувствовании и желания? В чем заключается значение Гербарта, как 

психолога? 

 

Методические рекомендации: 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Чтобы 

https://urait.ru/bcode/469902
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https://urait.ru/bcode/450208
https://urait.ru/bcode/468604


выступление было удачным, оно должно хорошо восприниматься на слух, быть 

интересным для слушателей. 

При выступлении приветствуется активное использование мультимедийного 

сопровождения доклада (презентация, видеоролики, аудиозаписи). 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада. 

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации. 

Требования к оформлению доклада. 

Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при 

подборе необходимого материала для доклада отбирается самое главное. 

В докладе должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной 

части и заключения. При подготовке конспекта доклада необходимо составить не только 

текст доклада, но и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад 

(основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии 

и т.п.). 

Не редко, перед выступлением докладчик испытывает волнение, что, несомненно 

может повлиять на успешность выступления. Самый надежный способ справиться с 

волнением перед докладом - это хорошо подготовится, прорепетировать выступление 

накануне. 

Постарайтесь выучить текст доклада наизусть и произнести доклад 2-3 раза с 

одновременной демонстрацией слайдов. Проследить, чтобы время доклада не превышало 

7 - 10 минут. Продумать, в какой последовательности и с какими словами Вы будете 

комментировать слайды презентации. 

Тщательно отрепетировать способы связи разных частей доклада, чтобы при 

переходе от слайда к слайду или от описания методик к результатам исследования не 

было фраз типа: "Ну... вот..." или "Э-э-э-э", или пауз. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Гербарт, И. Ф.  Педагогика. Избранные труды / И. Ф. Гербарт ; переводчик 

А. П. Поливанова ; под редакцией Г. П. Вейсберга. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 213 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09312-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456128  

 

Практическое занятие 6. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ФРИДРИХА АДОЛЬФА ВИЛЬГЕЛЬМА ДИСТЕРВЕГА 

 

Задание: 

1. Прочтите труд Ф. А. Дистервега «Руководство к образованию немецких 

учителей».  На основе анализа текста письменно подготовьте сообщение на следующие 

вопросы.  

https://urait.ru/bcode/456128


Как Ф. А. Дистервег различает принципы природосообразности и 

культуросообразности?  

Раскройте свое понимание действия (использования) принципов 

природосообразности и  культуросообразности в воспитании.  

Какое значение Ф. А. Дистервег придает интересному и энергичному обучению? 

Какие принципы обучения Вы бы добавили? 

 

Методические рекомендации: 

Сообщение. 

1. Подберите и изучите литературу по теме.  

2. Составьте план или изобразите структуру сообщения в графическом виде.  

3. Выделите основные понятия.  

4. Введите в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения.  

5. Оформите текст письменно.  

6. Подготовьте устное выступление с сообщением на учебном занятии. 

 Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Требования к оформлению текста Общий объем не должен превышать 5 страниц 

формата А 4, абзац должен равняться 1,25 см. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 

см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст 

набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: 

Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

Гербарт, И. Ф.  Педагогика. Избранные труды / И. Ф. Гербарт ; переводчик 

А. П. Поливанова ; под редакцией Г. П. Вейсберга. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 213 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09312-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456128  

 

Практическое занятие 7. по теме:  

ЗАРУБЕЖНАЯ РЕФОРМАТОРСКАЯ ПЕДАГОГИКА  

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Задание: 

Каковы основные течения реформаторской педагогики и педагогики 

традиционализма, кто их представители, каковы базовые педагогические идеи? Ответ 

представьте в виде таблицы. 

 

Методические рекомендации: 

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие 

умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. 

Схемы, графики, диаграммы или таблицы применяются для отображения 

фактического и цифрового материала, что придает ему большую наглядность.  

Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания 

исследования. Схемы - это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, 

круги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в 

неком целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная 

характеристика какого-то объекта, процесса или явления. 

https://urait.ru/bcode/456128


Виды схем:  

схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом; 

функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости 

составных частей; 

табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематизации; 

схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо. 

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и 

интерпретирующим ее. 

Графики - это наглядное изображение словесного материала посредством 

арифметических и геометрических средств и художественных образов: чисел, плоскостей, 

линий, точек и др. С помощью графики устанавливается соотношение определенных 

величин, их функциональная взаимозависимость. 

График представляет собой линию, которая изображает зависимость между 

переменными. Для построения любого графика разрабатывается система координат как 

пространственная система отсчета. На оси графика наносятся шкалы, характеризующие 

числовое значение замеряемых факторов. 

График помещается непосредственно сразу после текста о его построении и ссылки 

на него. График словесно описывается в тексте работы, объясняется динамика 

показателей и их взаимозависимость, раскрываются выявленные тенденции. 

Диаграммы используются главным образом для изображения соотношения между 

величинами. Это способ графического изображения величин при помощи фигур 

(секторов, столбцов и т.п.), площади которых пропорциональны величинам. 

Основные виды диаграмм: 

столбиковые (ленточные) диаграммы - изображают зависимость величин в виде 

прямоугольников одинаковой ширины, вытянутых вверх. Высота столбика соответствует 

изображаемой величине. Как правило, такие диаграммы используются при многократных 

замерах одних и тех же показателей, но распределенных во времени или пространстве; 

секторные диаграммы - диаграммы, в которых числа (обычно проценты) 

изображены в виде круговых секторов. Секторная диаграмма представляет собой круг, 

разделенный на секторы в соответствии с изображаемыми ими величиной. Такие 

диаграммы делаются с рисунками на каждом секторе, изображающими замеряемую 

величину. Используются секторные диаграммы при распределении чего-то целого между 

кем-то или чем-то другим. 

диаграмма Венна - это геометрическое изображение отношений объемов понятий 

или других величин между собой посредством пересекающихся или входящих друг в 

друга контуров. С помощью диаграммы Венна удобно показывать соотношение понятий, 

зоны формирования анализируемых ситуаций, качеств, состояний. 

Таблица - это графическая форма представления количественных и качественных 

данных в предельно сжатой форме. Она строится на основании функциональных 

зависимостей каких-либо данных. 

Таблицы состоят из текстовой и цифровой части. Текстовая часть - это заголовки 

разделов (графов). Цифровая часть - числа и их соотношение. При этом числа должны 

выражаться в единой числовой системе (круглые числа, десятичные дроби до десятых или 

сотых долей). На скрещивании вертикальных графов и горизонтальных строчек 

устанавливается смысловая связь между понятиями. 

В структуре таблицы выделяют головку - словесную информацию в заголовках 

граф. Это те явления и предметы, которые будут характеризоваться количественно. Как 

правило, это делается в боковом заголовке. В таблицу также входят вертикальные 

столбцы – графы для помещения чисел. Заголовки граф входят в головку таблицы. 

Первая графа, как правило, указывает порядковый номер замеряемого положения. 

Вторая графа - это боковой заголовок, указывающий на то, что замеряется. Третья и 

последующие графы - содержат информацию о том, что замеряется и что указывается в 



боковом заголовке. Таблица может иметь последнюю вертикальную графу под названием 

«Итого». Она может быть и горизонтальной, проставляемой в конце таблицы. Есть также 

графа «Всего». При этом «итого» обозначает промежуточные итоги, а «всего» - сумму 

частных итогов. 

Виды таблиц: 

простая таблица, содержащая перечень данных об одном явлении; 

групповая таблица, где данные разделяются по конкретному признаку; 

комбинированная таблица, где деление данных осуществляется сразу по 

нескольким признакам. 

При составлении таблицы важно выбрать существенные характеристики предмета 

изучения, точно сгруппировать материал, учесть сопоставимость данных, их 

однородность. В таблицах необходимо приводить только точные данные. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению схем, графиков, диаграмм, 

таблиц: 

Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

Выберите наиболее эффективный графический способ отображения учебного 

материала. 

Ознакомьтесь с образцами оформления схем, графиков, диаграмм или таблиц, 

прдложенных преподавателем. 

Продумайте конструкцию схемы, графика, диаграммы или таблицы: расположение 

порядковых номеров, терминов, примеров, пояснений, числовых значений и т.д. 

Начертите схему, график, диаграмму, таблицу и заполните необходимым 

содержимым. 

Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной 

информации. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению схем, графиков, 

диаграмм, таблиц относятся: 

соответствие содержания работы изучаемой теме; 

правильная структурированность представленного материала; 

наличие логической связи изложенной информации; 

аккуратность выполнения работы. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 8. по теме:  

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ШКОЛА В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

 

Задание: 

1. Какие основные тенденции школьной политики в России можно выделить в первой 

половине ХIХ в. Ответ представьте в виде схемы. 

 

Методические рекомендации: 

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие 

умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 
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отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. 

Схемы, графики, диаграммы или таблицы применяются для отображения 

фактического и цифрового материала, что придает ему большую наглядность.  

Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания 

исследования. Схемы - это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, 

круги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в 

неком целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная 

характеристика какого-то объекта, процесса или явления. 

Виды схем:  

схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом; 

функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости 

составных частей; 

табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематизации; 

схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо. 

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и 

интерпретирующим ее. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению схем относятся: 

соответствие содержания работы изучаемой теме; 

правильная структурированность представленного материала; 

наличие логической связи изложенной информации; 

аккуратность выполнения работы. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 9. по теме:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Н.И. ПИРОГОВА  

 

Задание: 
1. Познакомьтесь со статьей Пирогова Н. И. «Вопросы жизни». Напишите эссе 

«Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание» (Пирогов). 

 

Методические рекомендации: 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение 

какоголибо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.  

Цели эссе:  

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.  

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при анализе 

ситуаций.  

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей.  

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать 

материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли.  

В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, 

дать свое собственное решение поставленной задачи. 

Любая письменная работа, в том числе эссе, содержит минимум три части.  
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Введение, в котором в зависимости от темы раскрывается актуальность работы или 

кратко перечисляются основные моменты, формулируется цель написания работы. Объем 

введения для эссе составляет 3-5 предложений.  

Основная часть, в которой непосредственно раскрывается заданная тема. Объем 

определяется требованиями преподавателя в рамках 2-4 страниц. При написании текста 

эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. Одно предложение 

должно содержать не более одного нового блока информации. Желательно, чтобы в одном 

абзаце обсуждалась или рассматривалась одна тема. Следует избегать длинных 

предложений, неизвестных слов и понятий. Необходимо обращать внимание на 

соединительные слова, которые помогают облегчить понимание информации, придают 

вашей работе слитность и законченность (примерами таких слов могут служить: в 

дополнение, кроме того, также, помимо этого, более того, другими словами, примером 

этого, однако, напротив, тем не менее и др.). Использование графического материала, 

табличных данных, диаграмм должно быть согласовано с преподавателем и отвечать теме 

эссе. За излишнее количество информации оценка может быть снижена. Цитирование в 

эссе не запрещается. Объем цитаты не должен превышать двух предложений. Ссылка на 

первоисточник обязательна.  

Заключение, в котором подводится итог проделанной работе. Объем заключения 

составляет 3-4 предложения и может содержать слова: в заключение, таким образом, 

следовательно, значит, по этой причине, в результате, как показано выше и др. 

Хорошо написанные эссе должны читаться легко и свободно. Авторы хороших 

письменных работ выражают свои мысли и знания четко и понятно, что позволяет 

преподавателям прочитывать их без затруднений. Избегайте вычурных, витиеватых 

выражений и предложений.  

Цель эссе – передать, как вы понимаете концепции предмета, а не показать 

преподавателю, как длинно вы можете писать или что вы умеете переписывать из 

первоисточника.  

Внимательно читайте тему эссе. Если сомневаетесь в ее понимании, спросите у 

преподавателя, так как вы можете блестяще ответить на вопрос, который не был 

поставлен в задании, но оценка будет снижена за отклонение от темы. Обратите внимание 

на требования к количеству источников, наличию диаграмм и графиков, использованию 

конкретных терминов и концепций. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 10. по теме:  

ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА К.Д. УШИНСКОГО  

 

Задание: 

1 Как автор определяет феномен народности? Дайте свое определение народности, 

выразив мнение в эссе. 

 

Методические рекомендации: 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение 

какоголибо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.  

Цели эссе:  
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1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.  

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при анализе 

ситуаций.  

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей.  

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать 

материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли.  

В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, 

дать свое собственное решение поставленной задачи. 

Любая письменная работа, в том числе эссе, содержит минимум три части.  

Введение, в котором в зависимости от темы раскрывается актуальность работы или 

кратко перечисляются основные моменты, формулируется цель написания работы. Объем 

введения для эссе составляет 3-5 предложений.  

Основная часть, в которой непосредственно раскрывается заданная тема. Объем 

определяется требованиями преподавателя в рамках 2-4 страниц. При написании текста 

эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. Одно предложение 

должно содержать не более одного нового блока информации. Желательно, чтобы в одном 

абзаце обсуждалась или рассматривалась одна тема. Следует избегать длинных 

предложений, неизвестных слов и понятий. Необходимо обращать внимание на 

соединительные слова, которые помогают облегчить понимание информации, придают 

вашей работе слитность и законченность (примерами таких слов могут служить: в 

дополнение, кроме того, также, помимо этого, более того, другими словами, примером 

этого, однако, напротив, тем не менее и др.). Использование графического материала, 

табличных данных, диаграмм должно быть согласовано с преподавателем и отвечать теме 

эссе. За излишнее количество информации оценка может быть снижена. Цитирование в 

эссе не запрещается. Объем цитаты не должен превышать двух предложений. Ссылка на 

первоисточник обязательна.  

Заключение, в котором подводится итог проделанной работе. Объем заключения 

составляет 3-4 предложения и может содержать слова: в заключение, таким образом, 

следовательно, значит, по этой причине, в результате, как показано выше и др. 

Хорошо написанные эссе должны читаться легко и свободно. Авторы хороших 

письменных работ выражают свои мысли и знания четко и понятно, что позволяет 

преподавателям прочитывать их без затруднений. Избегайте вычурных, витиеватых 

выражений и предложений.  

Цель эссе – передать, как вы понимаете концепции предмета, а не показать 

преподавателю, как длинно вы можете писать или что вы умеете переписывать из 

первоисточника.  

Внимательно читайте тему эссе. Если сомневаетесь в ее понимании, спросите у 

преподавателя, так как вы можете блестяще ответить на вопрос, который не был 

поставлен в задании, но оценка будет снижена за отклонение от темы. Обратите внимание 

на требования к количеству источников, наличию диаграмм и графиков, использованию 

конкретных терминов и концепций. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 11. по теме:  

«НОВАЯ» РУССКАЯ ПЕДАГОГИКА «СЕРЕБРЯНОГО» ВЕКА 

https://urait.ru/bcode/468604


 

Задание: 

2. Каковы причины становления педагогики «серебряного века». Выделите основных 

представителей педагогики «серебряного века», заполнив таблицу: 

 

№ п/п Ф.И.О. Основные идеи Основные произведения 

    

 

Методические рекомендации: 

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие 

умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению таблиц относятся: 

соответствие содержания работы изучаемой теме; 

правильная структурированность представленного материала; 

наличие логической связи изложенной информации; 

аккуратность выполнения работы. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 11. по теме:  

ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  Л.Н. ТОЛСТОГО  

 

Задание: 

2. Ответьте, почему Л. Н. Толстого считают идеологом свободного воспитания в 

России? Докажите это на примерах. В чем плюсы и минусы Яснополянской школы? 

Насколько такая школа реализуема в современное время? Ответ представьте в виде 

сочинения-рассуждения.  

 

Методические рекомендации: 

Сочинение-рассуждение – это проверка знаний обучающихся, в котором автор должен 

показать:  

1. Знание материала.  

2. Умение раскрыть тему, цитировать.  

3. Умение сделать вывод по данной теме, проводить параллели с современностью.  

4. Умение излагать авторскую позицию.  

5. Умение логически мыслить и литературным языком излагать свои мысли. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 12. по теме:  

А.С. МАКАРЕНКО И ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ  

 

Задание: 

Заполните таблицу, выделив этапы жизни и педагогической биографии А. С. 

Макаренко: 

 

Годы жизни 

(с… - по…) 

Характеристика этапа Изданные произведения 

 

Методические рекомендации: 

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа 

отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие 

умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению таблиц относятся: 

соответствие содержания работы изучаемой теме; 

правильная структурированность представленного материала; 

наличие логической связи изложенной информации; 

аккуратность выполнения работы. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 13. по теме:  

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО  

 

Задание: 

Прочитайте отрывок из «Родительской педагогики» В.А. Сухомлинского (Беседа 

первая. К материнскому и отцовскому долгу человека надо готовить чуть ли не с 

колыбели - вот в чем проблема). 

В. А. Сухомлинский в Павлышской школе ввел курс «Семья, брак, любовь, дети», 

где учащихся старших классов морально готовили к браку и семейной жизни, раскрывали 

культуру человеческих взаимоотношений. Сегодня, когда процент разводов в России 

достиг 80 %, актуально ли введение подобного курса в современной школе? Какой курс 

по выбору по формированию человеческих взаимоотношений Вы бы организовали в 

современной школе? Придумайте название и кратко раскройте его суть. Озвучьте 

психологические проблемы, которые необходимо сегодня обсуждать со школьниками, 

вступающими во взрослую жизнь. Ответ представьте в виде сообщения. 
 

Методические рекомендации: 

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по 

объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
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отражает современный взгляд по определенным проблемам. Сообщение отличается от 

докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения 

дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Роль студента: собрать и изучить литературу по теме; составить план или 

графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст 

дополнительные данные, характеризующие объект изучения; оформить текст письменно 

(если требуется); сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина проработки 

материала; грамотность и полнота использования источников; наличие элементов 

наглядности. 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 

 

Практическое занятие 14. по теме:  

ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ 

 

Задание: 

Подготовьте реферат на одну из следующих тем: 

1. Роль педагогов-новаторов в повышении качества и воспитательного значения 

обучения. 

2.Способы активизации учебной деятельности школьников в дидактических системах 

педагогов-новаторов. 

3.Историческая роль инновационных систем обучения. 

 

Методические рекомендации: 

Реферат — письменная работа объемом 10-12 печатных страниц. 

Рекомендуется соблюдать следующую структуру реферата: Титульный лист  

 1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора, у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Список использованной литературы - здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 
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Объемы рефератов колеблются от 10-12 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 

мм. слева и 15 мм. справа, верхнее и нижнее поля - размером 20 мм. Рекомендуется шрифт 

Times new Roman, размер - 14, интервал - 1,5. Выравнивание текста работы необходимо 

производить по ширине листа, отступ первой строки абзаца установить 25 мм. Все листы 

реферата (кроме титульного) должны быть пронумерованы, прошиты или сброшюрованы 

по левому краю. Номер страницы ставиться посередине верхнего или нижнего поля. 

Иллюстративный материал также необходимо нумеровать и подписывать (давать 

название). Каждая цитата, рисунок или график, каждая формула, расчет должны иметь 

сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить в 

тексте сноски. Сноску рекомендуется делать через инструмент Word «вставка / ссылка/ 

сноска» и размещать внизу страницы. В тексте лучше использовать только общепринятые 

сокращения. При первом употреблении сокращения необходимо в скобках привести его 

расшифровку. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавлении. Части работы должны быть логически связаны и подчинены 

одной общей цели (проблеме). 

 

Дополнительные источники и литература для подготовки: 

История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00981-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468604 
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