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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: углубление ориентации студентов на профессию, оказание информационной и психологической помощи 

студентам в осознании совершенного выбора профессии и места обучения.  

1.2 Задачи: 1. Формировать представление о сфере учебно-профессиональной деятельности как актуальной для 

студентов вуза.  

2. Повышать уровень профессиональной ориентированности студентов.  

3. Формировать представление о психологии как науке и профессии, и о роли и значении данной области в жизни 

человека и общества.  
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.22 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История психологии 

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

предшествующее: 

2.2.1 Методика преподавания психологии 

2.2.2 Производственная практика в профильных организациях 
            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

Знает: теоретические основы планирования перспективных целей собственной деятель-ности с учетом усло-вий, средств, 
лично-стных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы разви-тия деятельности и требований рынка 

труда. 

ОПК-6: Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

ИД-1.ОПК-6: Понимает важность психологических знаний для оценивания и удовлетворения потребностей и 

запросов целевой аудитории 

Знает: теоретические основы  важности психологических знаний для оценива-ния и удовлетворения потребностей и за- 
просов целевой ауди-тории. 

            

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. Специфика психологии как 

науки и профессии 

      

1.1 Тема 1. Специфика психологии как 

науки и профессии /Лек/ 
2 1 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0  
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1.2 Тема 1. Специфика психологии как 

науки и профессии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психология как наука и практика. 
2. Сферы профессиональной 

деятельности психолога: 
фундаментальная научно- 
исследовательская психология, 
прикладная психология, 
психологическая практика; их 

соотношение и взаимосвязь. 
3. Преподавание психологии как сфера 

деятельности психолога. 
4. Основные запросы к психологии на 

современном этапе. 
5. Основные отрасли современной 

психологии и их задачи. 
6. Перспективы развития современной 

психологии. /Пр/ 

2 1 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0 сообщение 

1.3 Тема 1. Специфика психологии как 

науки и профессии 

Задание 1. 
Составьте перечень литературных 

произведений с указанием их авторов, 
которые, на ваш взгляд, отражают 

внимание писателя к психической 

жизни человека, его внутреннему миру 

(5-6 на выбор). 
Задание 2. 
Найдите и выпишите 3-5 пословиц, 
несущих психологическое 

художественной литературы 

изображающие (иллюстрирующие) 
психические явления 

 

 

/Ср/ 

2 20,1 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Особенности деятельности 

практического психолога 

      

2.1 Тема 2. Особенности деятельности 

практического психолога /Лек/ 
2 1 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0  

2.2 Тема 2. Основы деятельности 

практического психолога 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы и содержание 

психологической помощи. 
2. Психодиагностика как сфера 

деятельности практического психолога. 
3. Психологическое консультирование 

как сфера деятельности практического 

психолога. 
4. Психологический тренинг как сфера 

деятельности практического психолога. 
5. Психологическая коррекция как 

сфера деятельности практического 

психолога. 
6. Психопрофилактика и психогигиена 

как направления деятельности. 
7. Профессиональная деятельность 

психолога в различных сферах. /Пр/ 

2 2 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0 сообщение 
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2.3 Тема 2. Основы деятельности 

практического психолога 

Задание 1. 
Подготовьте 2 сообщения. 
Примерные темы сообщений: 
1) 1 сообщение по биографическим 

материалам о выдающихся отечествен- 
ных психологах «Профессиональные и 

жизненные пути ученых-психологов». 
2)  1 сообщение по биографическим 

материалам о выдающихся зарубежных 

психологах «Профессиональные и 

жизненные пути ученых-психологов». 
/Ср/ 

2 35,7 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Личность практического 

психолога 

      

3.1 Тема 3. Личность практического 

психолога /Лек/ 
2 2 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0 проблемная 

лекция 

3.2 Тема 3. Характеристика и модели 

деятельности практического психолога 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общее представление о развитии 

личности в профессии. 
2. Модель личности специалиста- 
психолога. 
3. Этапы профессионального развития 

психолога-профессионала. 
4. Ориентиры профессионального и 

личностного развития психолога. 
Саморазвитие психолога- 
профессионала. 
5. Этические проблемы в психологии: 
варианты и уровни рассмотрения. 
6. Основные этические проблемы в 

деятельности психолога-исследователя 

и психолога-практика. 
7.  Этические принципы в работе 

психолога. 
8. Профессиональная позиция 

психолога и проблема 

общечеловеческих ценностей /Пр/ 

2 1 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0 эссе 

3.3 Тема 3. Характеристика и модели 

деятельности практического психолога 

Задание 1. 
Напишите эссе. Примерные темы эссе: 
1. «Мои представления об идеальном 

психологе». 
2.«Образ психолога в массовом 

сознании» 

3.«Зачем мне знание психологии?» 

4.«Как Вы пришли в психологию и чего 

ждете от обучения?» 

5.«Мои психологические взгляды». 
Задание 2. 
Проведите самодиагностику по 

следующим методикам: 
1. «Тест диагностики креативности 

познавательных потребностей» Л.Я. 
Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская. 
2. Опросник «Способность к эмпатии» 

А. Мехрабиана. 
3. Методика Е.П. Ильина «Мотивы 

выбора деятельности преподавателя». 
/Ср/ 

2 35 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Консультации       
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4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 2 0,2 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 2 8,85 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

 0  

5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 2 0,15 ИД-2.УК-6 

ИД-1.ОПК- 
6 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для кон-троля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Введение в профессию». 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых 

заданий, эссе, сообщений  и  промежуточной аттестации в форме   вопросов к зачету с оценкой. 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

Входной контроль 

1. Кому принадлежит первое систематическое изложение основ психологии? 

а) Платону 

б) Аристотелю 

в) Демокриту 

2. Кем предложена концепция темперамента? 

а) Галеном 

б) Гиппократом 

в) Павловым 

3. Был представителем атомистического материализма… Он полагал, что все сущее состоит из двух начал - бытие 

(неделимые атомы) и небытие (пустота)? 

а) Декарт 

б) Демокрит 

в) Гераклит 

4. Кто считал, что центром нервной системы является головной мозг, и различал «чувствительные» и «двигательные» 

нервы? 

а) Герофил 

б) Гиппократ 

в) Эпикур 

5. Что явилось научной основой средневековой психологии? 

а) учение Фомы Аквинского 

б) учение Аристотеля 

в) учение Авиценны 

6. Что являлось предметом истории психологии в эпоху Средневековья? 

а) душа 

б) сознание 

в) поведение 

7. Кому принадлежит высказывание: «Нет ничего в мыслях человека, чего до этого не было в чувствах»? 

а) Фрэнсис Бэкон 

б) Джон Локк 

в) Рене Декарт 

8. Кому принадлежит высказывание: «Я мыслю, следовательно, существую»? 

а) Рене Декарт 

б) Готфрид Лейбниц 

в) Бенедикт Спиноза 

 

9. Кто считал, что все люди от природы одинаково добры и честны, а общество их портит? 

а) Имануил Кант 

б) Людвиг Фейербах 

в) Жан Жак Руссо 

10. Кому принадлежит высказывание: «движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой 

единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость»? 

а) Георг Гегель 

б) Людвиг Фейербах 

в) Франсуа Рабле 
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Критерии оценки: 
Оценка выставляется в 4-х балльной шкале: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий (могут указываться иные шкалы процентов) 
 

 

Текущий контроль 1. 
 

1. Процесс приспособления специалиста к требованиям и нормам профессии, кон-кретным условиям профессиональной 

среды называется 

а) профессиональное развитие; 
б) профессиональная адаптация; 
в) социализация личности; 
г) профессиональное самоопределение. 
2. Психологическая служба в системе народного образования представлена 

а) практическими психологами; 
б) преподавателями психологии; 
в) работниками народного образования; 
г) работниками общеобразовательных школ. 
3. Подразделения психологической службы организуются 

а) во всех сферах народного хозяйства; 
б) в учреждениях социальной сферы; 
в) в организациях, обеспечивающих социальную защиту людей; 
г) в организациях и учреждениях, имеющих достаточное материальное обеспечение. 
4. Главной целью деятельности психолога-практика является 

а) адаптация существующих методик к новым условиям их применения; 
б) непосредственное воздействие на объект на основе учета выявленных закономерностей и известных норм; 
в) выявление психологических закономерностей на основе проводимых исследований; 
г) новое теоретическое объяснение сущности объекта и наблюдаемых явлений. 
5. Высшая форма отражения действительности, использующая системы понятий, категорий, называется 

а) психика; 
б) самосознание; 
в) душа; 
г) сознание. 
6. Каковы служебные обязанности школьного психолога 

а) помощь педагогическому коллективу в поддержании дисциплины в школе, в административных вопросах; 
б) создание благоприятного психологического климата в школе; 
в) помощь педагогическому коллективу в обучении и воспитании школьников; 
г) психодиагностическая работа с родителями, педагогами и школьниками. 
7. Науки, познающие мир безотносительно к тому, насколько возможно скорое прак-тическое использование получаемых 

знаний, носят название 

а) гуманитарные; 
б) фундаментальные; 
в) естественные; 
г) философские. 
8. Личность», «индивидуальность» человека является предметом изучения 

а) фрейдизма; 
б) бихевиоризма; 
в) гештальтпсихологии. 
г) гуманистической психологии. 
9. Наиболее стандартизированным видом деятельности практического психолога является 

а) психологическое консультирование; 
б) психодиагностика; 
в) психотерапия; 
г) психокоррекция. 
10. Во время античности и средневековья основным предметом психологии высту-пало понятие 

а) архетип; 
б) сознание; 
в) душа; 
г) поведение. 
Критерии оценки: 
Оценка выставляется в 4-х балльной шкале: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий (могут указываться иные шкалы процентов) 
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Текущий контроль 2. 
1. Выделение поведения в качестве основного предмета изучения характеризует 

а) структурализм; 
б) фрейдизм; 
в) гештальтпсихологию; 
г) бихевиоризм. 
2. В психологии сознания, изучающей внутренний мир самого исследователя, ос-новным методом этого изучения был(а) 
а) интроспекция; 
б) контент-анализ; 
в) эксперимент; 
г) наблюдение. 
3. Знания житейской психологии, в отличие от научной 

а) опираются на скрытые существенные свойства наблюдаемых явлений; 
б) мало обобщены и ситуативны; 
в) более упорядочены и универсальны; 
г) отличаются своей обобщенностью. 
4. Познание, осуществляемое людьми в повседневной жизненной практике, называ-ется познанием 

а) научным; 
б) объективным; 
в) обыденным; 
г) философским. 
5. Определите группу методов, относящихся к эмпирическим 

а) анкетирование, эксперимент, тестирование; 
б) анкетирование, эксперимент, тренинг; 
в) эксперимент, тренинг, лонгитюдный метод; 
г) тренинг, лонгитюдный метод, тестирование. 
6. В наиболее общем понимании психология – это наука о (об) 
а) особенностях человеческого познания окружающего мира; 
б) закономерностях, особенностях развития и функционирования психики; 
в) практике решения психологических проблем; 
г) психологических механизмах общения. 
7. Сравнительный метод, лонгитюдный метод и метод поперечных срезов относятся к группе методов 

а) коррекция; 
б) эмпирических; 
в) организационных; 
г) обработки данных. 
8. Содержание житейской психологии находит свое воплощение, прежде всего, в 

а) научных текстах; 
б) народных традициях, нормах поведения и общения; 
в) системе организационного обучения; 
г) результатах диссертационных исследований.. 
9. По каким критериям администрация учреждения прежде всего оценивает дея-тельность психолога 

а) по тому, как его оценивает другие психологи; 
б) по оформлению документации и количеству выступлений на разного рода мероприяти-ях; 
в) по владению практическими навыками психологической работы с людьми; 
г) по отзывам со стороны сотрудников и клиентов. 
10. Наука, изучающая различные варианты патологии психического развития, носит название 

а) сравнительная психология; 
б) специальная психология; 
в) невропатология; 
г)медицина. 
Критерии оценки: 
Оценка выставляется в 4-х балльной шкале: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий (могут указываться иные шкалы процентов) 

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

Эссе 

Эссе (от фран. essai «попытка», «проба», «очерк») – это литературный жанр прозаического сочинения небольшого 

объема и свободной композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу 

и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. 
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Критерии данного жанра: 
1. Небольшой объем и конкретная тема 

2. Личностный подход к раскрытию, субъективность 

3. Свободная композиция: впечатления, воспоминания, ассоциации 

4. Свободное использование лексического состава языка 

5. Атмосфера доверия, беседа 

6. «Я в мире» и «мир во мне» 

Примерные темы эссе: 
1.  «Мои представления об идеальном психологе». 
2. «Образ психолога в массовом сознании» 

3. «Зачем мне знание психологии?» 

4. «Как Вы пришли в психологию и чего ждете от обучения?» 

5. «Мои психологические взгляды» 

 

Критерии оценки эссе 

«Отлично»: Студент демонстрирует блестящую работу, которая отвечает всем предъяв-ляемым требованиям, а также 

отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки. Тема эссе раскрыта полностью, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого 

количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также 

иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей учебной дисциплины. На высоком уровне 

выполнено оформление работы 

«Хорошо»: Студент демонстрирует полное знание учебно-программного материала, тема эссе раскрыта полностью, 
прослеживается авторская позиция, имеются логичные и обоснован-ные выводы. Студентами не использована 

литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной дисциплины. Грамотное оформление 

«Удовлетворительно»: Студент в целом тему эссе раскрыл; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованны; 
имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована 

необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. 
Грамотное оформление 

«Неудовлетворительно»: Студент тему слабо раскрыл на основе использования несколь-ких основных; слабо отражена 

собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. 
Имеются существенные недостатки по оформлению 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

 

Примерные вопросы 

1.   Психология как наука. 
2.  Отличие житейской и научной психологии. 
3.  Актуальность практической психологии. 
4.  Направления  реализации психологической практики. 
5.  Сферы деятельности практического психолога. 
6.  Профессиональная компетентность психолога. 
7.  Культура психолога. 
8.  Функции практического психолога. 
9.  Основные виды деятельности психолога 

10. Виды практической помощи. 
11. Принципы работы психологической службы. 
12. Этический кодекс психолога. 
13. Психограмма  психолога. 
14. Правила работы психолога. 
15.  Развитие профессионального самосознания психолога 

16. Основные качества квалифицированного психолога 

17. Мотивация профессиональной деятельности 

18. Профессиональная самооценка психолога 

19. Ответственность психолога 

20. Стадии профессионального развития психолога 

21. Психолог как специалист и психолог как личность 

22. Специальные знания и авторитет психолога 

23. Личностный рост психолога как условие признания его профессионализма 

 

 

Критерии оценки ответа на зачете с оценкой: 
«Отлично»: Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 
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учебно-программного материала 

«Хорошо»: Студент демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно выполняет 

предусмотренные в программе задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Показывает 

систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности 

«Удовлетворительно»: Студент демонстрирует знания основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Студент, допускает 

погрешности в ответе на зачете и при выполнении зачетных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя 

«Неудовлетворительно»: Студенту, обнаруживает пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 
допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 
            

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 Биктуганов Ю.В. Профессиональная мобильность педагога: 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
Уральский гос. пед. 
университет, 2016 

https://icdlib.nspu.ru/views 

/icdlib/6823/read.php 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Никитина Н.Н., 
Кислинская Н.В. 

Введение в педагогическую деятельность. 
Теория и практика: учебное пособие 

Москва: ИЦ 

Академия, 2008 

 

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 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

 сообщение  

 эссе  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
Помещение для самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

206 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 Acer X128 HP DLP 
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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 рекомендации по подготовке к 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 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 
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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. 
Критерии оценки ответа студента на практическом занятии: 
Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие 

знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные 

подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 
приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь 

грамотна, используется профессиональная лексика. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается 

непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
примеры ограничены, либо отсутствуют. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное 

обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

Эссе – это один из видов сочинения, в ходе которого автор излагает осмысление какой-либо проблемы и события своими 

словами. Но прежде чем браться за написание такого сочинения, ученику важно ознакомиться с правилами оформления 

эссе. 
Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на 

то, что этот жанр подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 

существуют. 
К структурным элементам эссе относятся: 
• титульный лист; 
• текст эссе; 
• список литературы. 
Особенности эссе: 
• наличие конкретной темы или вопроса; 
• личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 
• небольшой объём; 
• свободная композиция; 
• непринуждённость повествования; 
• внутреннее смысловое единство; 
• афористичность, эмоциональность речи. 
Разновидности эссе: 
-Эссе-описание 

  



УП: 37.03.01_2023_1163-ОЗФ.plx 

 

стр. 14 

В таком эссе мы описываем какой-либо объект. Это может быть цветок, какой-либо товар, человек или животное, работа 

художника или фильм – словом, все, что угодно. В описании важно не просто передать основные характеристики объекта – 

внешний вид, запах, фактуру, а отразить свои ощущения. В эссе-описании нет места критике и анализу, но субъективность 

все же присутствует – в самих признаках, на которые вы обратили внимание, в формулировке, в эмоциональной окраске. 
В подтип можно вынести описание процесса. В чем-то оно сопряжено с повествованием: вы описываете какие-либо 

действия в хронологическом порядке, но в тексте нет места конфликту. 
-Эссе-повествование 

Действие, действие и только действие! Повествование – это изложение событий в хронологическом порядке от первого или 

третьего лица. Это может быть и краткая биография, и рассказ о каком-то важном событии. Основные составляющие такого 

эссе – завязка, кульминация и развязка. Соответственно, должен быть и конфликт. 
-Эссе-определение 

Эссе-определение преследует одну цель – раскрыть то или иное понятие. Для этого можно использовать элементы 

повествования, описания, иллюстрации, аналитики. 
-Эссе-классификация 

Текст, который вы читаете, с натяжкой можно назвать эссе-классификацией. Мы берем понятие, вычленяем какой-либо 

принцип, создаем классификацию. Таким образом мы рассматриваем тему глубже. 
-Эссе-сравнение 

В классификации вы расчленяете понятие. В сравнении – берете другое, смежное понятие, проводите параллели, ищете 

сходства и различия. 
-Эссе-иллюстрация 

Здесь все просто: ваша цель – доказать какое-либо утверждение. Для этого вы подбираете и приводите примеры. Важно, 
чтобы эти примеры действительно доказывали ваши слова. 
-Эссе-аргументация 

Если в иллюстрации вы приводите примеры, то в эссе-аргументации – факты, которые подтверждают ваше утверждение. 
Важно выстроить эти факты логично. В отличие от иллюстрации, здесь автор напирает на рациональное звено,  а не на 

эмоции. 
-Причинный анализ 

Причина → следствие. На этом может быть построено ваше эссе. Вы уже не просто приводите факты, а анализируете и 

выстраиваете их в логическую цепь. 
Требования, предъявляемые к эссе: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 
которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. 
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 
мировоззренческие идеи. 
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 
Структура эссе: 
1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь 

ответы на следующие вопросы: 
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 
подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 
3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе. 
Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. Доказательство — это 

совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные 

суждения. 
• Тезис — это сужение, которое надо доказать. 
• Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 
• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 
• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. 
Клише, которые можно использовать при написании эссе: 
1. Введение. 
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что… 

Выбор данной темы продиктован следующими соображениями… 

Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание… 

Для меня эта фраза является ключом к пониманию… 

2. Основная часть. 
Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,… 

Рассмотрим несколько подходов… Например, … 

Проиллюстрируем это положение следующим примером… 
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С одной стороны, … С другой стороны, … 

3. Заключение. 
Подведем общий итог рассуждениям. 
К какому же выводу мы пришли… 

Таким образом,… 

Итак, .. 
Приветствуется использование: 
• зрения, мнение, логику рассуждения.Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной 

в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, поговорок, 
афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку 

•Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. 
•Риторические вопросы. 
•Непринужденность изложения. 
Памятка при написании эссе: 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 
•изучите теоретический материал; 
•уясните особенности заявленной темы эссе; 
•продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
•выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
•определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной 

позиции; 
•составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 
При написании эссе: 
•напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
•проанализируйте содержание написанного; 
•проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 
•внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 
Алгоритм написания эссе: 
1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 
2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 
•она интересна вам; 
•вы понимаете смысл этого высказывания; 
•по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). 
3. Определите смысл высказывания (проблему). 
4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 
•для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта, литературных произведений; 
•распределите подобранные аргументы в последовательности; 
•придумайте вступление к рассуждению; 
•изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 
5. Сформулируйте общий вывод работы. 
Требования к оформлению: 
•Титульный лист. 
•Текст эссе. 
•Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, абзацный 

отступ- 1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по центру. 
Титульный лист считается, но не нумеруется. 
Критерии оценки эссе 

- оценка «отлично» – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а также отличается научной 

новизной и является вкладом в развитие правовой науки. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснован-ные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных 

правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что 

предложена в Программе соответствующей учебной дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы. 
- оценка «хорошо» – Тема эссе раскрыта полностью, прослеживается авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы. Студентами не использована литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной 

дисциплины.Грамотное оформление. 
- оценка «удовлетворительно» – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; 
имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована 

необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. 
Грамотное оформление. 
- оценка «неудовлетворительно» – тема слабо раскрывается на основе использования не-скольких основных; слабо 

отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. 
Имеются существенные недостатки по оформлению. 
 

Методические указания по подготовке к зачету с оценкой 

Итоговой формой контроля знаний студентов заочной формы обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса» является зачет. Зачет – это форма проверки знаний и навыков 

студентов. Цель зачета – проверить теоретические знания студентов, оценить степень полученных навыков и умений. Тем 
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самым зачеты содействуют решению главной задачи высшего образования – подготовке квалифицированных специалистов. 
Зачет, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые студенту необходимо 

знать и учитывать. Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 

студент понимает те или иные вопросы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 
объяснять заученную дефиницию. Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 

воспроизводство учебной информации и работу мысли. 
Для того, чтобы быть уверенным на зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы 

подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы памяти. 
На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Отвечая на конкретный вопрос, 
необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие концепций, суждений и 

мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно 

совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 
Основные критерии оценки ответа: 
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
7) культура речи. 
Критерии оценки на зачете с оценкой: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент владеет знаниями по вопросам билета в полном объеме, самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное, увязывает теоретические аспекты предмета с практическими примерами; 
- оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет знаниями по вопросам билета почти в полном объеме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных вопросах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 

ошибок в ответах. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий 

ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основным объемом знаний по вопросам билета; 
проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Также данная оценка выставляется в случае, если студент не может 

удовлетворительно ответить на один из вопросов билета; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не освоил обязательного минимума знаний по вопросам 

билета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора, задача не 

решена. 

. 


