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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование компетенций и целостного 

представления о психологических особенностях человека, о закономерностях его 
деятельности и обучения; раскрытие психологического аспекта профессиональной 
подготовки будущих педагогов путем расширения их представлений о фундаментальности 
психологии, ее прикладном характере; об исторически сложившихся и современных 
подходах к решению психологических проблем жизни и деятельности человека, его 
развития, образования и воспитания; об основах психологических исследований. 

Задачи: овладение категориями и понятиями в различных областях психологии, 

развитие навыков и умений при анализе психологических явлений и их использовании в 
организации учебной и воспитательной деятельности на различных возрастных этапах, при 
рассмотрении подходов, теорий и концепций в решении проблем психологии, в организации 
изучения психологических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина " Педагогическая психология" относится к вариативной части дисциплин 
образовательной программы Б.1.В.ДВ.03.02. 

Вырабатываемые в ходе изучения дисциплины "Психология" компетенции 
необходимы для решения ряда теоретических и практических задач, связанных с 
организацией обучения и воспитания учащихся, с проведением научных исследований в 
области психологии и т.д. 

Знания по дисциплине" Педагогическая психология" являются основой для перехода к 
изучению дисциплины "Педагогика" и прохождения производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью     работать     в     коллективе, толерантно      воспринимая     

социальные,   этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем   человека, 
социализации   индивида, профессиональной    и    образовательной    деятельности,    
функционированию     людей     с     ограниченными возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях (ПК-9). 

 

Знать: 
-  социальные, этнические, конфессиональные, культурные различия и теоретические 

основы толерантного поведения. 
     - проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях. 

 

Уметь:  
- объяснять реальные проявления групповой психологии с точки зрения 

теоретических положений современной психологии. 
     - анализировать проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных заболеваниях. 
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Владеть: 

-  навыками толерантного поведения в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

     - навыками анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных заболеваниях 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Таблица1.Содержание разделов дисциплины 

№ 
раз-

дела 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 Введение в 
дисциплину 
«Педагогическая 
психология» 

Общенаучная характеристика педагогической 
психологии. История становления педагогической 
психологии, ее основные этапы. Предмет, задачи, 
структура современной педагогической психологии. 
Методологические принципы и методы 
исследования в педагогической психологии. 

Домашнее 
задание, 

написание 
реферата, 

эссе,  
коллоквиум, 

тестирование,  
рубежный 
контроль. 

2 Педагог и 
ученики как 
субъекты 
образовательног
о процесса 

Субъекты образовательного процесса. Категория 
субъекта в психологии и в педагогической 
психологии. Специфические особенности субъектов 
образовательного процесса. Педагог как субъект 
педагогической деятельности. Педагог в мире 
профессиональной деятельности. Субъектные 
свойства педагога. Психофизиологические 
предпосылки деятельности педагога. Способности в 
структуре субъекта педагогической деятельности. 
Личностные качества в структуре субъекта 
педагогической деятельности. Обучающийся как 
субъект учебной деятельности. Возрастная 
характеристика субъектов учебной деятельности. 
Школьник как субъект учебной деятельности. 
Школьник как субъект учебной деятельности. 

Домашнее 
задание, 

написание 
реферата, 

эссе,  
коллоквиум, 

тестирование,  
рубежный 
контроль. 

3 Учебная 
деятельность  

Психологические основы обучения и учебной 
деятельности. Понятие обучения. Психологические 
основы обучения. Понятие учения и учебной 
деятельности. Психологические основы и 
компоненты учебной деятельности. Особенности 
познавательной деятельности в обучении. Развитие 
личности в условиях педагогического воздействия. 
Влияние педагогического воздействия на развитие 
свойств личности. Особенности и результаты 
педагогического воздействия на свойства личности. 
Критерии сформированности свойств личности. 
Переход от педагогического действия к 
педагогическому взаимодействию. 

Домашнее 
задание, 

написание 
реферата, 

эссе,  
коллоквиум, 

тестирование,  
рубежный 
контроль. 
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4 Психологические 
основы 
педагогической 
деятельности 

Компоненты и мотивы педагогической 
деятельности. Педагогические способности. 
Показатели готовности к профессиональной 
педагогической деятельности. Понятие 
педагогической деятельности и ее психологическая 
структура. Место психологии в деятельности 
педагога. Условия эффективности педагогической 
деятельности. 

Домашнее 
задание, 

написание 
реферата, 

эссе, 
коллоквиум, 

тестирование,  
рубежный 
контроль. 

5 Учебно-

педагогическое 
сотрудничество 
и общение в 
образовательном 
процессе 

Психология педагогического взаимодействия. 
Типы взаимодействия. Психологические 
особенности формирования взаимоотношений. 
Педагогическое общение как вид профессиональной 
деятельности. Стили педагогического общения. 
Понятие об индивидуальном стиле педагогической 
деятельности. Педагогические конфликты: понятие, 
виды, причины и пути разрешения.  

Домашнее 
задание, 

написание 
реферата, 

эссе,  
коллоквиум, 
тестирование 

 рубежный 
контроль. 

 

Таблица 2.Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108ч.)  
Вид работы Трудоемкость, часы 

ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 108 108 

Контактная работа (в часах): 30 6 

Лекции (Л) 10 2 

Практические занятия (ПЗ) 20 4 

Семинарские занятия (СЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 78 99 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 10 88 

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 68 98 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 9 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

 

4.1. Лабораторные работы 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены планом. 
 

Таблица 3.Практические занятия (семинары) 
 

№ 

занятия 

Тема 

 Введение в дисциплину «Педагогическая психология» 
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2 Педагог как субъект образовательного процесса 

3 Учащийся как субъект образовательного процесса 

4 Общая характеристика учебной деятельности 

5 Психологическая структура учебной деятельности 

6 Психологические основы педагогической деятельности 

7 Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе 

 

4.2. Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена планом. 
 

Таблица 4.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Общая характеристика педагогической деятельности. 
2 Особенности познавательной деятельности в обучении. 
2 Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности. 
3 Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 
4 Критерии сформированности свойств личности. 
5 Показатели готовности к профессиональной педагогической деятельности 

6 «Барьеры» в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности. 
 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по 
отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего 
семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. 

 

5.1 Текущий контроль 

 

      5.1.1Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для 
коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом 
текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные 
достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, 
выполнение заданий на практическом занятии, самостоятельное выполнение домашних 
заданий, написание рефератов.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 
преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 
сложности задания 

                                             

5.1.1.Вопросы к разделам дисциплины  
 

      Тема 1.  Теоретико-методологические основы педагогической психологии.  
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      Понятие педагогической психологии. Объект и предмет педагогической психологии. 
Место педагогической психологии в системе психологических наук. Определение предмета 
педагогической психологии в работах Казанской В.Г., Сарычева С.В., Логвинова И.Н, 
Зимней И.А. и др. Структура педагогической   психологии. Структура психолого-

педагогической теории, её значение. Задачи педагогической психологии как науки. 
Основные теории и направления педагогической психологии. Взаимодействие и связь 
педагогической психологии с другими отраслями психологической науки и другими 
науками. Роль педагогической психологии как науки в жизни общества, в профессиональной 
подготовке педагогических кадров. 
     Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

   Тема 2. Становление и развитие педагогической психологии.  

    История возникновения науки. Основные этапы. Вклад К.Д.Ушинского, И.М.Сеченова, 
П.Ф.Каптерева в становлении педагогической психологии как науки. Открытия в области 
психологии, оказавшие существенное значение в развитии науки (Эббингауз, Гельмгольц, 
Вундт и др.) Влияние биогенетических законов развития. Социогенетические взгляды и 
направления в педагогической психологии. Вклад педологических исследований в развитие 
педагогической психологии. 
Место учения А.С.Макаренко в развитии педагогической психологии. Вклад Л.С.Выготского 
в развитии науки. Развитие педагогической психологии в советский период (В.А.Ананьев, 
Л.И.Божович, В.В.Давыдов и др.) Противоречия и поиски педагогической психологии в 
современный период. Перспективы развития педагогической психологии как науки. 
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

   Тема 3. Методы педагогической психологии как науки.  

    Понятие о методе педагогической психологии. Требования, предъявляемые к методам и 
исследованию в педагогической психологии. Научность, валидность, однозначность, 
взаимозависимость, репрезентативность методов педагогической психологии. Группы 
методов исследования в области педагогической психологии. Эмпирические методы 
исследования. Методы исследования, предложенные Б.Г.Ананьевым. Классификация 
Выготского Л.С. Разнообразие классификаций и подходов методов педагогической 
психологии. Характеристика методов педагогической психологии: анкета, анамнез, беседа, 
биография, интервью, катарсис, карта психологического развития, метод полярных профилей 
и др.  Целесообразность и эффективность использования методов педагогической 
психологии.  
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 
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      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

     Тема 4. Обучение и психическое развитие личности.  
      Понятие обучения в педагогической психологии. Многообразие подходов к обучению в 
разных науках, отраслях педагогики и психологии. Влияние основных теоретических 
направлений на психологию обучения. Учебные ситуации. Взгляды Я.А.Коменского, 
А.Маслоу, К.Роджерса, К.Дункера и др. на обучение. Связь обучения с развитием и 
созреванием личности. Условия развития. Основные линии психического развития. 
Предпосылки и особенности психического развития на разных возрастных этапах (ранний 
возраст, дошкольный, школьный, подростковый). Структура обучения. Психологические 
проблемы обучаемости и школьной успеваемости. Обратная связь в обучении. Проблемы 
дифференциации и индивидуализации обучения. Виды обучения. Личностно-

деятельностный подход в организации образовательного процесса.  
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

     Тема 5. Общая характеристика учебной деятельности.  

      Понятие учебной деятельности. Структура учебной деятельности. Способы 
осуществления учебной деятельности. Факторы успешности учебной деятельности. 
Принципы организации учебной деятельности. Установление отношений между учеником и 
учителем. Учебные действия, их виды, показатели успешности. Условия организации 
учебной деятельности. Особенности организации и специфика учебной деятельности на 
разных возрастных этапах развития детей.  Контроль и оценка учебной деятельности. 
Педагогическое значение оценки в развитии и обучении детей. Оценка и отметка. 
Разнообразие способов оценивания. Педагогический такт в оценивании учебной 
деятельности.  
     Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

      Тема 6. Мотивы учебной деятельности.  

       Понятие мотива учебной деятельности. Разнообразие подходов к проблеме учебной 
мотивации (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, М.Аргайл, Дж.Аткинсон, В.Г.Асеев, К.Левин и 
др.) Мотивация как регулятор жизнедеятельности человека. Структура мотивации. 
Мотивационная сфера. Связь мотива с познавательной потребностью. Значение интереса в 
формировании учебной мотивации. Мотивационные ориентации на успешность 
деятельности. Целеполагание и мотивация. Характеристики учебной мотивации: 
стабильность, динамичность, устойчивость и др. Виды и уровни учебной мотивации. 
Особенности формирования учебной мотивации на разных возрастных этапах. Способы 
формирования учебных мотивов. 
      Литература:  
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       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

   

 

    Тема 7. Психология учения.  

    Понятие учения. Виды учения (по С.Л.Рубинштейну). Значение и смысл учения. Цели 
учения. Связь учения, научения и обучения. Виды научения: оперативное, вербальное, 
импринтинг, викарное и др. Механизмы научения: подражание, инсайт, ассоциации, 
творчество. Формирование учебных понятий, навыков, умений. Механизмы и особенности. 
Усвоение знаний. Требования к учебному материалу. Психологические основы усвоения 
учебного материала. Критерии усвоения. Практика как основной критерий. Концепции 
учения в отечественной и зарубежной психологии. 
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

     Тема 8. Психологические основы образовательных технологий. 

     Понятие образовательной технологии. Многообразие подходов к пониманию 
образовательной технологии. Структура образовательной технологии. Критерии 
эффективности образовательной технологии. Культурно-историческая теория 
Л.С.Выготского о взаимосвязи обучения и развития в детском возрасте. Теория поэтапного 
формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Теория содержательного обобщения в 
обучении В.В.Давыдова. Психологические основы проблемного обучения. Обучение на 
основе теории Л.В.Занкова. Теория развивающего обучения В.В.Давыдова. 
Программированное обучение. Психологические основы традиционных и инновационных 
форм организации учебной деятельности 

      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

    Тема 9. Психология процесса воспитания. 

     Понятия воспитания и воспитательного процесса. Структура воспитательного процесса. 
Сущность и задачи воспитания личности. Основные методы и приёмы воспитания. 
Разнообразие классификаций методов воспитания. Цели воспитания. Средства воспитания. 
Основные социальные институты воспитания. Принципы воспитания. Многообразие 
подходов к процессу воспитания. Роль взрослого и сверстников в процессе воспитания 
личности. Роль коллектива в воспитательном процессе. Психологические основы 
использования поощрений и наказаний. Организация воспитания и самовоспитания. 
      Литература:  
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       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

     Тема 10. Особенности воспитания на разных возрастных этапах.  

      Разнообразие подходов к воспитанию формированию личности. Психологические 
условия формирования свойств личности. Психологические основы развития ведущего вида 
деятельности. Социально-психологические аспекты воспитания. Этапы психического 
развития. Кризисные периоды в формировании личности ребёнка. Воспитание в 
преддошкольном и дошкольном возрасте. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 
Новообразования в личности при переходе в подростковый возраст. Направления в развитии 
взрослости. Усвоение нравственных норм. Формирование внутренней ответственности. 
Психологические основы формирования нравственной сферы личности. Психологические 
особенности детей с девиантным поведением. Методы предупреждения и преодоления форм 
отклоняющегося поведения. Проблема управления воспитанием личности. Показатели и 
критерии воспитанности личности. 
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

   Тема 11. Психологические аспекты воспитательных технологий. 

    Развитие теорий воспитания: биогенетические, психогенетические, психодинамические, 
персонологические. Их типичные недочёты и достоинства. Понятие воспитательной 
технологии, показатели, основные идеи, технологические приёмы (М.В.Кларин, Г.К.Селевко 
и др.). Технологические элементы воспитательной деятельности. Особенности 
воспитательной системы А.С.Макаренко. Воспитательная система В.А.Сухомлинского. 
Особенности воспитательной системы В.А.Караковского. Общение педагога с 
воспитанниками как основа воспитательного воздействия. Психологические причины 
педагогических конфликтов. Психологические барьеры, их причины и формы проявления. 
Психические травмы детей в процессе воспитания. Воспитательный процесс и сохранение 
психического здоровья детей. 
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

    Тема 12. Психологические основы педагогической деятельности. 

     Понятие и структура педагогической деятельности. Психологические исследования труда 
учителя, воспитателя. Место психологии в деятельности педагога. Педагогическое общение 
как вид профессиональной деятельности. Условия эффективности педагогической 
деятельности. Стили педагогического общения. Коммуникативная культура педагога. 
Понятие о индивидуальном стиле педагогической деятельности. Психологическое 
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обеспечение деятельности педагога. Психология педагогического взаимодействия. Типы 
взаимодействия. Психологические особенности формирования взаимоотношений. 
Педагогические конфликты: понятие, виды, причины, пути разрешения. 
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

 

    Тема 13. Психологические особенности личности педагога и педагогического  
коллектива.   
    Требования общества и социальные ожидания по отношению к личности и деятельности 
педагога. Профессионально-значимые качества учителя, воспитателя. Индивидуально-

типологические особенности учителя, воспитателя и их значение в профессиональной 
деятельности. Психологические требования к личности педагога. Педагогические 
способности. Особенности формирования Я-концепции педагога. Профессиональное 
развитие. Педагогические деформации.  Психологические проблемы саморазвития и 
самосовершенствования педагогов. Психология педагогического коллектива.  
      Литература:  
       Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/42768.html] 

      Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19532.html] 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 
дисциплине. Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей 
шкале: 

«6 баллов» ставится, если:  студент  демонстрирует полные и глубокие  знания 
теоретического материала курса, уверенно  применяет полученные знания на практике, 
приобрёл умение быстро ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 
логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа,  доказать необходимость 
использование тех или иных теоретических положений, аргументированно и корректно 
отстаивает свою позицию, во всех случаях способен  предложить альтернативные  варианты 
решения проблемы. 

«5 баллов» ставится, если:  студент  демонстрирует  полные и глубокие знания 
теоретического материала курса, уверенно применяет полученные знания на практике, 
приобрёл умение быстро ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 
логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, доказать  необходимость 
использования тех  или иных теоретических положений, аргументированно и корректно 
отстаивает свою позицию, в более чем 50% случаев способен предложить альтернативные 
варианты решения проблемы. 

«4 балла» ставится, если: студент демонстрирует знание теоретического материала, но 
применение теоретических положений на практике вызывает несущественные затруднения, 
связанные с аргументацией своей позиции. Студент в полной мере понимает суть проблемы. 
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Основные требования к заданию выполнены. В более чем 50% случаев способен предложить 
альтернативные варианты решения проблемы. 

«3 балла» ставится, если: студент демонстрирует знание теоретического материала, но 
применение теоретических положений на практике вызывает некоторые затруднения, 
связанные с аргументацией своей позиции. Студент в полной мере понимает суть проблемы. 
Основные требования к заданию выполнены. В принципе способен предложить 
альтернативные варианты решения проблемы. 

«2 балла» ставится, если: студент обладает знанием необходимого минимума 
теоретического материала, способен дать ответ не менее, чем на 50% поставленных заданий, 
но не способен аргументированно излагать свою позицию, не видит альтернативных 
вариантов разрешения проблемной ситуации, не может последовательно изложить суть 
решения. 

«1 балла» ставится, если: студент не обладает знанием, требуемым объёмом знаний 
теоретического материала, способен дать ответ менее, чем на 50% поставленных заданий, не 
способен аргументированно излагать свою позицию, не видит альтернативных вариантов 
разрешения проблемной ситуации, не может последовательно изложить суть решения. 

«0 баллов» ставится, если: студент не обладает требуемым объёмом знаний 
теоретического материала и не может решить практическое задание.  

Баллы могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 
во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении занятий. 

 

5.1.2.Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося (типовые 
задачи) (при наличии) 
 

Примерные контрольные задания 

1. Проанализируйте различные подходы к определению понятий «обучение», «учение», 
«научение», данные разными авторами и ответьте на вопросы: Каковы психологические 
составляющие научения, обучения и учения? Какое понятие является наиболее общим? 
Поясните свой ответ. 

2. Учитывая основные новообразования возраста и опираясь на психологические 
закономерности учебной деятельности, сформулируйте психолого-педагогические условия 
формирования учебной мотивации у одной из возрастных групп учащихся: младших 
школьников, подростков, старшеклассников. 

3. Ниже описаны различные типы обучения (по П. Я. Гальперину) написанию букв. Укажите, о 
каком типе обучения идёт речь: 1) обучение методом проб и ошибок; 2) обучение по 
заданной ориентировочной основе действий; 3) самостоятельное создание ориентировочной 
основы действий. Какие из описанных приёмов обучения наиболее целесообразны?  

А. Ученику дают образец буквы и указывают все опорные точки, которые необходимы для 
того, чтобы правильно воспроизвести букву. Все опорные точки каждой буквы проставляет 
обучающий и при этом объясняет, в каких местах их надо проставлять. Ученика сначала учат 
определять те места на сетке, куда нужно проставить точки с образца. После того как 
ребёнок научится писать букву по точкам, точки снимают, и он учится писать без точек.  
Б. Обучающий даёт образец буквы, объясняет для чего нужны опорные точки и как их 
определять, сопровождая объяснения показом только однажды. Дети узнают, что точки 
выделяются в тех местах буквы, где линии её меняют направление. Начиная со второй 
буквы, ученик самостоятельно выделяет все опорные точки, а обучающий только исправляет 
ошибки. Затем ученик проставляет правильно все точки на соседних клетках и по ним пишет 
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букву. После этого ребёнок учится писать букву без точек. Точки снимаются все сразу, но 51 
самостоятельные действия ребёнка по выделению опорных точек сохраняются, они 
переводятся из внешнего плана во внутренний.  
В. В тетради обучающий пишет букву-образец, выделяет её элементы и даёт 
соответствующее пояснение ребёнку. Например, при написании элементов буквы «и» даются 
следующие указания: «Мы начинаем писать вот здесь (указывает), ведём по линеечке вниз 
до сих пор (указывает), теперь закругляем на нижнюю линеечку, вот сюда (указывает), а 
теперь поворачиваем наверх и ведём вот в этот уголочек (указывает)». По ходу написания 
буквы обучающий исправляет ошибки. При грубых ошибках ученику всё показывают и 
объясняют до тех пор, пока он три раза не напишет букву правильно. После этого ребёнок 
приступает к написанию следующей буквы. Правильное написание буквы не оказывает 
заметного влияния на написание следующей буквы. (По Н. С. Пантиной) 

Проанализируйте приведенный пример и ответьте на вопросы. Насколько были присущи 
учителям школы, которую вы окончили, приведенные ниже педагогические установки? 
Какие из них вы разделяете? 

4. Проанализируйте приведенный пример и ответьте на вопросы. Насколько были присущи 
учителям школы, которую вы окончили, приведенные ниже педагогические установки? 
Какие из них вы разделяете? 

«Проблема Я-концепции учителя служит реальным психологическим обеспечением успеха 
его деятельности либо приводит к неизбежным затруднениям и явным или скрытым 
неудачам. В исследованиях Р. Каммингса у учителей, обладающих пониженной 
самооценкой, были выявлены установки, заключающие в себе очевидный негативный 
потенциал, способный оказывать на личность школьника пагубное влияние. Для 
характеристики собственного стиля они выбирали следующие утверждения: 
1. Отрицательно реагировать на тех учащихся, которые тебя не любят; 
2. Используя любую возможность, создавать учащимся трудности, поскольку это не 
позволяет расслабляться; 
3. Стимулировать учащихся к учебе, вызывая у них чувство вины за свои промахи; 
4. По возможности строить учебную деятельность на основе конкурентной борьбы 

5. Исходить из вероятности нечестного поведения учащихся на экзаменах; 
6. Сталкивать учащихся лицом к лицу с суровой реальностью взрослой жизни; 
7. Стремиться к установлению жесткой дисциплины; 
8. Увеличивать степень наказания учащегося пропорционально его вине».  

 

 

Методические рекомендации по подготовке и выполнению контрольных 

 заданий и критерии оценки 

При изучении обязательной литературы   в процессе подготовки к выполнению 
контрольных заданий, посвященному предмету и методам психологии, важно наиболее 
полно раскрыть содержание таких понятий, как психика и сознание, психическое и 
физиологическое, психическое отражение, психика и деятельность, сознательное и 
бессознательное, методы исследования психики. Необходимо обратить внимание на 
значение деятельности как важнейшего условия отражения мира и указать на взаимосвязь 
психики и деятельности. Именно в деятельности человек взаимодействует с окружающей 
действительностью, познает ее и проверяет правильность своих знаний.  Отметить, что 
психика человека проявляется и формируется в деятельности, управляет деятельностью, 
является ее регулятором. Как оказывает опыт, содержание именно этих понятий первой темы 
вызывает целый ряд, обусловленных отсутствием у студентов глубокой общенаучной и 
философской подготовки. Поэтому необходимо уделить ей особое внимание.  
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Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы 
студента (типовые задачи): 

 

«отлично» - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 
вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, 
избегая простого повторения информации из текста, информация представлена в 
переработанном виде. Свободно использует необходимые категории при ответе на вопрос и 
выполнении задания; 

«хорошо» - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в процессе выполнении задания; 

«удовлетворительно» - обучающийся имеет знания основного материала по 
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при 
выполнении задания;  

«неудовлетворительно» -  обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленные вопросы. 

5.2.Оценочные материалы для выполнения рефератов  
 

Примерная тематика рефератов 

1.  Психологическая характеристика педагогической деятельности. 
2. Методы педагогической психологии.  
3. Проблемы современной педагогической психологии и пути ее решения в образовательной 
среде школы.  
4. Учебная мотивация как психологическая категория.  
5. Основные теории учения в педагогической психологии.  
6. Теория поэтапного формирования умственных действий.  
7. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической 
психологии.  
8. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития.  
9. Основные направления разработки проблемы обучения и развития.  
10.Концепция зоны ближайшего развития как основа развивающего обучения. 11.Проблема 
обучаемости в педагогической психологии.  
12.Развитие индивидуальности ученика в педагогическом процессе.  
13.Сущность и психолого-педагогическая характеристика учебной деятельности 
14.Психолого-педагогические особенности учебной деятельности.  
15.Сущность, структура и закономерности учебной деятельности.  
16.Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте.  
17.Основные аспекты диагностики учебной деятельности.  
18.Проблема развивающего обучения в психолого–педагогической литературе. 19.Проблема 
соотношения обучения и развития.  
20.Психология воспитания личности школьника.  
21.Управление воспитанием личности ребенка и его психологический смысл.  
22.Семья как социально-психологический фактор воспитания.  
23.Общение как фактор воспитания.  
24.Основные психологические проблемы традиционного обучения.  
25.Дидактическая система развивающего обучения им. Л.В. Занкова.  
26.Теория развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).  
27.Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 
Талызина).  
28.Психология личности учителя.  
29.Профессиональная компетентность учителя.  
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30.Функции учителя в организации учебно-воспитательного процесса и психологические 
требования к его личности.  
31.Профессионально-значимые личностные качества учителя.  
32.Индивидуальный стиль педагогической деятельности  
33.Сущность и психолого-педагогическая характеристика педагогического общения.  
34.Психологические особенности педагогического коллектива. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New 

Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; 

Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word 
(сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 
Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине 
страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 
пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 
начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных 
разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения 
работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на 
Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 
порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 
Уровень оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки реферата: 
«отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, способность к выполнению 
сложных заданий, организационные способности. Отмечается способность к публичной 
коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с 
требованиями 

«хорошо» – выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок 
выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в 
срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. 
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Допущены существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием 
(более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь 
отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

 

 5.2.Оценочные материалы для рубежного контроля.  

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 
установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества 
усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких 
контрольных мероприятия по графику. 

В качестве формы рубежного контроля используется коллоквиум и тестироварие. На 
рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал 
(все разделы) по дисциплине. 

 

 

Вопросы к коллоквиуму 1: 

1.Общенаучная характеристика педагогической психологии.  
2.История становления педагогической психологии, ее основные этапы. 
 3. Предмет, задачи, структура современной педагогической психологии.  
 4.Методологические принципы педагогической психологии. 
 5. Методы исследования в педагогической психологии. 
 6. Категория субъекта в психологии и в педагогической психологии. 
 7.Специфические особенности субъектов образовательного процесса. 
 8.Педагог как субъект педагогической деятельности. 
 9.Педагог в мире профессиональной деятельности.  
 10.Субъектные свойства педагога.  
 11.Психофизиологические предпосылки деятельности педагога. 

      12.  Способности в структуре субъекта педагогической деятельности.  
 13.Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.        
 14. Обучающийся как субъект учебной деятельности. 
 15.Возрастная характеристика субъектов учебной деятельности.  
 16.Школьник как субъект учебной деятельности.  
 17.Студент как субъект учебной деятельности 

. 

Вопросы к коллоквиуму 2: 
     1.Понятия научение, учение, учебная деятельность: их связь и отличие. 

2.Психологические основы обучения и учебной деятельности.  
3.Психологическая структура учебной деятельности.  
4.Мотивация учебной деятельности. 
5.Внешние и внутренние мотивы учебной деятельности, проблема их формирования.  
6.Особенности познавательной деятельности в обучении. 
7.Усвоение как центральное звено учебной деятельности. 
8.Этапы и структурные компоненты процесса усвоения учебной деятельности. 
9.Уровни усвоения учебной деятельности. 

    10. Закономерности формирования навыка. 
11. Развитие личности в условиях педагогического воздействия.  
12.Влияние педагогического воздействия на развитие свойств личности.   
13. Особенности и результаты педагогического воздействия на свойства личности.  
14.Критерии сформированности свойств личности. 
15. Переход от педагогического действия к педагогическому взаимодействию 
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Вопросы к коллоквиуму 3: 
1.Компоненты и мотивы педагогической деятельности.  
2.Педагогические способности.  
3.Показатели готовности к профессиональной педагогической деятельности.  
4.Понятие педагогической деятельности и ее психологическая структура. 
5.Место психологии в деятельности педагога.  
6.Условия эффективности педагогической деятельности.  
7.Психология педагогического взаимодействия.  
8.Типы педагогического взаимодействия. 
9. Психологические особенности формирования взаимоотношений.  
10.Педагогическое общение как вид профессиональной деятельности. 
11.Понятие об индивидуальном стиле деятельности. Классификация стилей 

педагогической деятельности. 
12.Понятие о стиле педагогического общения. Стили педагогического общения, их 

классификация. 
13.Психологические трудности общения. 
14.Педагогическая деятельность как область затруднения. 

     15.Педагогические конфликты: понятие, виды, причины и пути разрешения. 
 

Методические рекомендации по подготовке студентов к сдаче коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, 
на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную 
подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят 
из рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и 
кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к 
пунктам плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать 
работу по овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму 
следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в 
них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на 
самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 
преподавателем в качестве источника сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
студентом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 
несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 
работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума 
выставляются баллы. 

 

Критерии оценивания: 
«7 баллов» ставится, если:  студент  демонстрирует полные и глубокие  знания 

теоретического материала курса, уверенно  применяет полученные знания на практике, 
приобрёл умение быстро ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 
логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа,  доказать необходимость 
использование тех или иных теоретических положений, аргументированно и корректно 
отстаивает свою позицию, во всех случаях способен  предложить альтернативные  варианты 
решения проблемы. 

«6 баллов» ставится, если:  студент  демонстрирует  полные и глубокие знания 
теоретического материала курса, уверенно применяет полученные знания на практике, 
приобрёл умение быстро ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 
логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, доказать  необходимость 
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использования тех  или иных теоретических положений, аргументированно и корректно 
отстаивает свою позицию, в более чем 50% случаев способен предложить альтернативные 
варианты решения проблемы. 

«5 баллов» ставится, если: студент демонстрирует знание теоретического материала, 
но применение теоретических положений на практике вызывает несущественные 
затруднения, связанные с аргументацией своей позиции. Студент в полной мере понимает 
суть проблемы. Основные требования к заданию выполнены. В более чем 50% случаев 
способен предложить альтернативные варианты решения проблемы. 

«4 балла» ставится, если: студент демонстрирует знание теоретического материала, но 
применение теоретических положений на практике вызывает некоторые затруднения, 
связанные с аргументацией своей позиции. Студент в полной мере понимает суть проблемы. 
Основные требования к заданию выполнены. В принципе способен предложить 
альтернативные варианты решения проблемы. 

«3 балла» ставится, если: студент обладает знанием необходимого минимума 
теоретического материала, способен дать ответ не менее, чем на 50% поставленных заданий, 
но не способен аргументированно излагать свою позицию, не видит альтернативных 
вариантов разрешения проблемной ситуации, не может последовательно изложить суть 
решения. 

«2 балла» ставится, если: студент не обладает знанием, требуемым объёмом знаний 
теоретического материала, способен дать ответ менее, чем на 50% поставленных заданий, не 
способен аргументированно излагать свою позицию, не видит альтернативных вариантов 
разрешения проблемной ситуации, не может последовательно изложить суть решения. 

«1 балл» ставится, если: студент не обладает требуемым объёмом знаний 
теоретического материала и не может решить практическое задание. 

 

5.2.1 Оценочные материалы: Тестовые задания 
 

Примерные варианты тестовых заданий по разделам 1-го модуля: 
1. Лонгитюдный метод исследования относится к: 
+: организационным методам 

-: эмпирическим методам 

-: способам обработки данных 

-: интерпретационным методам 

2. Применяемый в возрастной и педагогической психологии метод прослеживания 
изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя на  
испытуемого- это: 

-: констатирующий эксперимент 

+: формирующий эксперимент 

-: включенное наблюдение 

-: пилотажный эксперимент 

3. Вид научения, характерный для человека и редко или почти   невстречающийся у 
других живых существ - это: 

-: импринтинг 

-: викарное научение 

+: условно-рефлекторное научение 

-: оперантное научение 

4. Парадигма образования, где педагогическое воздействие так или иначе сводится к 
удачному подбору стимулов и подкреплений, основывается на образе: 

+: «запрограммированного человека» 

-: «человека-потребителя» 

-: «деятельностного человека» 

-: «ощущающего человека». 
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5. Учение в отечественной науке Д. Б. Эльконин и  В.В.Давыдов трактовали как: 
-: усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий 

+: специфический вид учебной деятельности 

-: вид деятельности 

-: специфический вид деятельности 

 

Примерные варианты тестовых заданий по разделам 2-го модуля: 
1. Учебная деятельность является ведущей деятельностью в: 
+: младшем школьном возрасте 

-: младшем подростковом возрасте 

-: старшем подростковом возрасте 

-: юношеском возрасте 

2. Учебные действия соотносятся с учебной деятельностью как: 
+: часть-целое 

-: вид-род 

-: форма проявления учебной деятельности 

-: функциональные отношения 

3. Степень автоматизированности и быстрота выполнения действия характеризует: 
-: меру развернутости 

+: меру освоения 

-: меру   самостоятельности 

-: меру  обобщенности 

4. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их оценок характеризует: 
-: широкие социальные мотивы 

+: узкие социальные мотивы 

-: мотивы социального сотрудничества 

-: учебно-познавательные мотивы 

5. Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 
освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля, есть: 

+: навык 

-: умение 

-: деятельность 

-: операция 

 

Примерные варианты тестовых заданий по разделам 3-го модуля: 
1. Компонент педагогической деятельности, связанный с умением мысленно 

планировать учебно-воспитательный процесс, называется: 
- гностический 

+ проектировочный 

          - конструктивный 

          - коммуникативный 

     2. А.К.Маркова выделяет три основные стороны труда педагога: 
          + собственно педагогическую деятельность, педагогическое общение и личность 
педагога 

           - педагогические знания, педагогические умения, личность учащегося 

           - педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогическое мышление 

          - любовь к детям, знание предмета, педагогическое общение 

     3. Стиль педагогического общения, при котором ученик рассматривается как 
равноправный партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний, называется: 
          - либеральным 

          - авторитарным 

          - демонстративным 
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          + демократическим 

      4. По классификации Е.А.Климова, профессия педагога относится к типу:  
          + «человек-человек» 

- «человек-природа» 

- «человек-искусство» 

- «человек-знак» 

      5. В структуру педагогической деятельности включены следующие компоненты: 
+ конструктивный, коммуникативный, организаторский 

- мотивационный, личностный, физический 

- интеллектуальный, эмоциональный, социальный 

- перцептивный, интерактивный, коммуникативный 

 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (__6 -7_ баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
 (_3-5__баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (__1-2__ балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (_0__ баллов) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов  

 

5.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
                                     

             Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 
освоения дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 
дисциплине   в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

 

Вопросы, выносимые на зачет 

Вопросы 

1.Общенаучная характеристика педагогической психологии. 
2.История становления педагогической психологии, ее основные этапы. 
3. Предмет, задачи, структура современной педагогической психологии.  
4.Методологические принципы педагогической психологии. 
5. Методы исследования в педагогической психологии. 
6. Категория субъекта в психологии и в педагогической психологии. 
 7.Специфические особенности субъектов образовательного процесса. 

8.Педагог как субъект педагогической деятельности. 
9.Педагог в мире профессиональной деятельности.  
10.Субъектные свойства педагога.  
11.Психофизиологические предпосылки деятельности педагога. 
12.  Способности в структуре субъекта педагогической деятельности.  

13.Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.      

14. Обучающийся как субъект учебной деятельности. 
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15.Возрастная характеристика субъектов учебной деятельности.  
16.Школьник как субъект учебной деятельности.  
17.Студент как субъект учебной деятельности. 
18.Понятия научение, учение, учебная деятельность: их связь и отличие. 

19.Психологические основы обучения и учебной деятельности.  

20.Психологическая структура учебной деятельности.  
21.Мотивация учебной деятельности. 
22.Внешние и внутренние мотивы учебной деятельности, проблема их формирования.  
23.Особенности познавательной деятельности в обучении. 
24.Усвоение как центральное звено учебной деятельности. 

25.Этапы и структурные компоненты процесса усвоения учебной деятельности. 

26.Уровни усвоения учебной деятельности. 
27. Закономерности формирования навыка. 
28. Развитие личности в условиях педагогического воздействия.  
29.Влияние педагогического воздействия на развитие свойств личности.   
30. Особенности и результаты педагогического воздействия на свойства личности.  
31.Критерии сформированности свойств личности. 
32. Переход от педагогического действия к педагогическому взаимодействию. 
33.Компоненты и мотивы педагогической деятельности.  
34.Педагогические способности.  
35.Показатели готовности к профессиональной педагогической деятельности.  
36.Понятие педагогической деятельности и ее психологическая структура. 
37.Место психологии в деятельности педагога.  
38.Условия эффективности педагогической деятельности.  
39.Психология педагогического взаимодействия.  
40.Типы педагогического взаимодействия. 
41. Психологические особенности формирования взаимоотношений.  
42.Педагогическое общение как вид профессиональной деятельности. 
43.Понятие об индивидуальном стиле деятельности. Классификация стилей 
педагогической деятельности. 
44.Понятие о стиле педагогического общения. Стили педагогического общения, их 
классификация. 
45.Психологические трудности общения. 
46.Педагогическая деятельность как область затруднения. 
47.Педагогические конфликты: понятие, виды, причины и пути разрешения. 

48.Основные требования к профессионально-образовательной подготовке и к личности 
учителя. 
49.Требования к специалисту в сфере образования. 
50.Подготовка к профессиональной педагогической деятельности. 

51.Показатели готовности к профессиональной педагогической деятельности. 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации:  

«отлично» (91-100 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно 
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ориентируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к 
выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа 
выполнена полностью без ошибок; 

«хорошо» (81-90 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно 
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное 
количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа 
выполнена полностью, но имеются не более двух ошибок;  

«удовлетворительно» (61-80 баллов) – получают обучающиеся, у которых 
недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене 
допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей работы; 

«неудовлетворительно» (36-60 баллов) – получают обучающиеся, которые 
допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации 
в материале. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, правильно ответил на менее 
чем, 50% вопросов 

 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,  
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 
две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 
выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода 
изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). 
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 
дисциплины   является экзамен. 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На 
экзамене студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, 
умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания 
содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания 
основного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей 
отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы 
частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
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выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 
выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение 
ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины. 

 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенции (ОК-6), ПК-9 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 

Основные показатели оценки  
результатов обучения 

Вид оценочного 
материала, 

обеспечивающий 
формирование 
компетенций 

 Способностью     
работать     в     
коллективе, 
толерантно      
воспринимая      

социальные,      
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6).  

                              

 

Знать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
различия и теоретические основы 
толерантного поведения. 
 

 

Типовые оценочные 
материалы для устного 
опроса (раздел 5.1.1); 
типовые тестовые задания 
(раздел 5.2.2.); 
типовые оценочные 
материалы к экзамену 
(раздел 5.2.)  
Оценочные материалы для 
выполнения заданий 

(раздел 5.2.2.); 
Уметь объяснять реальные 

проявления групповой психологии 
с точки зрения теоретических 
положений современной 
психологии. 

  

 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(задания раздел 5.1.2.); 
Оценочные материалы для 
выполнения заданий 

(раздел 5.2.2.); 
 Оценочные материалы для 
выполнения реферата 

(раздел 5.2.3.); 
Владеть навыками 

толерантного поведения в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(задания раздел 5.1.2.); 
Оценочные материалы для 
выполнения заданий 

 (раздел 5.2.2.); Оценочные 
материалы для выполнения 
реферата 

(раздел 5.2.3.); 
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Способностью к  
реализации  
базовых  процедур  
анализа  проблем   
человека,   
социализации   
индивида, 
профессиональной    
и    
образовательной    
деятельности,    
функционированию     
людей     с     
ограниченными 
возможностями, в 
том числе и при 
различных 
заболеваниях (ПК-

9). 

 

Знать проблемы человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях. 

Уметь анализировать 

проблемы человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях 

 Владеть навыками анализа 

проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных 
заболеваниях 

 

 

Типовые оценочные 
материалы для устного 
опроса (раздел 5.1.1); 
типовые тестовые задания 
(раздел 5.2.2.); 
типовые оценочные 
материалы к экзамену 
(раздел 5.2.)  
Оценочные материалы для 
выполнения заданий 

 

Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(задания раздел 5.1.2.); 
Оценочные материалы для 
выполнения заданий 

(раздел 5.2.2.); 
 Оценочные материалы для 
выполнения реферата 

 

(раздел 5.2.3.); (раздел 5.2.  
Оценочные материалы для 
самостоятельной работы 
(задания раздел 5.1.2.); 
Оценочные материалы для 
выполнения заданий 

 (раздел 5.2.2.); Оценочные 
материалы для выполнения 
реферата 

(раздел 5.2.3.);2.); 
 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 
«Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации» позволит обеспечить контроль за формированием компетенций.  

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

       Ступницкий В.П. Психология: учебник для бакалавров / В.П. Ступницкий, О.И. 
Щербакова, В.Е. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — М: Дашков и К, 2014. — 518 

c. — 978-5-394-02063-6. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru]  
         Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.В. 
Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

235 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 
         Фоминова А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 
 

7.1. Дополнительная литература 

Кулагина И.Ю. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — 978-

5-8291-1289-9. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 
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           Есина Е.В. Педагогическая психология: учебное пособие / Е.В. Есина. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 158 c. — 2227-8397. — [Электронный 
ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 

Львова С.В. Педагогическая психология: учебное пособие / С.В. Львова. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический университет, 2010. — 132 

c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 
Савин Е.Ю. Педагогическая психология: учебное пособие / Е.Ю. Савин, А.Е. Фомин. 

— Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского, 2011. — 339 c. — 978-5-88725-204-9. — [Электронный ресурс: 
http://www.iprbookshop.ru] 

Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А.Н. Леонтьева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 256 c. — 978-

5-374-00456-4. — [Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 
Резепов И.Ш. Общая психология: учебное пособие / И.Ш. Резепов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 109 c. — 978-5-904000-73-8. — 

[Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru] 
Челдышова Н.Б. Общая психология: курс лекций / Н.Б. Челдышова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Экзамен, 2008. — 215 c. — 2227-8397. — [Электронный ресурс: 
http://www.iprbookshop.ru] 

Общая психология. Тексты. Том 1-3. Введение. Книга /. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Когито-Центр, 2013. — 728 c. — 978-5-89353-378-1. — [Электронный ресурс: 
http://www.iprbookshop.ru]  

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Вестник МГУ серия 14 Психология  
2. Вопросы психологии  
3. Начальное образование 

4. Дошкольная педагогика 

5. Контроль. Диагностика.  
6. Начальное образование 

7. Педагогика  
8. Педагогическая диагностика 

9. Педагогические измерения 

10. Психологическая наука и образование 

11. Психотерапия Вестник МГУ Серия 20.  
12. Педагогическое образование 

 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. www.psylib.org.ua 

2. www.iprbooks.ru 

3. www.library.ru 

 

 

5. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому 
проектированию и другим видам самостоятельной работы 

7.5.1 Методические указания к практическим занятиям (семинары). 
Целью практических занятий, как и других форм учебной деятельности, является 

саморазвитие обучающихся в процессе и результате усвоения новых знаний, умений, 
навыков. В отечественной педагогической психологии традиционно выделяется четыре этапа 

http://www.psylib.org.ua/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.library.ru/
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усвоения: ознакомление с новым материалом (его восприятие), осмысление (сравнение, 
анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, систематизация и классификация, 
умозаключения в индуктивной и дедуктивной форме), закрепление (запоминание, 
сохранение, воспроизведение) и собственно усвоение. Критерием усвоения является умение 
применять полученные знания на практике. Под практикой в рамках данной дисциплины 
понимается планирование, организация и проведение научного психолого-педагогического 
исследования (курсовые и диссертационная работы, научные статьи). 

 Из вышеизложенного следует, что логика процесса подготовки к практическому 
занятию должна отвечать структуре усвоения новых занятий, умений и навыков. Наиболее 
распространенной формой проведения практического занятия является семинар. Для 
подготовки к семинарским занятиям необходимо перечитать основную и дополнительную 
литературу, рекомендуемую к соответствующей теме и составить конспект по ней. 
Написание конспекта предполагает ознакомление с изучаемым материалом и его глубокое 
осмысление. Каждый пункт плана семинарского занятия представляет особой проблему, 
требующую всестороннего анализа. Конкретные направления анализа обозначены в виде 
контрольных вопросов, специально разработанных с этой целью. Они представлены под 
списком рекомендуемой литературы. Систематизация и закрепление усвоенных в результате 
конспектирования новых знаний (понятий, категорий, законов) могут быть осуществлены с 
помощью таких форм самостоятельной работы как составление глоссария, логической 
схемы, таблицы, кроссворда, психологических задач, тестовых заданий. Форма или перечень 
форм самостоятельной работы зависит от специфики изучаемого материала и предпочтений 
самого обучающегося. 

 

7.5.2.  Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельные занятия по курсу построены с целью углубления знаний, 
формирования навыков использования сформированных понятий, относящихся к проблематике 
исследования методологии психологических исследований. Также восполняется недостаток 
собственной активности студента по осмыслению понятий, теоретических положений и т.д., 
которые не вошли в основной курс лекционных занятий. В рамках самостоятельной работы 
становится возможным осмыслить уникальность собственной личности, а также 
индивидуальные различия в поведении, деятельность других людей. Самопознание 
выступает важной задачей при освоении курса.  
             Содержательное наполнение программы курса «Педагогическая психология» 

обусловлено базовым характером курса. Содержание курса распределяется между 
лекционными и семинарскими занятиями на основе принципа дополнительности: 
практические занятия не дублируют лекции. В лекционном курсе главное место отводится 
общетеоретическим темам, которые обеспечивают прежде всего, методологические аспекты 
базовой психологической подготовки студентов, формируют многоаспектное понимание 
научного знания.  Предлагаемая программа ориентируется на принципы фундаментальности, 
систематичности. В процессе усвоения знаний по дисциплине студент неизбежно опирается 
на определенную систему категоризации психологических явлений. Информационный 
материал извлекается студентом из рекомендованной литературы и лекций преподавателя. 
Материал, требующий самостоятельного осмысления и профессиональной интерпретации, 
студент обсуждает на семинарских занятиях и научно-практических конференциях. С целью 
формирования у студента способностей интерпретационного понимания материала в 
учебный курс включены типовые задания, а также задания, требующие творческого, 
самостоятельного поиска решения. Обязательным компонентом в образовательном процессе 
является составление студентом словаря психологических понятий. Предлагаемое 
построение курса «Педагогическая психология» должно помочь студентам сориентироваться 
в предмете и показать, как используются знания по психологии в реальном процессе 
обучения.  
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1.Рекомендации к проведению семинарских занятий. 
  В соответствии с учебным планом семинарские занятия необходимо проводить, 

делая акцент на наиболее трудных теоретических темах курса. Также нужно учитывать, что 
студенты должны овладеть конкретными методиками изучения различных сфер личности.                     
Самостоятельная работа студентов – особая форма организации учебного процесса, 
представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 
направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 
результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя.                                                                
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, которые 
проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее определённому плану 
Подготовкой этих занятий студенты занимаются самостоятельно. По дисциплине, в силу 
специфики её предмета, семинарские занятия могут проводиться как чисто теоретические. 
Что, однако, не исключает их проведения как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это 
обычно происходит в форме беседы со всеми студентами группы одновременно или с 
отдельными студентами при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – 

это не ответ домашнего задания, аналогичное школьному уроку. Семинар – это коллективное 
обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роздан преподавателем. 
Семинарские занятия требуют серьёзной предварительной теоретической подготовки по 
соответствующей теме - изучения основной и дополнительной литературы, а не пересказ 
материала учебника. Рекомендуется придерживаться при этом следующего. Вначале 
необходимо изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, 
то непременно надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто 
устаревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметься и 
собственный взгляд на те или иные проблемы В планах СЗ дается довольно внушительный 
перечень такой литературы. Но это вовсе не означает, что студент обязан прочитать ее всю 
(хотя к этому надо стремиться, что и отличает хорошего студента!). Студент выбирает из 
перечня источники, которые ему доступнее или больше импонируют. Но если тот или иной 
источник указан как обязательный к прочтению, то с ним надо детально ознакомиться. 
 

                    2. Рекомендации по работе с монографиями и первоисточниками 

Изучение монографий может выступать и в качестве одного из видов 
самостоятельной работы студентов.  В последнем случае, данный вид работы имеет своей 
целью целостное, а не фрагментарное, знакомство студента с важнейшими для курса 
«Педагогическая психология», первоисточниками, как это происходит при подготовке к 
семинарским занятиям. Эта особенность изучения монографий приводит к требованию: в 
качестве изучаемых источников не могут быть использованы учебники, учебные пособия, 
рецензии на данную работу и т.п.        Изучение монографий, включает ряд приемов 
самостоятельной работы:                                                    

Конспектирование - краткое изложение, краткая запись прочитанного текста.                                         
Составление плана текста разбивание прочитанного текста на более или мене 
самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование каждого фрагмента. 

1) Тезисирование - краткое изложение основных мыслей, тезисов прочитанного 
теста,  

2) Цитирование - дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место издания, 
издательство, год издания, страница,  

3) Аннотирование - краткая характеристика содержания произведения, 
перечисление вопросов, рассматриваемых автором или авторами той или иной работы без 
потери существенного смысла. 

4) Рецензирование- написание краткого отзыва с выражением своего отношения к 
прочитанному тексту.  

5) Составление справки - подборка сведений, имеющих статистический, 
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биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, полученных в 
результате поиска; 

6) Составление формально-логической модели - словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

7) Составление тематического тезауруса - упорядоченного комплекса базовых 
понятий по определенному разделу или теме; 

8) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподавателем 
первоисточников студенту необходимо использовать аннотирование или конспектирование 
данной работы.  

Конспект – обзор, очерк,- одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изложение 
содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство закрепления в памяти 
прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее мышление студента, побуждающее 
глубоко осмыслить прочитанное и найти важное, существенное, выразить его в сжатых и 
точных фразах. Конспект, как правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов 
основных мыслей конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изучаемого 
материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть кратким, ясным, 
полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается через усвоение мыслей автора 
и возможность их изложения своими словами. При этом необходимо отметить, что ясность и 
краткость конспекта не должны противоречить требованиям полноты и точности, без 
которых конспект может превратиться в свободное изложение содержания изучаемой 
работы. Выполнение данных требований достигается за счет дословной фиксации основных 
положений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований студент должен найти ответы на 
следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоисточника?», «В 
какой парадигме работал автор, на какие методологические принципы он опирался», «Каким 
образом сформулирована основная авторская гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или 
теоретические доказательства приведены автором в тексте?» и т. д.  

В ходе изучения литературы необходимо вести записи, состоящие из наиболее 
принципиальных цитат и собственных предварительных соображений по отдельным 
составным частям исследуемой проблемы. По основополагающим источникам 
целесообразно составлять сжатый либо развернутый план-конспект (особенно если этой 
книги нет в постоянном обращении или она достаточно объемна). 

Знакомясь с книгой или статьей, целесообразно заполнить на нее библиографическую 
карточку такого содержания: а) выходные данные работы; б) о чем говорится в книге (с 
позиции вашего к ней отношения, ваших требований); в) оценка книги с точки зрения 
возможности ее использования в курсовой работе и магистерской диссертации. Такие 
библиографические карточки удобно сортировать в соответствии с пунктами рабочего плана. 

Подобного рода материал может оказать неоценимую помощь не только для 
подготовки к семинарским занятиям, но и в написании курсовых и диссертационных работ, 
т.к. в любой научной работе имеется раздел, посвящённый истории изучения той или иной 
проблемы.                                           

 3. Составление психологического глоссария и библиографического списка 

Ещё одним видом самостоятельной работы является составление психологического 
глоссария или словаря. 

Глоссарий – словарь, раскрывающий смысл используемых терминов (дескрипторов). 
Дескриптор – наиболее существенное понятие в виде слов или словосочетаний, обладающее 
семантической устойчивостью и контрастностью, основной носитель учебной информации в 
информационной модели обучения. Это может быть базовое понятие, умение, навык, порция 
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учебного материала. Здесь необходимо отметить следующее. Изначально, глоссарий 
понимается как собрание глосс - непонятных слов и выражений. Такое понимание позволяет 
развести ведение глоссария и словаря, как сходных, но не однозначных видов учебных 
заданий. Например, глоссарий можно составлять по заранее заданным преподавателем 
терминам и понятиям. Тогда ведение словаря, можно рассматривать как более свободное 
учебное задание, когда раскрываются, например, иные значения тех или иных терминов 
(метод в узком и широком смысле). 

Словарь (как и глоссарий) может иметь предметный, именной или смешанный 
характер. В дальнейшем мы не будем подчёркивать сходство словаря и глоссария.  

Предметный словарь составляется студентом, по какой - либо выбранной 
самостоятельно или указанной преподавателем теме учебного курса. Например, 

«Категориально-понятийный аппарат науки».  
Именной словарь (или словарь персоналий) должен представлять собой указатель 

персоналий психологов, принадлежащих к тому или иному направлению в психологии, 
занимавшихся или занимающихся той или иной проблемой и т.д. Конкретный критерий даёт 
преподаватель при выдаче учебного задания.  

Словарь смешанного типа может представлять собой именной указатель 
исследователей, занимавшихся проблемой и одновременно содержать список терминов, 
понятий и т.д., введенных ими в психологию (например, «Корреляционный анализ», 
«Парадигма» и т.д.).  

Критериями для оценивания составленного студентами словаря являются: 
-соответствие терминов заданной направленности словаря; 
-полнота словаря; 
-наличие альтернативных толкований того или иного термина; 
3.   Рекомендации по составлению логических схем, таблиц, кроссвордов, 

 решение психологических задач 

Составление схем, таблиц является отдельным видом самостоятельной работы 
студентов. 

Таблицы учебные – наглядные пособия, содержащие цифры, тексты или графические 
изображения, иллюстрирующие темы и разделы учебных предметов.  

Различают таблицы иллюстративные, графические, цифровые, тестовые и смешанные. 
Значимость данного вида самостоятельной работы определяется еще тем фактом, что 

они формируют у студента навык работы с тестовыми заданиями, используемыми 
преподавателем для текущего контроля полученных знаний.  

Кроссворды. Одной из форм самостоятельной работы студентов может являться 
составление психологических кроссвордов. При этом необходимо отметить, что данный вид 
работы может быть предложен в двух вариантах: 

1) решение кроссворда, предложенного преподавателем  
 2) самостоятельное составление кроссворда. 
Пример психологического кроссворда. 
По вертикали: 1.Организационный метод. 2. Уровень методологии. 
По горизонтали: 3.Шкала измерения. 4. Коэффициент корреляции. 5. Классификация 

методов. 6. Образовательная стратегия. 7.Гипотеза. 
Критериями для оценивания таблиц соответствия, кроссвордов и т.д. является 

количество правильных ответов: 51 %- 75% удовлетворительно; 76%-90 % - хорошо; свыше 
90% - отлично. 
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Если в качестве самостоятельной работы студентам было предложено составить 
кроссворд, то в качестве критериев оценки могут выступать: 

- количество слов. По нашему мнению, при домашнем выполнении данного задания 
оценка «удовлетворительно» выставляется при количестве слов в кроссворде не ниже 20; 
«хорошо» 25-30 слов; «отлично» - свыше 31 слова. При аудиторном выполнении этого 
задания количественные показатели должны быть ниже. 

-корректность формулировок, т.е. соответствие определения определяемому слову. 
4. Рекомендации по составлению тестовых заданий.  
Традиционная, «закрытая», форма представления вопросов и ответов теста предлагает 

слушателю четко сформулированный вопрос, после которого идут четыре варианта ответа, 
из которых верен (не верен) только один, который учащемуся и предлагается указать. 
Неправильные ответы составляются по принципам: 

1. Похожи на правильные, но содержат неверный тезис. 
2. Не верны, но содержат информацию, помогающую найти верный ответ к данному 

вопросу. 
3. Не верны, только в контексте вопроса, но содержат информацию, используемую в 

ответах к другим вопросам по данному предмету. 
4. Не верны, только в контексте предмета, но содержат информацию, используемую 

при тестировании по другим дисциплинам. 
5. Заведомо неверные факты, даты, имена, формулировки законов и пр. 

                5.Методические рекомендации для подготовки к экзамену: 
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой К экзамену 
допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного 
контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 
дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель 
составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; 
теоретические задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания 
совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенных до сведения 
обучающихся накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета 
относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 
учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не 
более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку 
ответа на билет на экзамене отводится 40 минут. 

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
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сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует 
глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически 
последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат 
незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) 
материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы 
частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 
выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной 
части программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение 
ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы и др. (в 
соответствии с ФГОС, учебным планом и справки МТО).  

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
 Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition En-

terprise) подписка (Open Value Subscription); 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition; 

 AltLinux (Альт Образование 8); 
свободно распространяемые программы: 
 Academic MarthCAD License - математическое программное обеспечение, которое 

позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмениваться ими; 
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем 

семейства Microsoft Windows. 
 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования 
по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативной версией официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
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3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 
других приспособлений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)   
в рабочую программу по дисциплине 

 «Педагогическая психология» 

 по направлению подготовки 37.03.01 Психология  

на 2020-2021 учебный год 

 

№  
п/п 

Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых 
изменений (дополнений) 

Примечание 

    

    

    

 

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры ученого совета ИПП и ФСО 

протокол № ________ от "___" _______________ 20__ г. 
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	Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 37.03.01 – " Психология ", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской ...
	3. Ниже описаны различные типы обучения (по П. Я. Гальперину) написанию букв. Укажите, о каком типе обучения идёт речь: 1) обучение методом проб и ошибок; 2) обучение по заданной ориентировочной основе действий; 3) самостоятельное создание ориентирово...
	А. Ученику дают образец буквы и указывают все опорные точки, которые необходимы для того, чтобы правильно воспроизвести букву. Все опорные точки каждой буквы проставляет обучающий и при этом объясняет, в каких местах их надо проставлять. Ученика снача...
	Б. Обучающий даёт образец буквы, объясняет для чего нужны опорные точки и как их определять, сопровождая объяснения показом только однажды. Дети узнают, что точки выделяются в тех местах буквы, где линии её меняют направление. Начиная со второй буквы,...
	В. В тетради обучающий пишет букву-образец, выделяет её элементы и даёт соответствующее пояснение ребёнку. Например, при написании элементов буквы «и» даются следующие указания: «Мы начинаем писать вот здесь (указывает), ведём по линеечке вниз до сих ...
	Проанализируйте приведенный пример и ответьте на вопросы. Насколько были присущи учителям школы, которую вы окончили, приведенные ниже педагогические установки? Какие из них вы разделяете?
	4. Проанализируйте приведенный пример и ответьте на вопросы. Насколько были присущи учителям школы, которую вы окончили, приведенные ниже педагогические установки? Какие из них вы разделяете?

