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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Формирование систематизированных знаний и умений, необходимых для организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное развитие познавательной и личностной сфер 

учащихся  

1.2 Задачи: 1. освоение студентами содержания основных категорий педагогической психологии в их 

концептуальном единстве;  

2. знакомство с базовыми концепциями учения (научения) и формирования личности;  

3. приобретение умений и навыков, связанных с психологическими аспектами планирования, организации, 
руководства, диагностики, коррекции и сопровождения процессов обучения, воспитания и развития детей.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология личности 

2.1.2 Введение в профессию 

2.1.3 Культура речи и деловое общение 

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

предшествующее: 

2.2.1 Конфликтология 

2.2.2 Педагогическая практика 

2.2.3 Психологическая служба в образовании 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИД-1.УК-3: Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и умения. 

знает  о необходимости лидерских качеств в работе в команде 

умеет организовать работу в команде проявляя лидерские качества 

владеет навыками  работы в команде 

ПК-1: Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, развития, воспитания, 

социализации детей и подростков 

ИД-1.ПК-1: Демонстрирует знания современных методов и приемов психолого-педагогического сопровождения 

процессов обучения, развития, воспитания, социализации детей и подростков 

знает современные методы и приемы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков 

умеет подбирать современные методы и приемы психолого-педагогического сопровождения детей и подростков для 
профессиональной деятельности 

владеет навыками примемения анализа процессов обучения, развития, воспитания, социализации детей и подростков 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общие основы 

педагогической деятельности 

      

1.1 Тема 1. Педагогическая психология 
как самостоятельная область 
психологического знания. Основные 
категории педагогической 
психологии и их взаимосвязи /Лек/ 

3 1 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  
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1.2 Рассмотреть вопросы Тема 1. Предмет, 
задачи и методы педагогической 
психологии 

1. Становление педагогической 
психологии как науки. 
2. Предмет и задачи педагогической 
психологии. 
3. Структура педагогической 
психологии. 
4. Методы педагогической психологии. 
/Ср/ 

3 10 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 2. Психология обучения       

2.1 Тема 3. Учебная деятельность: основные 
структурные компоненты, их 
формирование и развитие 

Тема 4. Научение как процесс усвоения 
социального опыта прак¬тической и 
теоретической деятельности /Лек/ 

3 1 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.2 Тема 2. Сущность научения 

Составить таблицу:Теории научения. 
/Лаб/ 

3 2 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0 Ситуационные 
задачи 

2.3 Тема 2. Сущность научения. 
Основные концепции обучения. 
2. Подготовка материала к реферату по 
заданной тематике /Ср/ 

3 10 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.4 Тема 2: Психология обучения 

1. Составление опорного конспекта на 
тему «Сущность и закономерности 
учения» 

2. Подготовка реферата по заданной 
тематике 

/Лаб/ 

3 2 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0 Ситуационные 
задачи 

2.5 Рассмотреть вопросы Тема: Психология 
обучения 

1. Сущность и закономерности процесса 
обучения. 
2. Структурные компоненты процесса 
обучения. 
3. Основные направления современного 
обучения. 
4. Характеристика обученности и 
обучаемости. 
5. Показатели обучаемости. 
6. Подходы к диагностики обучаемости 
и обученности. 
/Ср/ 

3 10,6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.6 Рассмотреть вопросы по Теме 3. Учебная 
деятельность 

1. Психологические основы учебной 
деятельности 

2. Структура учебной деятельности 

3. Роль учебной деятельности в 
умственном развитии школьников 

4. Психолого-педагогические 
особенность формирования учебной 
деятельности. 
5. Диагностика учебной деятельности. 
Общая характеристика учебной 
мотивации. 
6. Пути формирования учебной 
мотивации. 
7. Влияние мотивации на успешность 
обучения. 
/Ср/ 

3 8 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  
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2.7 Тема 5. Усвоение знаний, умений и 
навыков 

1. Составить кроссворд по основным 
понятиям педагогической психологии 

2. Подготовка реферата по заданной 
тематике 

Решение профзадач /Ср/ 

3 8 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

2.8 Рассмотреть вопросы: Тема 5. Усвоение 
знаний, умений и навыков 

1. Сущность знаний. 
2. Сущность умений и навыков. 
3.  Процесс усвоения. 
4. Этапы и стадии усвоения. 
/Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 3. Психология воспитания       

3.1 Тема 5. Психолого-педагогические 
основы воспитания 

Тема 6. Социально-психологические 
аспекты воспитания /Лек/ 

3 1 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

1  

3.2 Тема 6. Психология воспитания 

1. Разработать программу 
самовоспитания. 
2. Разработать режим дня для детей 
различных возрастных групп. 
/Лаб/ 

3 2 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

3.3 Тема 6. Психология воспитания 

1. Цели воспитания. Средства и методы 
воспитания. 
2. Институты воспитания. 
3. Теории воспитания. 
4. Воспитательные технологии. 
5. Критерии и показатели воспитанности 
и воспитуемости. 
6. Уровни воспитанности и 
воспитуемости. 
/Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 4. Психологические основы 

педагогической деятельности 

      

4.1 Тема 7. Психология педагогической 
деятельностиТема 8. Психология 
личности педагога 

Тема 9. Психология педагогического 
общения /Лек/ 

3 1 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

1  

4.2 Тема 7. Педагогическая деятельность как 
система 

1. Составление опорного конспекта по 
теме «Стили педагогического общения». 
2. Подготовка реферата по заданной 
теме. 
Решение профзадач /Ср/ 

3 7 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0 Ситуационные 
задачи 
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4.3 тематике 

Тема 7. Педагогическая деятельность 
как система 

1. Общая характеристика 
педагогической деятельности. 
2. Уровни продуктивности 
педагогической деятельности. 
3. Психологические модели 
педагогической деятельности. Роль 
педагога в истории образования. 
4. Требования, предъявляемые к 
личности педагога. 
5. Мотивы педагогической 
деятельности. 
6. Профессионализм и творчество в 
работе педагога. 
/Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

4.4 Тема 8. Педагогические способности 

1. Составить библиографический 
список по теме «Педагогические 
способности» 

2. Подготовка реферата по заданной 
тематике. 
Решение профзадач 

 

/Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

4.5 Тема 8. Педагогические способности 

1. Подходы к классификации 
педагогических способностей. 
2. Общая характеристика 
педагогических способностей. 
3. Общая характеристика специальных 
способностей педагога. 
4. Подходы к диагностике 
педагогических способностей. 
5. Характеристика педагогических 
умений. 
/Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

4.6 Тема 9. Сущность педагогического 
общения 

1. Составить опорный конспект по теме 
«Педагогические способности» 

2. Подготовка реферата по заданной 
тематике 

Педагогичекская игра по разрешению 
конфликтов /Ср/ 

3 4 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0 Ситуационные 
задачи 

4.7 Тема 9. Сущность педагогического 
общения 

1. Функции педагогического общения. 
2. Представление о стилях 
педагогического общения в 
отечественной психологии. 
3. Характеристика стилей 
педагогического общения (В.А. Канн- 
Калик, М. Тален). 
4. Модели педагогического общения и 
их последствия Система 
педагогического общения и технология 
его организации. 
5. Индивидуальные стили 
педагогической деятельности. 
6. Педагогический конфликт. 
/Ср/ 

3 6 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 5. Консультации       
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5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 3 0,4 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

 0  

 Раздел 6. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

6.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 3 3,85 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

 0  

6.2 Контактная работа /KСРАтт/ 3 0,15 ИД-1.УК-3 
ИД-1.ПК-1 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в 
Горно-Алтайском государственном университете 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Примерные тесты для входного контроля. 
Выберите один ответ: 
1. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка в семье является формирование: 
а) сознательной дисциплины 

б) качества самоконтроля 

в) чувственных ощущений 

г) последовательности действий 

 

2. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и выражающееся в его отношениях к 
окружающему миру, к труду и другим людям: 
Выберите один ответ: 
а) характер 

б) мотивация 

в) темперамент 

г) направленность 

 

3. Тип поведения, являющийся вершиной психического развития животных: 
Выберите один ответ: 
а) перцептивное 

б) сенсорное 

в) интеллектуальное 

г) мыслительное 

 

4. Носитель психики у человека: 
Выберите один ответ: 
а) первая сигнальная система 

б) головной мозг 

в) сознание 

г) вторая сигнальная система 

 

5. В практической психологии в отличие от теоретической специалисты: 
Выберите один ответ: 
а) помогают познавать профессию; 
б) помогают познавать психические закономерности; 
в) помогают решать жизненные проблемы; 
г) помогают познавать окружающий мир. 
 

6. Критерием эффективности применяемых в практической психологии технологий является: 
Выберите один ответ: 
а) состояние психолога-практика; 
б) состояние клиента; 
в) состояние психолога-теоретика; 
г) состояние родственников клиента. 
 

7. Цель психологии состоит: 
Выберите один ответ: 
а) в определении ее внутренней структуры; 
б) в выявлении ее места в системе наук; 
в) в исследовании закономерностей функционирования психики; 
г) в регистрации фактов и феноменов 
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8. Найдите предложение без грамматических ошибок. 
Выберите один ответ: 
а) Приедешь с Москвы – зайдешь. 
б) Народ толпился у магазина с самого утра. 
в) Это показалось мне наиболее интереснее. 
 

9. Основная функция языка – 

Выберите один ответ: 
а) коммуникативная, 
б) контактоустанавливающая, 
в) магическая. 
 

10. Нормам произношения посвящена 

Выберите один ответ: 
а) орфография, 
б) графика, 
в) орфоэпия. 
 

Критерии оценки: 
- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 85-100 %, тем самым показав знание 
теоретических основ дисциплин, и дает обоснование оценки различным теоретическим положениям; 
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-84% вопросов теста, тем самым показав 
неплохое знание основ дисциплин, допускает единичные ошибки, анализирует различные теоретические положения; 
- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов теста, если студент 
демонстрирует разрозненные знания, не способен провести анализ  и дать оценку различным теоретическим положениям; 
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов теста, 
если студент не может правильно ответить на поставленные вопросы, не способен провести анализ  и дать оценку различным 
теоретическим положениям. 
 

 

Примерные тесты для текущего контроля 1. 
 

1. Педагогическая психология — это наука: 
Выберите один ответ: 
а) о закономерностях развития психики ребенка в процессе учебной деятельности; 
б) о закономерностях становления и развития личности в системе социальных институтов обучения и воспитания; 
в) о структуре и закономерностях протекания процесса учения; 
г) изучающая феномены и закономерности развития психики учителя. 
 

2. Основной задачей образования является: 
Выберите один ответ: 
а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения; 
б) формирование умений и навыков; 
в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения; 
г) овладение социокультурным опытом. 
 

3. Под обучением понимают: 
Выберите один ответ: 
а) процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков; 
б) процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику; 
в) предпринимаемые учеником учебные действия; 
г) процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и деятельности ученика. 
 

4. Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение знаний, овладение умениями и навыками, а 
также на его развитие является: 
Выберите один ответ: 
а) научение; 
б) учение; 
в) обучение; 
г) обученность. 
 

5. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является: 
Выберите один ответ: 
а) принцип социального моделирования; 
б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению новых задач; 
в) принцип личностно — деятельностного подхода; 
г) принцип установления связи между стимулами и реакциями; 
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д) принцип упражняемости. 
 

6. Самым глубинным и полным уровнем обученности является: 
Выберите один ответ: 
а) воспроизведение; 
б) понимание; 
в) узнавание; 
г) усвоение. 
 

7. В качестве методов исследования педагогическая психология использует: 
Выберите один ответ: 
а) методы педагогики; 
б) методы общей психологии; 
в) обучающий эксперимент; 
г) обучающий и формирующий эксперименты в совокупности с методами общей психологии. 
 

8. В отличие от обучающего эксперимента формирующий эксперимент: 
Выберите один ответ: 
а) не подразумевает обучение; 
б) требует специальных лабораторных условий; 
в) предполагает — планомерный поэтапный процесс формирования умственных действий и понятий; 
г) ориентирован на развитие познавательных процессов. 
 

9. Л. С. Выготский рассматривает проблему соотношения обучения и развития: 
Выберите один ответ: 
а) отождествляя процессы обучения и развития; 
б) полагая, что обучение должно опираться на зону актуального развития ребенка; 
в) полагая, что обучение должно забегать вперед развития и вести его за собой. 
 

10. Основной психологической проблемой традиционного подхода к обучению является: 
Выберите один ответ: 
а) низкий уровень знаний; 
б) недостаточно развитые познавательные процессы учащихся; 
в) недостаточная активность учащихся в процессе обучения. 
 

Критерии оценки: 
- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 85-100 %, тем самым показав знание 
теоретических основ дисциплин, и дает обоснование оценки различным теоретическим положениям; 
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-84% вопросов теста, тем самым показав 
неплохое знание основ дисциплин, допускает единичные ошибки, анализирует различные теоретические положения; 
- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов теста, если студент 
демонстрирует разрозненные знания, не способен провести анализ  и дать оценку различным теоретическим положениям; 
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов теста, 
если студент не может правильно ответить на поставленные вопросы, не способен провести анализ  и дать оценку различным 
теоретическим положениям. 
 

Примерные тесты для текущего контроля 2. 
1. Первый по порядку структурный этап педагогического процесса: 
Выберите один ответ: 
а) принципы; 
б) формы; 
в) средства; 
г) цель; 
д) содержание; 
е) методы 

 

2. Дальнейшая детализация, создание проекта, приближающегося для использования в конкретных условиях участниками 
воспитательного процесса – это..: 
Выберите один ответ: 
а) педагогическая ситуация; 
б) педагогический процесс; 
в) педагогическое конструирование. 
 

3. Второй по порядку следования этапы психолого-педагогического исследования: 
Выберите один ответ: 
а) этап качественного и количественного анализа; 
б) подготовительный этап; 
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в) этап интерпретации; 
г) исследовательский этап. 
 

4. Учебная деятельность по отношению к усвоению выступает как: 
Выберите один ответ: 
а) одна из форм проявления усвоения; 
б) разновидность усвоения; 
в) уровень усвоения; 
г) этап усвоения. 
 

5. Свойство действия, заключающееся в умении обосновать, аргументировать правильность выполнения действия, 
определяется как: 
Выберите один ответ: 
а) разумность; 
б) осознанность; 
в) прочность; 
г) освоенность. 
 

6. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует: 
Выберите один ответ: 
а) меру развернутости; 
б) меру освоения; 
в) меру самостоятельности; 
г) меру обобщенности. 
 

7. Вид мотивов учения, характеризующийся ориентацией учащегося на овладение новыми знаниями – фактами, явлениями, 
закономерностями, называется: 
Выберите один ответ: 
а) широкими познавательными мотивами; 
б) широкими социальными мотивами; 
в) учебно-познавательными мотивами; 
г) узкими социальными мотивами. 
 

8. Одним из первых принцип «природосообразности» выдвинул: 
Выберите один ответ: 
а) Я.А. Коменский; 
б) А. Дистервег; 
в) К.Д. Ушинский; 
г) Ж.Ж. Руссо. 
 

9. В воспитательном плане наиболее эффективен …тип обучения. 
Выберите один ответ: 
а) традиционный; 
б) проблемный; 
в) программированный; 
г) догматический. 
 

10. Педагогическое взаимодействие обучающегося и обучаемого при обсуждении и разъяснении содержания знаний и 
практической значимости по предмету составляет суть…функций взаимодействия субъектов педагогического процесса: 
Выберите один ответ: 
а) организационной; 
б) конструктивной; 
в) коммуникативно-стимулирующей; 
г) информационно-обучающей. 
 

11. Добровольное задание самому себе осознанных целей и заданий самосовершенствования – это…: 
Выберите один ответ: 
а) самообязательство; 
б) самоотчет; 
в) осмысление собственных действий; 
г) самоконтроль. 
 

Критерии оценки: 
- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 85-100 %, тем самым показав знание 
теоретических основ дисциплин, и дает обоснование оценки различным теоретическим положениям; 
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-84% вопросов теста, тем самым показав 
неплохое знание основ дисциплин, допускает единичные ошибки, анализирует различные теоретические положения; 
- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов теста, если   
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студент демонстрирует разрозненные знания, не способен провести анализ  и дать оценку различным теоретическим 
положениям; 
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов теста, 
если студент не может правильно ответить на поставленные вопросы, не способен провести анализ  и дать оценку различным 
теоретическим положениям. 
 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Обучающийся учится плохо, на уроках не работает, на замечания и призывы учиться, слушать педагога на уроках 
отвечает: «Я все равно поступлю в университет и стану юристом, у моего дяди в городе большие связи». 
 

Задача 2. Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы приходите в школу? Разве не для того, чтобы 
чему-то научиться?» Ученики хором: «Мы приходим общаться с друзьями!» 

 

Задача 3. К четвертому уроку учащиеся устали, шумят, громко разговаривают. Педагог объявляет физкультминутку. 
Большинство радуются смене деятельности, выполняют упражнения удовольствием. Однако несколько человек остаются 
сидеть, отказываясь участвовать. Педагог спрашивает: «Почему вы сидите?». Они отвечают: «А мы не хотим ничего делать». 
 

Задача 4.  На первом уроке ученик лежит на парте, глаза сонные, он почти спит. Педагог спрашивает: «Что с тобой 
происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Ученик отвечает: «Я поздно лег спать - в три или в четыре утра, я не помню». 
Педагог: «А чем же ты занимался?» Обучающийся: «На компьютере в он-лайне играл». 
 

Задача 5. Во время контрольной работы обучающийся просит разрешения выйти в туалет. Педагог говорит: «Конечно, выйди, 
только телефон оставь». Обучающийся: «Нет, без телефона я не пойду, мне родители сказали всегда держать его при себе – 
мало ли что случится?» 

 

Критерии оценки: 
«Отлично» – студент свободно, с глубоким знанием материала правильно и полно решил ситуационную задачу (выполнил все 
задания, правильно ответил на все поставленные вопросы); 
«Хорошо» – если студент достаточно убедительно, с незначительными ошибками в теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу правильно ответил на вопросы или допустил небольшие погрешности в ответе; 
Удовлетворительно» – если студент недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и плохо 
освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи; с затруднениями, но все, же сможет при необходимости 
решить подобную ситуационную задачу на практике; 
«Неудовлетворительно» – если студент имеет очень слабое представление о предмете и допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной задачи на практике 

 

Ситуационные задачи: 
 

Ситуация 1 

На уроке русского языка ученик лежит на парте и почти спит. Учитель спрашивает: «Что с тобой происходит? Ученик 
отвечает: «Я не выспался». 
Я дам всему классу самостоятельную работу и постараюсь выяснить у этого ребёнка, почему он не выспался. Возможно, он 
помогал родителям по хозяйству или был на похоронах родственника, поэтому поздно лёг спать. 
Мне необходимо сохранить с учеником доверительные отношения и создать условия для дальнейшей плодотворной работы 
на уроке. 
Возможно, другие ученики будут недовольны, что мальчик не работает, а беседует (вне стен кабинета) с учителем, но я 
объясню им после урока, почему это было необходимо. 
 

Ситуация 2 

Учитель вызывает ученика рассказать стихотворение, а мальчик заикается, волнуется, сбивается. В классе кто-то начинает 
смеяться. 
Этот ребёнок на уроках всегда активен, но заикание смущает его самого. Каждый раз, когда он так “затягивает” ответ, он сам 
считает себя слегка виноватым. А детям вообще свойственно смеяться над человеком, который выбивается из их группы. 
Необходимо, чтобы ребёнок не чувствовал себя неполноценным и одноклассники не организовали его травлю. 
В результате этого случая может еще сильнее развиться комплекс неполноценности, ученик замкнётся в себе, перестанет 
работать на уроке. А одноклассники, возможно, станут его дразнить. 
 

Ситуация 3 

Два ученика опоздали на урок. Учителю они объяснили, что были в столовой. 
Я постараюсь выяснить причину опоздания: не слышали звонка, из-за большой очереди поздно купили обед и не успели 
покушать … 

Необходимо сделать так, чтобы такая ситуация больше не повторялась, и сохранить хорошие отношения со всеми учениками. 
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Если их отругать, то они затаят обиду или будут всё равно опаздывать, а одноклассники с интересом наблюдать, что же 
предпримет учитель в очередной раз. 
 

Ситуация 4 

Ученица отказалась участвовать в уборке класса. 
Постараюсь выяснить причину. Оказалось, что девочка учится в музыкальной школе и может испортить кисти рук. 
Надо, чтобы все дети участвовали в уборке класса, сохраняя хорошие отношения с учителем и одноклассниками. 
Если освободить девочку от работы, она почувствует своё превосходство, да и другие дети возмутятся такой 
несправедливостью и будут отрицательно относиться к ней и осуждать учителя. 
 

Ситуация 5 

На пятом уроке учащиеся устали, шумят, громко разговаривают. 
Причина ясна – усталость детей. 
Педагогу необходимо наладить дисциплину, создать рабочую атмосферу на уроке, чтобы дети успешно усвоили материал. 
Если учитель станет кричать и ругать их за это, то вышеизложенных целей вряд ли он добьётся. Возможны даже неадекватные 
действия учеников. 
 

Критерии оценки 

Критерии Оценка, уровень 

«зачтено»,  повышенный уровень - студентом дается комплексная характеристика ситуации; демонстрируются глубокие 
знания теоретического материала и умение их обосновать; последовательное, правильное изложение; умение делать 
необходимые вывод, аргументировать его 

«зачтено», пороговый уровень студентом дается характеристика ситуации; демонстрируются достаточные знания 
теоретического материала неполное теоретическое обоснование, требующее дополнения; затруднения в формулировке 
выводов 

«незачтено», уровень не сформирован - студент не достиг порогового уровня, неправильное изложение, отсутствие 
теоретического обоснования, неумение делать выводы 

 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
 

1. Внимательно прочитайте задание и запишите развернутый ответ. 
Уровень притязаний личности определяется … 

Ключ: степенью трудности целей и задач, которые человек ставит перед собой 

2. Внимательно прочитайте задание и расположите в правильной последовательности: 
Алгоритм принятия командного решений: 
1) диагностика проблемы; 
2) разработка вариантов; 
3) оценка вариантов; 
4) реализация; 
Ключ: 4321 

3. Прочитайте текст вопроса, выберите правильный вариант ответа. 
Стороны могут согласиться передать разрешение конфликта третьей стороне, которая принимает решение на основе 
представленных доказательств - это: 
1) избегание; 
2) посредничество; 
3) арбитраж; 
4) уступка; 
Ключ: 3 

4. Прочитайте текст и установите соответствие между методами коллективного принятия решения их описанием. К каждой 
позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. 
 

Метод Описание 

1 Мозговой штурм А Используется для генерации большого количества идей за короткое время. 
2 Делфи-метод Б Предполагает анонимный опрос нескольких раундов экспертов с целью достижения консенсуса. 
3 SWOT-анализ В Помогает оценить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, связанные с различными вариантами 
решений. 
4 Консенсус Г  Направлен на достижение решения, которое принимается всеми участниками группы 

Ключ: 1А 2Б 3В 4Г 

 

 

 

 

ПК-1: Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, развития, воспитания, 
социализации детей и подростков. 
 

1. Внимательно прочитайте задание и запишите развернутый ответ. 
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Основой целью профилактического занятия в психологии … 

Ключ: является своевременное определение и устранение факторов, ведущих к отклонениям в развитии или 
функционировании психики 

2. Внимательно прочитайте задание и расположите в правильной последовательности этапы профилактического занятия 
психолога: 
Виды детерминизма: 
1) Подготовительный этап; 
2) Этап тренировки; 
3) Введение новой информации; 
4) Применение полученного опыта на практике; 
Ключ: 1324 

3. Прочитайте текст вопроса, выберите правильный вариант ответа. 
Психологическая коррекция — это 

1) один из видов психологической помощи, деятельность, направленная на исправление особенностей психологического 
развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического воздействия; 
2) комплекс мероприятий, направленный на предотвращение нервно-психических и психосоматических заболеваний или 
острых стрессовых реакций в психотравмирующих ситуациях; 
3) приобщение взрослых (воспитателей, учителей, родителей) и детей к психологическим знаниям; 
4) мониторинг сформированности психологических знаний и представлений; 
Ключ: 1 

4. Прочитайте текст и установите соответствие между этапами коррекционного тренингового занятия педагога-психолога и 
их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. 
 

Этапы  Описание 

1 Ритуал приветствия А Воздействует на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. Упражнения выбираются с 
учётом актуального состояния группы 

2 Разминка Б Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу доброжелательности, группового доверия и принятия 

3 Основное содержание занятия В Оценка занятия в двух аспектах: эмоциональном (понравилось — не понравилось, было 
хорошо — было плохо и почему) и смысловом, содержательном (что делали, почему это важно, зачем мы это делали) 
4 Рефлексия занятия Г Проводится по аналогии с ритуалом приветствия 

5 Ритуал прощания Д Совокупность психотехнических упражнений и приёмов, направленных на решение задач занятия 

Ключ: 1Б 2Д 3А 4В 5Г 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Письменные работы при реализации дисциплины не предусмотрены 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, цель и задачи исследований в педагогической психологии как науке. 
2. Методы исследования в педагогической психологии и их классификации. 
3. История становления и развития педагогической психологии: этапы, предпосылки и тенденции развития. 
4. Обучение и воспитание как условия эффективного развития человека. 
5. Обучаемость и воспитуемость. 
6. Учение и учебная деятельность. 
7. Управление учебной деятельностью. 
8. Структура учебной деятельности: цели, задачи, учебные действия и операции. 
9. Мотивация учения как смыслообразующий компонент деятельности. 
10. Возрастные и индивидуальные особенности учебной деятельности. 
11. Типы научения: ассоциативное; интеллектуальное. 
12. Виды научения: импринтинг, условно-рефлекторное, оперантное, викарное, вербальное. 
13. Теории научения: ассоциативные, условно-рефлекторные, операциональные, знаковые. 
14. Педагогическое общение как компонент обучения. 
15. Принципы воспитания. 
16. Классификация методов воспитания 

17. Средства воспитания: прямые и опосредованные, сознательные и неосознаваемые, когнитивные, эмоциональные, 
поведенческие. 
18. Методы и приемы самовоспитания 
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19. Теории воспитания. Биогенная и социогенная теории воспитания. Гуманистические теории воспитания. 
Сравнительный анализ теорий воспитания 

20. Социальные институты воспитания 

21. Квалификационная характеристика профессии учителя. Компе-тентностный подход к профессии учителя. 
22. Личностно-профессиональный рост педагога как фактор успешности педагогической деятельности. 
23. Стили педагогической деятельности и педагогического общения: их характеристика. 
24. Структура педагогических способностей 

25. Типы профессиональных позиций учителя. 
26. Основные характеристики педагогической деятельности: продуктивность, предметность, центрация. 
27. Основные противоречия педагогической деятельности. 
 

Критерии оценки: 
«Зачтено»   ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные 
подходы к проблеме.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь 
грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных 
источников информации. 
«Незачтено»  ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 
Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 
декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры 
отсутствуют. 
            

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Клюева Н.В. Педагогическая психология: учебник для 
вузов 

Саратов: Вузовское 
образование, 2016 

http://www.iprbookshop.ru 
/42768.html 

Л1.2 Кулагина И. Ю. Педагогическая психология: учебное 
пособие для вузов 

Москва: 
Академический 
Проект, 2020 

https://www.iprbookshop.r 
u/110166.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Выготский Л.С., 
Давыдов В.В. 

Педагогическая психология: научное 
издание 

Москва: АСТ, 2008  

Л2.2 Фоминова А.Н., 
Шабанова Т.Л. 

Педагогическая психология: учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2014 

http://www.iprbookshop.ru 
/19532.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.1.4 Яндекс.Браузер 

6.3.1.5 LibreOffice 

6.3.1.6 NVDA 

6.3.1.7 РЕД ОС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» 

6.3.2.4 Межвузовская электронная библиотека 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 лекция-визуализация  

 Ситуационные задания  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 
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205 А1 Лаборатория психолого-педагогического 
образования. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). Экран на 
штативе. Шкафы 

211 А1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук, 
кресло-мешок Алова, музыкальный центр Samsung 
MX- F730DB, Пузырьковая колонна «Стандарт 
в-1500мм,д – 100 мм. Подсветка мультиколор», 
Телевизор LG 32LB628U=(3D), Чемодан психолога. 
Диагностический комплект «Семаго», ящик-песочница 
(набор для экспериментирования с песком), 
настольные психологические игры, набор 
метафорических ассоциативных карт 

212 А1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры 

     

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

Методические указания по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 
книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 
картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время 
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 
у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 
связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 
имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 
подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 
месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические указания по подготовке к семинарам и практическим занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только 
провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 - 5 минут. 
Основной вид работы на семинаре - участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между 
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подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 
материалом - лучшая его организация для подачи аудитории. 
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 
работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 
следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к 
практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и 
рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 
Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно - в учебных пособиях 
излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 
вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 
менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим 
текстом учебника - вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив 
задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 
семинару. 
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов - чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 
хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 
несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 
Конспектирование - дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных 
положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 
Конспектирование -один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может 
рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особо, поскольку в ходе заключительного 
обобщения идеи изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного 
обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 
отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить 
пристальное внимание. В сущности разбор источника не отличается от работы с литературой - то же чтение, 
конспектирование, обобщение. 
Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 
аудитория подготовилась к его проведению. Самостоятельная работа - столп, на котором держится вся подготовка по 
изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 
энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью, это ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем. 
Вот несколько правил поведения на семинарских занятиях: 
- на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 
- если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее - не следует сотрясать воздух пустыми 
фразами; 
- выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными, не занимайте эфир надолго. 
Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 
текущего выступления. 
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень 
проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 
преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 
литературе. 
По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, сконструированные на семинаре, 
проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе - для этого в течение семинара следует делать 
небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт для вас даром, закрепление результатов занятия ведёт к 
лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса Отечественной истории. 
Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно - стабильная и прилежная работа в течение семестра суть 
залог успеха на сессии. 
Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных 
работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными функциями экзамена, зачета являются: 
обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, 
принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот 
период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить 
пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный 
материал. 
 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 
словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта по дисциплине «Этика и психология делового общения» желательно приводить не только тезисные 
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положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. 
Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 
элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 
Наиболее интересные мысли следует выписать; 
• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к практическому занятию; 
• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии. 
Особенностью изучения дисциплины является последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя 
переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и знание последующего в курсе базируется на 
глубоком знании предыдущих тем. Особое внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий дисциплины 
«Психология делового общения». Студентам целесообразно завести специальный словарь для записи содержания основных 
понятий. 
Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям является самопроверка знаний. В ходе 
самопроверки студент должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию, а также 
составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усвоить пройденный материал и прочно закрепить его в 
памяти. Вопросы, указанные в плане практического занятия, являются наиболее существенными. Если при самопроверке 
окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к первоисточникам, учебнику (учебному 
пособию) и восполнить пробел. 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 
участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.В ходе самостоятельной подготовки 
каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к 
конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
• Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
• Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
• Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. Домашнее задание (к каждому семинару). 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5- 
10  мин.),  быть  готовым  принять  участие  в  обсуждении  и  дополнении  докладов  и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 
надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в 
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент 
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в 
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов 
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к 
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 
аннотаций и конспектов. 
 

Методические указания по решению ситуационных задач 

Ситуационные задачи − это задачи, позволяющие обучающемуся осваивать интеллектуальные операции: ознакомление − 
понимание − применение − анализ – синтез – оценка. 
Отличительная особенность ситуационных задач заключается в том, что она имеет ярко выраженную практическую 
направленность, но для её решения необходимы предметные, надпредметные и метапредметные знания. Решение таких задач 
в конечном итоге приведет к развитию мотивации учащихся к познанию окружающего мира, освоению социокультурной 
среды; к актуализации предметных знаний с целью решения личностно - значимых проблем на деятельностной основе. 
Цель включения ситуационных задач в образовательный процесс - научить обучающихся: 
‒ отбирать информацию; 
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‒ сортировать ее для решения заданной задачи; 
‒ выявлять ключевые проблемы; 
‒ искать альтернативные пути решения и оценивать их; 
‒ выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т. п. 
Кроме того, обучающиеся в процессе решения ситуационной задачи: 
‒ развивают коммуникативные навыки; 
‒ получают презентационные умения; 
‒ формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения; 
‒ приобретают экспертные умения и навыки; 
‒ учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения ситуационной проблемы; 
‒ изменяют мотивацию к обучению. 
Критерии оценки 

Критерии Оценка, уровень 

студентом дается комплексная характеристика ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 
умение их обосновать; последовательное, правильное изложение; умение делать необходимые вывод, аргументировать его  
«зачтено», 
повышенный уровень 

студентом дается характеристика ситуации; демонстрируются достаточные знания теоретического материала неполное 
теоретическое обоснование, требующее дополнения; затруднения в формулировке выводов «зачтено», 
пороговый уровень 

студент не достиг порогового уровня, неправильное изложение, отсутствие теоретического обоснования, неумение делать 
выводы «незачтено», 
уровень не сформирован. 
 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 
позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить 
знания магистрантов по всему курсу дисциплины. Тесты могут использоваться: 
– магистрантами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данную 
дисциплину. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 
выполнении не следует пользоваться учебниками и иной литературой. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 
следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 
предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс 
(цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них 
правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, а также 
от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один 
вопрос. 
 

Критерии оценки: 
- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он дал правильные ответы в диапазоне 85-100 %, тем самым показав знание 
теоретических основ дисциплин, и дает обоснование оценки различным теоретическим положениям; 
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 76-84% вопросов теста, тем самым показав 
неплохое знание основ дисциплин, допускает единичные ошибки, анализирует различные теоретические положения; 
- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы на 61-75% вопросов теста, если студент 
демонстрирует разрозненные знания, не способен провести анализ  и дать оценку различным теоретическим положениям; 
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он дал правильные ответы менее чем на 61% вопросов теста, 
если студент не может правильно ответить на поставленные вопросы, не способен провести анализ  и дать оценку различным 
теоретическим положениям. 
 

Методические указания по подготовке к зачету: 
 

В ходе подготовки к зачету у обучающимся доводятся заранее подготовленные вопросы по дисциплине. Перечень вопросов 
для зачетов содержится в данных учебно-методических указаниях. 
В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую консультацию и, в случае необходимости, 
индивидуальные консультации с обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный материал, 
раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или 
большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к зачету. 
При подготовке к зачету  обучающиеся внимательно изучают конспект, рекомендованную литературу и делают краткие 
записи по каждому вопросу. Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 
зачете. 
Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные оценки по семинарским занятиям, к 
зачету  не допускаются. 
В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и текущая успеваемость обучающегося. Ведомость после 
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сдачи зачета  закрывается и сдается в деканат. 
Критерии оценки: 
«Зачтено»   ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 
проблеме.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 
приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, 
используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников 
информации. 
«Незачтено»  ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент 
обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 

 


