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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Методика преподавания психологии» 

является формирование у обучающихся компетенций в области теоретических 
представлений об основах учебно-методического обеспечения основных форм 
преподавания психологии в учреждениях образования с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся; развитие навыков организации и самостоятельного проведе-
ния учебных занятий на основе традиционных и современных педагогических тех-
нологий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Методика преподавания психологии» относится к обязатель-
ной части Дисциплины (модули) Блок 1 (Б.1. Б. 8.) и находится в логической и со-
держательно-методической связи с другими дисциплинами. 

 

Предшествующие дисциплины (курсы, 
модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, 
модули, практики) 

Общая психология Производственная практика в про-
фильных организациях 

Социальная психология  

Педагогическая психология  

Введение в профессию  

Педагогика  

Учебно-ознакомительная практика  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-6 Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования 

ОПК-6.2. Удовлетворяет 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

Знает методику преподавания 

психологии 

Умеет удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 
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интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

знаниям, практике и 

услугам 

психологическим знаниям, 
практике и услугам 

Владеет навыками 

применения методики 

преподавания психологии в 

школе и системе среднего 

профессионального 

образования 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академиче-
ских часов. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Тримест-
ры 

А 

Контактная работа (всего) 68,4 68,4 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 26 26 

из них    

– лекции 26 26 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 40 40 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 40 40 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации 2 2 

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,5 0,5 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 39,6 39,6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного материала и мате-
риала учебников и учебных пособий, подготовка к лабора-
торным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

13 13 

Подготовка к аттестации 26,6 26,6 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

Экзамен 
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Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Тримест-
ры 

А 

Контактная работа (всего) 68,4 68,4 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 26 26 

из них    

– лекции 26 26 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 40 40 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 40 40 

– лабораторные работы (ЛР)   

3) групповые консультации 2 2 

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,4 0,4 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 39,6 39,6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 
проработка и повторение лекционного материала и мате-
риала учебников и учебных пособий, подготовка к лабора-
торным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

13 13 

Подготовка к аттестации 26,6 26,6 

Общий объем, час 108 108 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№  раздела 

(темы) 
Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

1. 

Преподавание 

психологии как 

теоретической 

и прикладной 

науки  

Психология как наука и как учебный предмет. Учеб-
ные дисциплины по психологии и специфика их со-
держания. Теоретическая и прикладная психология. 
Формирование психологической культуры личности 

в контексте стимулирования интереса к психологи-
ческим знаниям, практике и услугам. Формы и мето-
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ды, направленные на удовлетворение потребностей и 

запросов целевой аудитории в психологических зна-
ниях. 
Цель преподавания психологии в системе среднего и 
среднего профессионального образования. Отбор со-
держания по учебному курсу «Психология». Доку-
менты, регламентирующие содержание преподавания 

психологии. Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, учебные планы, программы по 

психологии.  
Подготовка преподавателя к занятиям по психоло-
гии. Руководство кабинетом психологии. 

2. 

Методика пре-
подавания пси-
хологии как 

научно-

практическая 

дисциплина 

Понятие «методика» Роль и место психологии как 

учебного предмета в обучении и воспитании студен-
тов. Предмет методики преподавания психологии как 

науки и как учебного процесса. Задачи методики 

преподавания психологии. Проблема целей, принци-
пов, закономерностей обучения психологии в систе-
ме среднего и среднего профессионального образо-
вания. 
Роль внеаудиторной работы в процессе обучения 

психологии.  

3. 
Формы обуче-
ния психологии  

Понятие формы обучения. Функции лекций, практи-
ческих занятий. Виды лекционных и практических 
занятий. Методика проведения занятий по психоло-
гии психологии в школе и СПО. Условия эффектив-
ной организации занятий по психологии.  
Место и роль самостоятельной работы в процессе 

обучения психологии.  

Интерактивные методы преподавания психологии в 
системе среднего образования. 

4. 
Методы обуче-
ния психологии 

Понятие метода. Метод и прием. Классификация ме-
тодов преподавания психологии. Выбор методов. 
Методы пассивного и обучения. Интерактивные ме-
тоды преподавания психологии в системе среднего 
образования.  
Методика демонстрации учебных диафильмов. Де-
монстрационный эксперимент и этапы его организа-
ции. Требования к наглядным пособиям на занятиях 
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по психологии.  
Практические методы в преподавании психологии. 
Психологические упражнения и тренинги, задачи, 
практические задания, лабораторные работы.  

5 

Контроль и 

коррекция 

учебной дея-
тельности обу-
чающихся 

Функции педагогического контроля учебной дея-
тельности, условия его организации. Основные тре-
бования к организации и методике контроля. Виды 

контроля (предварительный, текущий, тематический, 
итоговый) и формы его организации. Методы кон-
троля: устный, письменный, практический. Критерии 

и шкала оценки психологических знаний, умений и 

навыков. 
 

5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 разде-
ла (те-
мы) 

Раздел дисциплины и тема Количество часов  

ЛК СПР СР Всего 

1 Преподавание психологии как теорети-
ческой и прикладной науки  

6 4 2 12 

2 Методика преподавания психологии 
как научно-практическая дисциплина 

4 4 2 10 

3 Формы обучения психологии  8 1

2 

3 23 

4 Методы обучения психологии 
4 1

4 

3 23 

5 Контроль и коррекция учебной дея-
тельности обучающихся 

4 6 3 13 

 Групповые консультации    2 

 Аттестация - экзамен    27 

 Общий объем 26 40 13 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ раз-
дела 
(темы) 

Раздел дисциплины и тема Количество часов  
ЛК СПР СР Все-

го 

1 Преподавание психологии как теорети- 6 4 2 12 
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ческой и прикладной науки  
2 Методика преподавания психологии 

как научно-практическая дисциплина 

4 4 2 10 

3 Формы обучения психологии  8 1

2 

3 23 

4 Методы обучения психологии 
4 1

4 

3 23 

5 Контроль и коррекция учебной дея-
тельности обучающихся 

4 6 3 13 

 Групповые консультации    2 

 Аттестация - экзамен    27 

 Общий объем 26 40 13 108 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

Очная форма обучения 

№
п/п 

№ раз-
дела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

 

1 1 ПР Преподавание психологии как теоретической 
и прикладной науки  

4 

2 2 ПР Методика преподавания психологии как 
научно-практическая дисциплина 

4 

3 3 ПР Формы обучения психологии  12 

4 4 ПР Методы обучения психологии 14 

5 5 ПР Контроль и коррекцияучебной деятельности 
обучающихся 

6 

   Общий объем 40 

Очно-заочная форма обучения 

№
п/п 

№ раз-
дела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количе-
ство часов 

 

1 1 ПР Преподавание психологии как теоретической 
и прикладной науки  

4 

2 2 ПР Методика преподавания психологии как 
научно-практическая дисциплина 

4 

3 3 Р Формы обучения психологии  12 

4 4 ПР Методы обучения психологии 14 

5 5 ПР Контроль и коррекцияучебной деятельности 6 
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обучающихся 

   Общий объем 40 

 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа)  
не предусмотрены 

 

5.5. Самостоятельная работа  

 

№ раз-
дела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количе-
ство часов 

ОФО 

Количество 

часов 

ОЗФО 

1-5 Подготовка к практическому (семинарскому) 
занятию 

Изучение специальной методической литера-
туры и анализ научных источников 

Подготовка конспектов и презентаций по теме 

13 13 

1-5 Подготовка к аттестации 26,6 26,5 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Технологии деятельностного и диалогового обучения (кейс, дискуссия) 
Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техни-
ка для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft 

Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют пре-
зентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power 

Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 
При подготовке студентов применяется самостоятельный поиск дополнитель-

ного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов 

сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных. 
Информационные технологии: 
-сбор, хранения, систематизация и выдача и научной информации;  
-обработка текстовой графической и эмпирической информации; 
-подготовка конструирование и презентация итогов исследовательской и ана-

литической деятельности; 
-самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энцикло-
педий и баз данных; 
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-Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рас-
сылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

№ 

раздела 

(темы) 

Ви
д заня-
тия (Л, 
ПР, С, 
ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Ко-
личество 

часов 

ОФО 

Ко-
личество 

часов 

ОЗФ
О 

1 ПР Круглый стол 2 2 

2 ПР Практические задания 2 2 

3 ПР Практические задания 2 2 

4 ПР Практические задания 2 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ 

раздела 

(темы) 

Ви
д заня-
тия (ЛК, 
ПР, ЛР) 

Виды работ Ко
личество 

часов 

О
ФО 

К
оличе-
ство 

часов 

О
ЗФО 

- - - - - 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Оценочные материалы (Фонд оценочных средств) по дисциплине приводится 
в приложении и входит в рабочую программу данной дисциплины. 

Типовые контрольные задания 

 

1. Для осуществления стандартных базовых процедур оказания индиви-
ду, группе, организации психологической помощи с использованием традици-
онных методов и технологий следует знать функции преподавателя психоло-
гии.  

Какие наиболее важны в среднем учебном заведении? 

 

а. воспитательная, исследовательская 

б. воспитательная, обучающая 

в. обучающая, организаторская 

г. организаторская, исследовательская 
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2. Для осуществления стандартных базовых процедур оказания индиви-
ду, группе, организации психологической помощи с использованием традици-
онных методов и технологий следует знать функции преподавателя психоло-
гии.  

Какие наиболее важны в высшем учебном заведении? 

а. исследовательская 

б. воспитательная 

в. обучающая 

г. организаторская 

 

3. Основные функции практического занятия по психологии:  
1. обуча-

ющая 

а) выявляет уровень подготовленности обучаемых к 
занятиям, к будущей практической деятельности, а также 
позволяет оценить качество их самостоятельной работы 

2. воспи-
тывающая 

б) осуществляет связь теоретических знаний с прак-
тикой, усиливает обратную связь обучаемых с педагогами, 
формирует принципиальность в суждениях, самокритич-
ность, навыки, привычки профессиональной деятельности 
и поведения 

3. оцени-
вающая 

в) позволяет организовать творческое активное изу-
чение теоретических и практических вопросов, установить 
непосредственное общение обучаемых и педагогов, фор-
мирует у студентов самоконтроль за правильным понима-
нием изучаемого материала, закрепляет и расширяет их 
знания 

 

4. Кейс-стадии – это 

а.  метод анализа ситуаций 

б.  форма семинара-беседы 

в.  учебно-ролевая игра 

г.  семинар-конференция 

5. Целью тренинг-технологии в обучении психологии является 

а.  формирование межличностной составляющей будущей профессио-
нальной деятельности путем развития психодинамических свойств человека и 
формирования его эмоций, интеллекта, метакомпетентностей 

б.  дать возможность учащимся расслабиться, отдохнуть 

в.  формирование наиболее продуктивных приемов и способов взаимо-
действия 
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г.  создание мотивации к изучению психологии 

6. Чтобы овладеть способностью к оказанию психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий характер обучения сту-
дентов-психологов не должен иметь _________ характер, осуществляющийся 
путем «зубрежки» и механических упражнений. Обучающиеся должны осо-
знанно и основательно усваивать ___________, __________ и _________. Необ-
ходимость также заключается в развитии творческих ____________ студентов. 
Обучающиеся должны осознавать «какую пользу приносит изучаемое в по-
вседневной жизни» (Вставить пропущенные слова) 

1) активный 

2) знания 

3) пассивный 

4) умения 

5) способностей 

6) навыки 

 

7. Установите правильную последовательность этапов консультирова-
ния педагога из перечисленных: 

1. наблюдение на уроке, 2. консультативная беседа, 3. беседа с учителем до 
начала наблюдения, 4. анализ полученных результатов, 5. 

Критерии и шкала оценки 

Количество правильных ответов: 
Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% - «удовлетворительно» 

71-85 % «хорошо» 

86-100% «отлично» 

 

3.2. Типовые практические задания 

Задание 1.  
Проанализируйте теоретический материал и представьте информацию в виде 

сводной таблицы: 
Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки.  
Проблемное обучение: суть, достоинства и недостатки.  
Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки.  
Задание 2.  
Разработайте схему интерактивного практического занятия для обучающихся 

с учетом их принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам (на выбор). 

Задание 3.  
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Подберите комплекс методов по предупреждению профессиональной дефор-
мации личности педагога.  

Задание 4.  
Составьте словарь основных понятий методики преподавания психологии. 
Задание 5.   
Определите особенности и потребности участников образовательного про-

цесса, как целевой аудитории.  Проведите оценку субъектов образовательного про-
цесса, с целью удовлетворения потребностей и запросов целевой аудитории для 
стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам.   

Задание 6. 
Подготовить презентацию по одной из предложенных тем: 
1. Особенности организации учебной деятельности студентов в системе 

среднего и высшего профессионального образования. 
2. Психологические особенности подготовки учащихся в области психологии 

в различных странах.  
Задание 8. 

Составьте кроссворд по терминам методики преподавания психологии в 
средних учебных заведениях 

 

Критерии и шкала оценки выполнения практического задания  
 

Оцен
ка 

Критерии оценки 

от-
лично 

Практическое задание выполнено правильно, дано раз-
вернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. 
Студент демонстрирует методологические и теоретические 
знания, свободно владеет научной терминологией. При вы-
полнении задания проявляет творческие способности, знание 
дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие анали-
тические способности, способен при обосновании своего 
мнения свободно проводить аналогии между темами курса. 

хо-
рошо 

Практическое задание выполнено правильно, дано по-
яснение и обоснование сделанного заключения. Студент де-
монстрирует методологические и теоретические знания, сво-
бодно владеет научной терминологией. Демонстрирует хо-
рошие аналитические способности, однако допускает неко-
торые неточности при оперировании научной терминологи-
ей. 
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удо-
влетвори-
тельно 

Практическое задание выполнено правильно, поясне-
ние и обоснование сделанного заключения было дано при ак-
тивной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоре-
тические знания, допускает существенные ошибки при уста-
новлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при 
использовании научной терминологии. 

не-
удовлетво-
рительно 

Практическое задание выполнено неправильно, обсуж-
дение и помощь преподавателя не привели к правильному 
заключению. Обнаруживает неспособность к построению 
самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические 
знания, не использует научную терминологию. 

 

 

3.3. Перечень типовых вопросов к устному опросу 

1. Предмет, задачи и цели курса «Методика преподавания психоло-
гии». 

2. Принципы, тенденции и основные направления современного психо-
логического образования. 

3. Основные современные требования к организации учебного процес-
са. 

4. Нормативно-правовое обеспечение образования: общеобразователь-
ные и профессиональные программы преподавания психологии. 

5. Учебный план и программы преподавания психологии.  
6 Психология как научная и учебная дисциплина 

7. Организация учебных занятий по психологии в средних учебных за-
ведениях. 

8. Лекции по психологическим дисциплинам: структура, подбор и ор-
ганизация материала. Виды лекций  

9. Функции лекций  
10. Семинарские занятия по психологическим дисциплинам  
11. Практические и лабораторные занятия по психологии  
12. Урок по психологии в средней школе  
13. Самостоятельная подготовка студентов по психологии: основные 

функции самостоятельной работы, изучение литературы, подготовка к лек-
циям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям  

14. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. Практика 
студентов по психологии  

15. Внеклассная работа по психологии в школе и внеаудиторная в си-
стеме СПО 
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16. Эффективные методы подготовки к экзаменам (Анализ собственно-
го опыта). 

17. Таксономия учебных задач: классификационные группы  
18. Словесные методы обучения психологии. 
19. Наглядные методы обучения психологии. 
20. Активные и интерактивные методы преподавания психологии. 
21. Методика преподавания психологии в школе. 
22. Методика преподавания психологии в системе СПО. 

 

Критерии и шкала оценки ответа при устном опросе 

Оценка Критерии  
Отлично Отлично ставится, если обучающийся демонстрирует глубо-

кое, полное раскрытие вопросов. Выдвигаемые им положения аргу-
ментированы и иллюстрированы примерами. В освещении содержа-
ния вопроса используется аналитический подход, обосновывается 
своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Материал из-
ложен в определенной логической последовательности, литератур-
ным языком, с использование современных научных терминов; от-
вет самостоятельный. 

Хорошо Хорошо ставится, если обучающийся демонстрирует доста-
точно полный и правильный ответ; выдвигаемые теоретические по-
ложения подтверждены примерами; в ответе представлены различ-
ные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не 
аргументировано, отсутствует собственная точка зрения; сделаны 
краткие выводы; материал изложен в определенной логической по-
следовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавате-
ля. 

Удовле-
твори-
тельно 

При удовлетворительном ответе обучающийся допускает од-
ну существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; 
базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается недо-
статок раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно ар-
гументированы и не подтверждены примерами; ответ носит пре-
имущественно описательный, а не концептуальный характер; науч-
ная терминология используется недостаточно. 

Неудо-
влетво-
рительно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся допускает 
ряд существенных ошибок, которые он не может исправить при 
наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное обосно-
вание проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный ха-
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рактер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные 
неточности в использовании научной терминологии. 

 

3.4. Перечень типовых вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи и цели курса «Методика преподавания психологии». 
2. Цель преподавания психологии в системе высшего и среднего профес-

сионального образования. Отбор содержания по учебному курсу «Психология».  
3. Документы, регламентирующие содержание преподавания психологии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы, про-
граммы по психологии.  

4. Подготовка преподавателя к занятиям по психологии. 
5. Понятие «методика» Роль и место психологии как учебного предмета в 

обучении и воспитании студентов.  
6. Предмет методики преподавания психологии как науки и как учебного 

процесса. Задачи методики преподавания психологии.  
7. Роль внеаудиторной работы в процессе обучения психологии.  
8. Понятие формы обучения. Функции лекций, практических занятий. 

Виды лекционных и практических занятий.  
9. Место и роль самостоятельной работы в процессе обучения психоло-

гии.  
10. Интерактивные методы преподавания психологии в системе среднего 

образования. 
11. Понятие метода. Метод и прием. Классификация методов преподава-

ния психологии. Выбор методов.  
12. Требования к наглядным пособиям на занятиях по психологии.  
13. Практические методы в преподавании психологии. Психологические 

упражнения и тренинги, задачи, практические задания, лабораторные работы.  
14. Функции педагогического контроля учебной деятельности, условия его 

организации. Основные требования к организации и методике контроля.  
15. Виды контроля (предварительный, текущий, тематический, итоговый) 

и формы его организации. Методы контроля: устный, письменный, практический.  
16. Формирование психологической культуры личности в контексте сти-

мулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам.  
17. Закономерности и принципы преподавания психологии. 
18. Кабинет психологии и его роль в учебном процессе. 
19. Контроль и коррекция учебной деятельности студентов. 
20. Курсовые и дипломные работы по психологии. Методика управления 

исследовательской деятельностью студентов. 
21. Методические особенности преподавания прикладной психологии. 
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22. Методы проблемного обучения. Проблемная ситуация и условия ее со-
здания 

23. Методы самостоятельной работы студентов. Особенности работы с 
учебником. 

24. Методы формирования познавательного интереса на занятиях по пси-
хологии. Учебные дискуссии. 

25. Наглядные методы преподавания психологии. Структура метода 
наблюдения. Требования к наглядным пособиям по психологии. 

26. Научно-методическая работа преподавателя психологии. 
27. Особенности преподавания теоретической психологии: общей психо-

логии, истории психологии. 
28. Оценка результатов учебной деятельности студентов. 
29. Подготовка преподавателя к занятиям по психологии. Календарно-

тематический план, конспект занятия. 
30. Характеристика активных методов обучения 

31. Современные учебники по психологии. Требования к учебникам. Ана-
лиз учебников по психологии. 

32. Специфика форм обучения психологии в школе и в СПО. 
33. Характеристика методов интерактивного обучения: эвристическая бе-

седа, метод «деловой игры» и др. 
34. Внеаудиторная работа по психологии. Психологические кружки, лабо-

ратории и др. 
35. Организация, планирование и управление совместной проектной дея-

тельностью обучающихся на основе бесконфликтного поведения. 
36. Основы совместной деятельности учащихся, работа в команде (органи-

зация, распределение поручений, управление, контроль деятельности участников). 
37. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - учащий-

ся". 
38. Стили педагогического общения.  
39. Профессионально важные качества конструктивного педагогического 

общения.  
40. Конфликтоустойчивость как важный компонент личности педагога.  
 

 

3.5 Перечень типовых ситуационных задач (кейсов) к экзамену 

Ситуационная задача 1. 
Преподаватель на занятии использует приёмы активизации мыслительных 

способностей обучающихся через сравнение, обобщение, анализ. Основой для это-
го является подготовка студентов, опирающаяся на вопросы и задания. Основная 
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задача, которую ставит перед собой преподаватель, заключается в создании по-
требности в приобретении новых знаний и поиске новых способов действия обу-
чающимися. 

Вопрос: на какой метод опирается данный преподаватель при подготовке и 
проведении занятий? Обозначьте достоинства и недостатки данного метода. 

Ответ: Метод обучения – продуктивный. Основные достоинства метода: 
развитие творческого мышления, высокая прочность усвоения учебного материала, 
формирование положительного эмоционального отношения к учению, высокая мо-
тивация обучающихся. Недостатки – применение данного метода возможно только 
при подготовленности студентов, большие временные и энергетические затраты, 
необходимость высокой педагогической квалификации преподавателя. 

 

Ситуационная задача 2 

Характер обучения не должен иметь пассивный характер, осуществляющий-
ся путем «зубрежки» и механических упражнений. Обучающиеся должны осознан-
но и основательно усваивать знания, умения и навыки. Необходимость также за-
ключается в развитии творческих способностей студентов. Обучающиеся должны 
осознавать «какую пользу приносит изучаемое в повседневной жизни». 

Вопрос: какой дидактический принцип отражает данная характеристика? Пе-
речислите все дидактические принципы, в чем они заключаются, кем были сфор-
мулированы? 

Ответ: описанный принцип – это принцип сознательности и активности. 
Дидактические принципы, сформулированные Я.А. Коменским: 

• Научность (ложных знаний быть не может, могут быть только 
неполные); 

• Природосообразность (обучение определяется развитием учени-
ка); 

• Последовательность и систематичность (линейная логика процес-
са обучения, от частного к общему); 

• Доступность (от известного к неизвестному, от легкого - к труд-
ному); 

• Прочность (повторение - мать учения); 
• Сознательность и активность (знать поставленную учителем за-

дачу и будь активен в выполнении команд); 
• Принцип наглядности; 
• Принцип связи теории с практикой; 
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Ситуационная задача 3 
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Данная технология обучения состоит из нескольких логически завершенных 
частей учебного материала, сопровождается контролем знаний и умений учащихся. 
Необходимым элементом является рейтинг-контроль. 

Вопрос: назовите технологию обучения, её достоинства и недостатки. 
Ответ: технология обучения – блочно-модульная. Достоинствами являются: 

гибкость в формировании знаний, умений и навыков, закладываются основы для 
самостоятельной работы обучающихся, учит планированию своей деятельности, 
самоорганизации и самоконтролю, темп учебной деятельности – индивидуальный. 
Недостатки – трудоемкость в конструировании модулей, необходима высокая ква-
лификация педагога, в полной мере не учитываются такие дополнительные функ-
ции обучения как выработка нравственных качеств, формирование взаимоотноше-
ний и т.д. 

 

Ситуационная задача 4 

Контроль знаний можно осуществлять различными способами. Какой метод 
контроля знаний вы бы выбрали, если бы было необходимо за короткое время про-
верить состояние знаний всей группы/класса по определенному вопросу или груп-
пе вопросов. 

Вопрос: назовите выбранный вами метод, для чего он может использоваться? 

Ответ: метод – устный опрос (фронтальный), используется для: 
• Выяснения готовности группы/класса к изучению нового матери-

ала; 
• Определения сформированности понятий; 
• Проверки домашних заданий; 
• Поэтапной или окончательной проверки учебного материала, 

только что разобранного на занятии/уроке; 
• Подготовки к выполнению практических и лабораторных работ. 

 

Ситуационная задача 5 

Основы данного вида обучения были заложены ещё Я.А. Коменским, и даже 
в настоящее время данный вид обучения является наиболее распространенным. 
Преподаватель дает знания в уже обработанном виде, задача учащихся – лишь вос-
принимать и воспроизводить эти знания. 

Вопрос: назовите вид обучения, каковы его основные методы? В чем причина 
его широкой распространенности, несмотря на все недостатки? 

Ответ: вид обучения – традиционное. Основные методы: рассказ, объясне-
ние, демонстрация наглядности. Причина широкой распространенности лежит в 
преимуществах данного вида обучения, а именно таких как организационная чет-
кость, оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении, возможность за ко-
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роткое время передать большой объем информации, систематический характер 
обучения и организационная четкость. 

Ситуационная задача 6 

Для разнообразия урока, повышения мотивации и заинтересованности уча-
щихся, но при необходимости провести контроль знаний, можно использовать не 
только традиционные виды контроля, но и другие. 

Вопрос: какие методы контроля знаний может использовать учитель, помимо 
традиционных? Перечислите их. 

Ответ: учитель может использовать нетрадиционные виды контроля знаний. 
Наиболее эффективными они будут при работе с младшими школьниками, т.к. 
подразумевают под собой элемент игры, что будет положительно воспринято уче-
никами. К нетрадиционным видам контроля можно отнести следующее: кроссвор-
ды, головоломки, ребусы, шарады и викторины. 

 

Ситуационная задача 7 

Данный документ основывается на государственных образовательных стан-
дартах, но в образовательном учреждении документ самостоятельно разрабатыва-
ется по основным образовательным программам. 

Вопрос: назовите документ и перечислите его составляющие. 
Ответ: документ – учебный план, он включает в себя перечень учебных 

дисциплин, распределение по четвертям, полугодиям, семестрам, трудоемкость 
изучения дисциплин, формы учебных занятий, виды промежуточного и итогового 
контроля/аттестации. 

 

Ситуационная задача 8 

В обучении студентов необходим важный компонент, он является составной 
частью основных образовательных программ начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Без овладения такими навыками, дальнейшая де-
ятельность специалиста будет практически невозможной, поэтому данный компо-
нент и является составной частью образовательного процесса. 

Вопрос: назовите описанный компонент и его виды, обоснуйте его важность. 
Ответ: в задаче идет речь о практической подготовке студентов. Основными 

видами практики студентов являются: учебная, производственная и преддиплом-
ная. Важность практики заключается в том, что овладения теоретическими знания-
ми, полученными в учебном заведении недостаточно для дальнейшей работы спе-
циалиста. Теория должна подкрепляться практикой – только тогда полученные 
знания, умения и навыки можно считать полностью усвоенными. 

 

Ситуационная задача 9 
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Вы – преподаватель психологии. В любой деятельности можно выделить 
определенные функции, которым необходимо следовать. 

Вопрос: каковы функции преподавателя психологии? Какие наиболее важны 
в высшем учебном заведении, а какие в среднем? 

Ответ: деятельность преподавателя психологии предполагает выполнение 
следующих функций: 

1. Обучающая; 
2. Воспитательная; 
3. Организаторская; 
4. Исследовательская. 

В работе преподавателей высших учебных заведений самую важную роль 
играет исследовательская функция, а в работе преподавателей средних учебных за-
ведений возрастает значимость обучающей и воспитательной деятельности. 

 

Ситуационная задача 10 

Для эффективной работы преподаватель психологии должен обладать опре-
деленными знаниями, умениями и способностями. Чем сильнее они развиты, тем 
выше эффективность, следовательно, чтобы добиться наибольшей эффективности 
в своей работе преподавателю психологии необходимо знать требования к ним и 
стремиться их совершенствовать. 

Вопрос: перечислите знания, умения и навыки, необходимые для преподава-
теля психологии 

Ответ: преподаватель психологии должен в определенной степени обладать 
следующими знаниями, умениями и способностями: 

• Быть разносторонне образованным, эрудированным в различных 
областях психологических знаний, а также в других науках; 

• Хорошо знать преподаваемый предмет; 
• Уметь самостоятельно подбирать учебный материал; 
• Определять оптимальные средства и эффективные методы обу-

чения; 
• Уметь доступным образом объяснять учебный материал, чтобы 

обеспечить его понимание и усвоение студентами; 
• Уметь создать мотивацию студентов для усвоения учебного ма-

териала; 
• Обладать требовательностью к знаниям и умениям студентов; 
• Обладать коммуникативными и организаторскими способностя-

ми и педагогическим тактом; 
• Владеть логикой и иметь хороший словарный запас; 
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• Владеть выразительными средствами общения, ораторскими и 
артистическими способностями; 

• Обладать наблюдательностью и умением понять студента; 
• Быть способным к рефлексии собственной преподавательской 

деятельности. 
 

Критерии и шкала оценки ответа на экзамене 

Оценка Критерии 

Отлично Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
дается полный исчерпывающий ответ на вопросы билета и 
практическое задание выполнено полностью и правильно; 
обучающийся свободно владеет научной терминологией; ответ 
структурирован, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную 
в билете; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не со-
держит фактических ошибок; ответ иллюстрируется примера-
ми, в том числе из собственной практики; обучающийся де-
монстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. Материал изложен в определенной логической по-
следовательности, литературным языком, с использование со-
временных научных терминов; ответ самостоятельный. 

Ситуационная задача решена правильно, дано разверну-
тое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент 
демонстрирует методологические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминологией. При разборе пред-
ложенной ситуации проявляет творческие способности, знание 
дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие анали-
тические способности, способен при обосновании своего мне-
ния свободно проводить аналогии между темами курса. 

Хорошо Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если от-
веты на вопросы билета имеют достаточный содержательный 
уровень, однако отличаются слабой структурированностью; 
практическое задание выполнено, но на вопросы к заданию 
даны не полные ответы; содержание билета раскрывается, но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, 
обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по од-
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ному из вопросов билета; недостаточно логично изложен во-
прос; обучающийся не может назвать авторов той или иной 
теории по вопросу билета; ответ прозвучал недостаточно уве-
ренно; обучающийся не смог продемонстрировать способ-
ность к интеграции теоретических знаний и практики. 

Ситуационная задача решена решен правильно, дано по-
яснение и обоснование сделанного заключения. Студент де-
монстрирует методологические и теоретические знания, сво-
бодно владеет научной терминологией. Демонстрирует хоро-
шие аналитические способности, однако допускает некоторые 
неточности при оперировании научной терминологией. 

Удовлетво-
рительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
муся, если ответы на вопросы билета раскрыты слабо, практи-
ческое задание выполнено не полностью; знания имеют фраг-
ментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 
содержательностью, имеются неточности при ответе на ос-
новные вопросы билета; программные материал в основном 
излагается, но допущены фактические ошибки; обучающийся 
не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 
факты; обучающийся не может привести пример для иллю-
страции теоретического положения; отсутствует понимание 
излагаемого материала, материал слабо структурирован; у 
обучающегося отсутствуют представления о межпредметных 
связях. 

Ситуационная задача решена правильно, пояснение и 
обоснование сделанного заключения было дано при активной 
помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические 
знания, допускает существенные ошибки при установлении 
логических взаимосвязей, допускает ошибки при использова-
нии научной терминологии. 

Неудовле-
творительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если при ответе на вопросы билета обнаружено не-
знание или непонимание предмета изучения дисциплины; 
практическое задание не выполнено или выполнено с грубыми 
ошибками; содержание вопросов билета не раскрыто, допус-
каются существенные фактические ошибки, которые обучаю-
щийся не может исправить самостоятельно; на большую часть 
дополнительных вопросов по содержанию экзамена обучаю-
щийся затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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Ситуационная задача решена неправильно, обсуждение 
и помощь преподавателя не привели к правильному заключе-
нию. Обнаруживает неспособность к построению самостоя-
тельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не 
использует научную терминологию. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Карандашев, В. Н.  Методика преподавания психологии : учебник для ву-
зов / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06114-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/560288 

2. Лызь, Н. А.  Методика преподавания психологии : учебник и практикум 
для бакалавриата и специалитета / Н. А. Лызь. — 3-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21508-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/574991 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебник для вузов / 

А. Э. Симановский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2025. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18788-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/564158  

2. Исаев, Е. И.  Педагогическая психология : учебник для вузов / 

Е. И. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 

385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17762-6. — Текст : электрон-
ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/559958 

 

Специализированные периодические издания 

- Педагогика и психология образования. [Электронный ресурс] – М., 2015 – 

2024. Режим доступа http://pp-obr.ru/ 

https://urait.ru/bcode/560288
https://urait.ru/bcode/574991
https://urait.ru/bcode/564158
https://urait.ru/bcode/559958
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- Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Психология и пе-
дагогика. [Электронный ресурс] – М., Изд-во Российский университет дружбы 

народов. – 2011-2024. - Режим доступа http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics 

 
8.3. Программное обеспечение 

Microsoft Windows 

Microsoft Office Professional Plus 2019 

Консультант-Плюс 

Антивирус 

Google Chrome 

Яндекс.Браузер 

PDF24 Creator 

 

8.4. Профессиональные базы данных  

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - https://doaj.org/  

 

8.5. Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

Поисковые системы 

Поисковая система Google - https://www.google.ru 

Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru 

Поисковая система Rambler - http://www.rambler.ru 

 

8.6. Интернет-ресурсы 

Официальный сайт Федерации Психологов Образования России - 

https://rospsy.ru/ 

Портал «Психологический навигатор» - https://psynavigator.ru/ 

Портал психологических знаний - http://psyjournals.ru 

Портал сетевой психологии «Псипортал» - http://www.psy.piter.com/ 

Психологический проект «Психея» - http://www.psycheya.ru/ 

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 

Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://urait.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс IPRsmart - https://www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотечная система «СКСИ» - 

https://www.sksi.ru/Environment/EbsSksi 

Союз предприятий печатной индустрии - https://www.gipp.ru 

http://journals.rudn.ru/psychology-pedagogics
https://doaj.org/
http://www.elibrary.ru/
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8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Методические указания при работе над конспектом во время проведения 
лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала.  

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 
лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетра-
ди, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из ре-
комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а так-
же подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 
теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 
строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно ис-
пользовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, что-
бы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и зако-
нов. Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель демонстрирует на экране 
или пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретиче-
ских знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельно-
го изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них опреде-
ленных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой кон-
спект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Владение понятийным аппаратом – необходимое условие усвоения предмета. 
В усвоении их весьма эффективно проведение письменных и устных понятийных 
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контрольных работ, терминологических диктантов, тестов. Кроме того, использу-
ются различные виды устного опроса: экспресс-опрос, опрос-инверсия. 

Экспресс-опрос – это предложение раскрыть названные понятия. Опрос-

инверсия, в отличие от задания пояснить значение термина, предложение поставить 
вопросы. Такой прием способствует не просто «узнаванию» термина, но и вводит 
его в активный словарь студента. 

Практические занятия по предложению преподавателя могут быть проведены 
в виде свободной дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений 
с заранее подготовленными докладами (эссе) по рекомендуемым вопросам и их по-
следующего обсуждения. В ходе занятий студенты могут выполнять письменные 
задания по вопросам темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется 
проведение практических занятий в компьютерном классе в интерактивной форме 
(обучающие игры, тестирование). 

Подготовка к практическим занятиям проходят в несколько этапов:  
- необходимо внимательно изучить вопросы и литературу, рекомендованную 

для анализа;  
- следует произвести поиск дополнительной информации из известных ис-

точников (это могут быть электронные ресурсы; домашние и вузовские библиоте-
ки; кабинет кодификации и т.д.).  

- студент может готовиться к занятию как самостоятельно, так и при участии 
преподавателя, у которого можно проконсультироваться по вопросам практическо-
го занятия.  

- подготовка к практическому занятию может быть, как индивидуальной, так 
и коллективной (совместное обсуждение вопросов, решение кейсов, задач).  

- подготовку к занятию можно проводить (желательно) в письменном виде, 
составляя конспект литературы по теме или конспект ответа на вопросы практиче-
ского занятия.  

- при подготовке к практическом у занятию необходимо проводить репети-
ции, если это связано с деловыми играми, ролевыми играми.  

- студент должен обратить внимание на степень научной разработанности 
темы в смежных дисциплинах. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имею-
щий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной 
и заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового зна-
ния, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него про-
фессиональных навыков и умений 



28 

 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 
− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
− исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках дисциплины: 
− конспектирование первоисточников и другой учебной ли-

тературы; 
− проработка учебного материала (по конспектам, учебной и 

научной литературе); 
− выполнение разноуровневых задач и заданий; 
− работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с ли-
тературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудитор-
ному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается 
база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обу-
чающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 
дисциплине имеют определенную специфику. При освоении дисциплины обучаю-
щийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 
соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному 
занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий 
конспект лекций. 

Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории ма-
териала. 

 

Методические указания по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, ориги-
нальные научные монографические источники, научные публикации в периодиче-
ской печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), до-
полнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 
книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 
соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материа-
ла. 
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Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых тер-
минов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении ука-
занной литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 
Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучаю-
щемуся сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно 
владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 
данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 
использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим 
разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в 
том случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам 
вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне 
вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью во-
просов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание 
учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 

название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ 
текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопро-
сам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медлен-
но прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова 
в тексте; постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде поло-
жений, утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием ком-
ментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку от-
носящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 
составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в дета-
ли, потому что таким образом можно не увидеть главного. 
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Методические указания по подготовке к тестированию: 
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование 

имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.  
Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содер-
жатся. Это поможет настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых 
нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раз-
думья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных 
вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 
условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих те-
стированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 
вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 
пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не 
связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться 
на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, 
выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит 
забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 
вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероят-
ных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время 
на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда ве-
роятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум бал-
лов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые 
вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 
как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющи-
еся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уве-
ренности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то 
психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глу-
бинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту или даже итоговому экзамену не следует просто за-
учивать раздел учебника, необходимо понять логику изложенного материала. Это-
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му немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, вниматель-
ное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные 
опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, 
закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические 
навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают 
эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзаме-
на, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы 

Методические указания  по подготовке к круглому столу 

Круглый стол (дискуссия, полемика, диспут, дебаты) - оценочные средства, 
позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Круглый стол – это один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессио-
нальной сфере, обмене опытом и творческих инициатив. Идея круглых столов за-
ключается во встрече единомышленников, стремящихся найти общее решение по 

конкретному вопросу в формате заданной тематики, а также возможности для всех 

желающих вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в 

процессе эффективного диалога. Обсуждение проблем, обмен мнениями, ценным 

опытом, налаживание тесных контактов, поиск дополнительных возможностей и 

дискуссия придает круглому столу особую динамичность и насыщенность.  
Дискуссионные вопросы для проведения круглого стола должны удовлетво-

рять следующим требованиям: 
Содержательные критерии Процедурные и ценностные критерии 

1. Установление и идентифика-
ция проблем  

1. Обеспечение откликов и реакция на 

заявления участников  

2. Использование базовых зна-
ний  

2. Соответствие открыто и справед-
ливо принятым правилам  

3. Установление фактов и опре-
делений, отделение фактов от мнений 

(аргументированность)  

3. Толерантность участников, отсут-
ствие проявления враждебности и личност-
ных нападок  

4. Логичность и использование 

причинно- следственных связей.  
4. Приглашение других лиц для уча-

стия в обсуждении (представителей разных 

групп, позиций, социальных слоев)  
5. Поддержка утверждений объ-

яснением, причинами (иллюстрация 

мыслей)  

5. Признание ценности общего взаи-
модействия и сотрудничества при решении 

конфликтов  

6. Подведение итогов по пунк-
там согласия и разногласиям  

6. Вовлечение максимального числа 

участников в обсуждение  
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7. Разнообразие использованных 

аргументов и позиций по обсуждаемо-
му вопросу  

7. Соблюдение временных рамок как 

в обсуждении в целом, так и в выступлени-
ях участников в частности  

Методические указания по подготовке компьютерной презентации 

Презентация (от англ. «рrеsепtаtіоп» — представление) — это набор карти-
нок-слайдов на определенную тему, которые хранятся в файле специального фор-
мата. На каждом слайде можно содержать произвольную текстовую, графическую 
или видеоинформацию, анимацию, звук из подготовленного аудиофайла,  а так же 
и записанный с микрофона. Презентации легко создавать с помощью программы 
MS PowerPoint. 

Презентации предназначены для: 
• отображения наглядности учебного/лекционного материала, 
• управления учебно-познавательной деятельностью аудитории, 
• контроля и проверки усвоения поданного материала, 
• обобщения и систематизации знаний, 
• рекламы товаров, услуг, 
• создания фотоальбомов и т.д. 
Презентации можно демонстрировать по-разному: 
• на компьютере, 
• на экране с помощью мультимедийного проектора, 
• на телеэкране большого формата. 
Созданные презентации могут содержать: 
• текст, 
• изображения, 
• диаграммы, 
• рисунки, 
• компьютерную анимацию процессов и явлений, 
• звуковое сопровождение, 
• автофигуры, 
• диаграммы 

• гиперссылки; 
• видеоролики. 
Правила создания мультимедийных презентаций 

Основное правило презентаций: 
Простота, лаконичность (минимализм в подаче визуальной информации). 

Краткое изложение материала, максимальная информативность текста. 
Следующие правила презентаций: 
• Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с 

различных устройств); 
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• Отсутствие накопления, четкий порядок во всем. 
• Тщательно структурированная информация. 
• Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нуме-

рованных списков. 
• Важную информацию (например, выводы, определения, правила и т.д.) 

нужно подавать большим и выделенным шрифтом и размещать в левом верхнем 
углу слайда. 

• Второстепенную информацию желательно размещать внизу слайда. 
• Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 
• Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 
• Использовать табличные формы представления информации (диаграм-

мы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать ма-
териал компактно и наглядно. 

• Графика должна органично дополнять текст. 
• Объяснение надо размещать как можно ближе к иллюстраций, с кото-

рыми они должны появляться на экране одновременно. 
• Инструкции к выполнению задач необходимо тщательно продумать 

относительно их четкости, лаконичности, однозначности. 
• Использовать эмоциональный фон (художественная проза запоминает-

ся лучше, чем специальные тексты, а стихи — лучше, чем проза). 
• Всю текстовую информацию нужно тщательно проверить на отсут-

ствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок. 
• Производительность подаваемого материала увеличивается, если одно-

временно задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия информации 
(зарубежные источники это называют принципом модальности). Поэтому рекомен-
дуется там, где это возможно, использовать для текста и графических изображений 
звуковое сопровождение. 

Физиологические особенности восприятия цветов и форм 

• Стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и дей-
ствуют как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия: крас-
ный, оранжевый, желтый). 

• Дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонливое 
состояние (в том же порядке: фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, зеле-
ный). 

• Нейтральные цвета: светло-розовый, желто-зеленый, коричневый. 
• Сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно 

влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомля-
ют зрение, но и могут вызвать стресс (например: зеленые символы на красном 
фоне). 
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• Лучшее сочетание цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, чер-
ный на белом, желтый на синем, оранжевый на черном. 

• Цветовая схема должна быть одинаковой для всех слайдов. 
• Любой рисунок фона повышает утомляемость глаз и снижает эффек-

тивность восприятия информации. 
• Четкие, яркие рисунки, которые меняются, легко «охватывают» подсо-

знание, и они лучше запоминаются. 
• Любой второстепенный объект, что движется (анимированный), сни-

жает качество восприятия материала, отвлекает внимание, нарушает ее динамику. 
• Показ слайдов с фоновым сопровождением нежелательных звуков (пе-

сен, мелодий) вызывает быструю утомляемость, способствует рассеиванию внима-
ния и снижает производительность обучения. 

• Помните! Человек может одновременно запоминать не более трех фак-
тов, выводов, определений. 

• Каждый слайд должен отражать одну мысль. 
• Текст должен состоять из коротких слов и простых предложений. 
• Строка должна содержать 6-8 слов. 
• Всего на слайде должно быть 6-8 строк. 
• Общее количество слов не должно превышать 50. 
• Глаголы должны быть в одной временной форме. 
• Заголовки должны привлекать внимание аудитории и обобщать основ-

ные положения слайда. 
• В заголовках должны быть и большие, и малые буквы. 
• Слайды должны быть не слишком яркими — лишние украшения лишь 

создают барьер на пути эффективной передачи информации. 
• Количество блоков информации во время отображения статистических 

данных на одном слайде должно быть не более четырех. 
• Подписи к иллюстрации размещаются под ней, а не над ней. 
• Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 
Общие правила использования шрифтов 

1.Каждый шрифт (гарнитура[1] + написание) имеет одну смысловую нагруз-
ку. 

Для устойчивой гарнитуры традиционными являются такие: 
• полужирный шрифт названия структур документа, 
• курсив — логическое ударение, в частности, на формулировании ос-

новных положений, определений и т.д., 
• «прямой» обычный - основной массив информации. 
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2. Тексты презентаций, которые используют в психологически напряженной 
нестандартной ситуации, надо подать гарнитурой с упрощенным алгоритмом рас-
познавания, например, шрифтом Arial.  

3. Избегайте использования более трех различных шрифтов на одном слайде. 
Иначе читатель преждевременно устанет, постоянно пытаясь выбрать алгоритм 
распознавания шрифта. Исключение составляет инструкция по использованию 
шрифтов. 

При подготовке компьютерной презентации студент должен: 
• изучить материалы темы (вопроса), которой (которому) посвящена 

компьютерная презентация, выделяя главное и второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы (вопроса); 
• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре презентации; 
• оформить презентацию и предоставить к установленному сроку.  
 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на 
практических  занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополни-
тельную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содер-
жатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффектив-
ность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу 
студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме занятия, в 
учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, 
обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить те-
зисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к 
устному опросу по одному практическому занятию занимает от 2 до 4 часов в зави-
симости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самосто-
ятельной работы. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 
- самостоятельная работа в течение учебного года (триместра); 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
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Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 
подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы 
выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения все-
го программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 
времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 
экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так 
как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может 
быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программ-
ный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно 
беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить 
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к экзамену указана в программе дисциплины. 
Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для под-

готовки к экзамену нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, пред-
ставляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным науч-
ным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной 
проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии доста-
точной научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену 
учебники и учебные пособия по Педагогической конфликтологии, рекомендован-
ные Министерством образования и науки. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. 
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его по-
ложения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 
информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликован-
ные печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 
оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить 
себе весь учебный материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определени-
ях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти поня-
тия от других. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не 
только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий. А это до-
стигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 
знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка 
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к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 
программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями 
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: экраном, про-
ектором, ноутбуком (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная дос-
ка). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются 

аудитория, оснащенная учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при от-
сутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, осна-
щенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, осна-
щенная учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, 
ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в ком-
пьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся 

имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки (электрон-
но-библиотечная система ̶  http://www.iprbookshop.ru /https://urait.ru). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в от-
дельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. 
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В целях доступности получения высшего образования по образовательной 

программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дис-
циплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктов-
ку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформ-
ляются увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

(имеющие крупный шрифт или аудиофайлы), 
– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется уве-

личивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под 

диктовку), 
– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливаю-
щая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-
формации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются тьютору; 
– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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