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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: 

1.2 сформировать у обучающихся представления о профессиональной деятельности педагога-психолога 
общеобразовательного учреждения; 

1.3 дать общее представление о психологических подходах, позволяющих решать типовые профессиональные задачи 
педагога-психолога исходя из должностной инструкции. 

1.4 Задачи освоения дисциплины:  

1.5 сформировать понимание общих закономерностей функционирования психологической службы в школе; 
1.6 дать общее представление о психологических закономерностях овладения профессиональными знаниями, 

умениями, навыками и формирования профессионально важных качеств личности; 
1.7 обеспечить овладение студентами формами организации и планирования своей профессиональной деятельности; 
1.8 изучение основных направлений деятельности педагога-психолога и развития профессиональных компетенций; 
1.9 определить основы профессиональной культуры будущего педагога-психолога; 

1.10 определить свой уровень профессионального развития и стимулировать их саморазвитие. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.1.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Входные знания формируются на предыдущем уровне образования 

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

2.2.1 Гендерная психология и педагогика 

2.2.2 Педагогическая психология 

2.2.3 Психология воспитания 

2.2.4 Психология развития и возрастная психология 

2.2.6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.7 Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

2.2.8 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
2.2.9 Психодиагностика (с практикумом) 

2.2.10 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

2.2.11 Технологии работы с различными категориями детей 

2.2.12 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

2.2.13 Курсовая работа по модулю психолого-педагогического сопровождения 

2.2.14 Научно-исследовательская работа 

2.2.15 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

2.2.16 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся 

2.2.17 Производственная практика научно-исследовательская работа  

2.2.18 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.19 Модуль воспитательной деятельности 

2.2.20 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.22 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3: Демонстрирует понимание документации специалистов (педагогов, дефектологов, логопедов и т.д.) и 
рекомендаций по использованию индивидуально-ориентированных образовательных технологий с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся в учебной деятельности и воспитании личности 
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ОПК-6.1: Обосновывает применение конкретных психолого-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 требования к уровню профессионального развития педагога-психолога; 
3.1.2 основные направления работы и основное содержание деятельности педагога-психолога; 
3.1.3 общие закономерности функционирования психологической службы образования; 
3.1.4 основные документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять свой уровень профессионального развития и ставить перспективные цели в плане саморазвития 

профессиональных компетенций; 
3.2.2 определять факторы, влияющие на качественное выполнение должностных обязанностей педагога-психолога; 
3.2.3 умеет применять конкретные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками составления перспективных планов работы педагога-психолога. 
3.3.2 способами рефлексии своего уровня профессиональных знаний, умений и навыков; 
3.3.3 навыком оценки нормативно одобренных способов профессионального действия педагога-психолога. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Профессиональная 
деятельность педагога-психолога 
общеобразовательного учреждения.  

      

1.1 Общее представление о профессии. 
Прикладная психологическая практика 
в школе. /Лек/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.2 Принципы профессиональной этики 
психолога общеобразовательного 
учреждения /Ср/ 

1 6 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.3 Становление профессии «психолог» в 
России /Пр/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

1.4 Нормативно-правовое обеспечение 
психолого-педагогического процесса 
/Ср/ 

1 10 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

 Раздел 2. Профессиограмма 
«Педагог-психолог».  

      

2.1 Психологическое описание профессии. 
Профессиограмма. /Лек/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

2.2 Профессионально-важные качества 
педагога-психолога /Ср/ 

1 6 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

2.3 Составление профессиограммы и 
психограммы педагога-психолога /Пр/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  
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2.4 ПВК педагога-психолога как субъекта 
профессиональной деятельности /Ср/ 

1 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Самоанализ профессиональных 
компетенций, формируемых у 
обучающегося   /Ср/ 

1 10 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Развитие субъекта труда в 
профессии «педагог-психолог». 

      

3.1 Профессиональная компетентность 
Профессиональный стандарт 
педагога-психолога / Ср / 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Профессиональная деформация. типы и 
программа работы по саморазвитию 
/Ср/ 

1 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.3 Этапы развития педагога-психолога как 
субъекта трудовой деятельности /Пр/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.4 практическое занятие по метьодам 
рефлексии уровня развития ПВК 
педагога-психолога /Ср/ 

1 8 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.5 Кризисы профессионального развития  
/Ср/ 

1 10 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Профессиональное 
становление: о развитии 
профессионально важных качеств 

обучающегося 

      

4.1 Понятие ИСД. соотношение стиля 
деятельности и способностей /Ср/ 

1 4 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.2 Пути и механизмы формирования ИСД 
(по Е. А. Климову) /Ср/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.3 Профессиональное становление: о 
развитии ПВК обучающегося /Пр/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.4 Индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности /Ср/ 

1 3 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.5 Методы и принципы исследования 
ИСД. /Ср/ 

1 2 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.6 Пути и способы рефлексии 
(мониторинга) формирования 
субъектных качеств педагога-психолога 
/Ср/ 

1 6 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.7 Программа профессионального 
саморазвития /Ср/ 

1 10 ОПК-6.1 
ОПК-6.3 

Л1.1 Л1.3 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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4.8  /Экзамен/ 1 9  Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э2 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
 Типовые вопросы на экзамен 
1.Общее представление о профессии «Практический психолог образования» 
2.Основные понятия психологической теории деятельности относительно педагога-психолога: трудовая деятельность и ее 
структура, ИСД, НОСД. 
3.Трудовой пост, его структура и психологические признаки труда у педагога-психолога. 
4.Человек как субъект труда. Структура субъекта труда в профессии «Практический психолог образования». 
5.Психологическое профессиоведение: профессиограммы и психограммы педагога-психолога. 
6.Профессиональное мастерство и его составляющие: знания, умения, навыки  и их классификация у педагога-психолога.  
7.Понятие профессионально-важных качеств личности (ПВК) и объективных требований профессий к педагогу-психологу. 
8.Жизненный путь профессионала и нормальные кризисы развития. 
9.Деформации трудового поведения работника. Рестрикционизм. Избыточная интенсивность труда. 
10.Карьеризм, ригидность и некомпетентность как деформации трудового поведения. 
11.Боязнь самовыражения, бедность ролевой системы личности и закрытость личности как деформации в труде. 
12.Понятие профессиональной идентичности и профессионального маргинализма. Психологические механизмы 
профессионального маргинализма. 
13.ИСД и его системообразующая функция. Эффективный ИСД и «псевдостиль». 
14.Педагог -психолог как субъект психолого-педагогической деятельности. 
15.Проблемы профессиональной деятельности педагога-психолога и пути их решения. 
16.Индивидуальный стиль деятельности педагога-психолога. 
17.Психологические аспекты соответствия индивидуального стиля педагогической деятельности и стиля 
учебно-профессиональной  деятельности. 
18.Педагог-психолог: психологические характеристики профессиональной деятельности. 
 
 Примерные тестовые задания  
1.Предметом психологии профессиональной деятельности является… 
1)Человек во всем многообразии 
2)Психологические средства для преобразования трудовой деятельности  
3)Субъект трудовой деятельности 
4)Психологические закономерности трудовой деятельности человека 
 
2.Можно ли утверждать, что сознательное предвосхищение общественно-полезного результата деятельности является 
психологическим признаком труда 
1)Да, можно 
2)Можно при условии творческого выполнения работы 
3)Нельзя 
 
3.Можно ли утверждать, что у педагога-психолога нет определенного трудового поста? 
1)Можно, поскольку ему приходится бывать в разных местах 
2)Нет, так как у педагога-психолога трудовой пост – это его общеобразовательное учреждение 
3)Нет, так как трудовой пост педагога-психолога находится в его кабинете 
 
4.Руководитель психологического центра – это…  
1)Это профессия 
2)Это профессия и должность 
3)Это должность 
 
5.Профессиограмма – это… 
1)График развития профессии 
2)Психологическое описание профессии 
3)Это выделение и описание профессионально важных качеств 
 
6.Комплекс социальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 
занятости с учетом его психологических особенностей и потребностей, а также социально-экономической ситуации на 
рынке труда – это… 
1)Профессиональная консультация 
2)Профессиональная ориентация 
3)Профессиональная информация 
4)Профессиональная диагностика 
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7.Личностное и профессиональное самоопределение соотносятся как… 
1)Профессиональное самоопределение – часть личностного самоопределения 
2)Личностное самоопределение – часть профессионального самоопределения 
3)Эти понятия совпадают 
4)Это совершенно разные понятия 
 
8.К кому из нижеперечисленных субъектов относится понятие «оптант» 
1)Подросток старшего школьного возраста 
2)Пенсионер 
3)Молодой специалист 
4)Любой человек, находящийся в стадии профессионального выбора 
 
9.Профессиональная деформация – это… 
1)Неизбежный этап профессионализации 
2)Явление, сопутствующее развитию профессионала 
3)Всякое изменение в человеке, обусловленное профессией и приобретающее стойкий характер 
4)Искажение трудовой деятельности субъекта 
 
10.Профессиография – это.. 
1)Документ, в котором описываются социально-экономические, производственно-технические, санитарно-гигиенические и 
другие особенности профессии 
2)Комплексный метод изучения и описания содержательных и структурных характеристик профессий в целях установления 
особенностей взаимоотношения субъекта труда с компонентами трудовой деятельности 
3)Процесс формирования личности профессионала 
4)Профессионально важная информация для руководителей предприятий 
 
11.Согласно Е. А. Климову период профессиональной подготовки и дальнейшего становления профессионала проходит 
следующие стадии 
1)Оптант, адаптант, адепт, интернал, мастер, наставник, авторитет 
2)Оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет, наставник 
3)Адепт, адаптант, интернал, мастер, наставник, авторитет, оптант 
 
12. Объект психологии труда: 
1)профессионал 
2)человек определенной профессии 
3)трудящийся 
4)самоактуализирующаяся личность 
 
13. Профессиографические методы различаются по следующим признакам: 
1)целевая направленность на отбор или профессиональную ориентацию 
2)описательная характеристика конкретной деятельности 
3)установление соотношения между требованиями профессии и способностями человека 
4)описание индивидуального стиля деятельности 
5)оценка возможного успеха человека в той или иной деятельности 
 
14. Основным приемом соматографии является: 
1)изображение человека в натуральную величину на рабочем месте 
2)схематическое изображение человеческого тела совместно с орудиями труда 
3)изображение человека в рабочей позе 
 
15. Нормативно-одобренный способ деятельности – это: 
1)способ деятельности, обусловленный индивидуальными особенностями субъекта 
2)конкретный путь достижения цели, учитывающий условия протекания деятельности 
3)обобщенный и закрепленный инструкциями способ деятельности, рассчитанный на абстрактного субъекта 
4)количественный и качественный показатель, по которому проводится сопоставление результата с целью 
 
16. Эргатическая функция – это: 
1)трудовая функция 
2)орудийная функция 
3)функция, переданная от человека техническому устройству 
4)активность, упорядоченная в соответствии с целью труда 
 
17. К факторам деятельности, вызывающим утомление, относятся: 
1)интенсивность нагрузки 
2)абсолютная величина нагрузки 
3)выносливость трудящегося 
4)статический характер нагрузки 
5)использование техники 
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6)микроклимат в коллективе 
 
18. Состояние адекватной мобилизации характеризуется: 
1)минимальным числом ошибок в работе 
2)появление дополнительных вегетативных реакций 
3)выбором оптимального алгоритма деятельности 
4)нарушениями работоспособности 
 
19. Профессионально-важные качества – это: 
1)интеграция личностных особенностей, позволяющих быть успешными в труде 
2)профессиональное мастерство работника 
3)совокупность особенностей личности, которые актуализируются данным видом труда и влияют на его результат 
4)качества личности, обусловленные спецификой профессии 
 
20. Основные группы психических функциональных состояний работника: 
1)стресс и утомление 
2)беспокойство и усталость 
3)переедание и неподвижность 
4)голодание и тревожность 
 
21. Функциональный маргинализм проявляется: 
1)в нежелании найти работу по душе 
2)в неспособности выполнить свои обязанности 
3)в имитации профессиональной деятельности 
4)в фанатизме при выполнении своих обязанностей 
 
22. Стадия интернала характеризуется… 
1)овладением основными смыслами человеческой деятельности 
2)стадия подготовки к жизни, труду, сознательного профессионального выбора 
3)профессиональная подготовка к трудовой деятельности 
4)освоением профессиональных задач среднего уровня сложности 
 
23. Стрессорами в психологии труда называют… 
1)стрессовые ситуации, возникающие на производстве 
2)факторы, провоцирующие стрессовые состояния работника 
3)особая мобилизация ресурсов работника 
4)неспецифическая реакция человека 
 
24. Состояние монотонии субъектом переживается как… 
1)необходимость выполнения скучной работы, не имеющей смысла 
2)сенсорная депривация, бедность впечатлений, однообразие выполняемых действий 
3)психогенная усталость, сниженное внимание в начале рабочего дня 
 
25. Свойства личности, способствующие развитию профессиональной деформации… 
 
1)ригидность нервных процессов 
2)самокритичность 
3)узость мотивации 
4) низкий интеллект 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Примерные письменные задания. 
Задание1 : Составить терминологический словарь по теоретическим разделам: 
Термины: профессиограмма; психограмма; «модуль профессии»; профотбор; схема анализа профессии; модель специалиста. 
Термины: функциональные состояния работника; состояния адекватной мобилизации и динамического рассогласования; 
индивидуальный стиль трудовой деятельности; стили педагогической деятельности и педагогического общения. 
Термины: оптант; адаптант, интеграл, мастер, наставник; профессиональное самосоз¬нание; профессиональная идеология; 
профессиональные деструкции; деформация трудового поведения; кризисы профессионального развития. 
Задание 2 
Составить циклограмму работы педагога-психолога 
Задание 3 
Составить текущий план работы педагога психолога (на месяц; на неделю) 

5.3. Фонд оценочных средств 

см. приложение ФОС к РПД 

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



6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования : учебник для 
бакалавриата / Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Бакалавр.). — ISBN 

978-5-534-10225-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429597  

М. : Издательство Юрайт, 2019 

Л1.2 Трапицын, С.Ю. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под редакцией С. Ю. 
Трапицына. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — 

(Бакалавр и магистр). — ISBN 978-5-534-00364-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433372   

Москва: Издательство Юрайт, 
2019. 

Л1.3 Пряжников, Н. С.  Профориентология   (Серия : Бакалавр.). Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432844   

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Пряжникова, Е. Ю.   Психология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / Е. 
Ю. Пряжникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 520 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1964-6. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/444140    

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Вараксин, В.Н., 
Казанцева, Е.В. 

Психолого-педагогический практикум учеб. пособие для 
бакалавриата. URL: 
https://biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum
-428273  

М. : Издательство Юрайт, 
2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э2 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft 

:Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html  

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License  

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru / 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, доска, 
учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, 
учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы  (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

   

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

https://biblio-online.ru/bcode/429597
https://biblio-online.ru/bcode/433372
https://biblio-online.ru/bcode/432844
https://biblio-online.ru/bcode/444140
https://biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-428273
https://biblio-online.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-428273
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. 
С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если 
что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и 
тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 
глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение 
к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной 
дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на 
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, составляющих 
дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен 
как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление обучающимся 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 
сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум за 
неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами 
подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Так же 
необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других источников. Таким 
образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 
тетрадь. 
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. Выступления 
должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях обучающиеся дают 
развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса 
заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
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Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение 
применять теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 
обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
 В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
 
Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются промежуточным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся 
по теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
 

В курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 
материалов производятся с учетом 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. Для обучающихся  с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
•методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата); 
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 
несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

  


