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I. Цели и задачи дисциплины:   

           Целью освоения дисциплины «Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

(с практикумом)» является формирование у будущих специалистов дошкольного образования 

представлений о профессии и  методических основах профессиональной деятельности,  

осознанию основных ценностей и смыслов педагогической работы 
 

                 Задачи дисциплины: 

1. Способствовать формированию у бакалавров представлений об основных категориях и 

понятиях, раскрывающих сущность педагогической деятельности;  

2. Способствовать овладению представлений об особенностях общей, профессиональной и 

педагогической культуры; этапах профессионализации педагога;  

3. Формирование знаний и умений, обеспечивающих освоение студентами социально 

одобряемых профессиональных норм, осознание собственных приоритетных 

профессиональных ценностей и смыслов профессиональной педагогической деятельности 

 

II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

2.1. Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Нормативно-правовое обеспечение сферы образования 

- Педагогика 

- Психология образования и развития 

- Психология (Социальная психология. Психология профессионального развития) 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теоретические основы психолого-педагогической деятельности 

- Психолого-педагогический практикум 

- Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности 
 

III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Индикаторы 

компетенций 

Результаты 

обучения 

УК – 6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИДК -УК6.1 

Отбирает и использует 

инструменты и  методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач 

Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем. 

Уметь: эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время. 

ИДК-УК6.1 

Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

выстраивает временную 

траекторию их достижения 

с обоснованием 

Знать: основные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: использовать 

методы саморегуляции, 



актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов для 

их выполнения 

саморазвития и 

самообучения 

 ИДК-УК6.3 

Осуществляет 

планирование и 

выстраивает  траекторию 

личностного и 

профессионального 

развития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни, 

используя инструменты 

непрерывного образования 

Знать: методиками 

саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

Уметь: применять 

методиками саморазвития 

и самообразования в 

течение всей жизни 

используя инструменты 

непрерывного образования 

ОПК 2  

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИДК ОПК2.1: участвует в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Знать: компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Уметь: проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы  

ИДК ОПК2.2: разрабатывает 

отдельные компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Знать: структуру 

программы и этапы 

проектирования   

Уметь:  разрабатывать 

отдельные компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 



 ИДК ОПК2.3: осуществляет 

выбор инструментария 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

проектировании структуры 

и содержания основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Знать: информационно - 

коммуникационные 

технологии и электронные 

образовательные ресурсы 

для  разработки отдельных 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

Уметь: использует 

информационно - 

коммуникационные 

технологии и электронные 

образовательные ресурсы 

при разработке отдельных 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде 

 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

заочное 

Семестры 

        5  

Аудиторные занятия (всего) 14         14  

В том числе:            

Лекции 8         8  

Практические занятия (ПЗ) 6         6  

Лабораторные работы (ЛР)            

Самостоятельная работа  (всего)
 126         126  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет          зачет   

Контактная работа (всего)
*
 14           

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

144           

4           

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 



     Раздел I. Педагог как личность и профессионал. 

     Тема 1. Основные этапы профессионализации личности педагога. Проблема 

профессионального выгорания и профессиональных деструкций педагога. Модель личности 

педагога как профессионала. Выделение позитивных и негативных тенденций развития 

личности в профессии. Сильные и слабые качества специалиста: личностные и 

профессиональные. Профессиональная готовность к педагогической деятельности.  

Профессиографический метод. Профессиограмма как отражение цели педагогического 

образования. 

      Тема 2. Профессиональный стандарт и квалификационные требования к личности 

педагога дошкольного образования.  Социально одобряемые нормы и затруднения в 

контексте общей, профессиональной и педагогической культуры профессиональной 

деятельности педагога. Типичные трудности на пути профессионализации и способы их 

профилактики. 

Компоненты педагогической деятельности по Н.В.Кузьминой. Компоненты педагогической 

деятельности на этапе реализации педагогического процесса по А.И.Щербакову. 

Компоненты педагогической деятельности (функциональная сущность) по Н.Д.Хмель. 

Педагог как субъект педагогической деятельности: позиция педагога, социальная, 

профессиональная позиция. Характеристика основных ролевых 

             Раздел II. Качество профессиональной жизни и деятельности 

педагога. 

           Тема 1. Приоритетные профессиональные и личностные ценности и цели. 

Определение уровня собственного профессионального состояния. Реальное 

профессиональное Я. 

Профессиональные мифы. Истинные и декламируемые ценности. Постоянные и временные 

ценности. Динамика ценностей. Понятийное поле: призвание, смысл жизни. Осмысление 

своей профессиональной ситуации. Выявление существующих приоритетных ценностей. 

Связь личностных ценностей с особенностями потребностей человека. Выбор профессии и 

стиля жизни. Кризисы и успехи на профессиональном пути. Кризис как условие личностного 

и профессионального роста. 

            Тема 2. Способы профессионального самосовершенствования. Идеальное 

профессиональное Я. Потребности и ценностные ориентации, лежащие в основе желаемого 

профессионального будущего. Представление и предвидение желаемой вершины в начале 

подъёма в гору (особенности креативного мышления по Гельмгольцу). Конкретная 

профессиональная деятельность, являющаяся образцом. Люди, нашедшие дело всей жизни и 

соединившие его со смыслом жизни. Осознание собственной аксиологической системы 

взглядов и убеждений. Мастерство как высший уровень профессионализма. Аутентичность и 

профессиональная идентификация. 
 

4.3. Разделы и темы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Типы занятий в часах 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занят

ия 

СРС Всего 

Раздел I. Педагог как личность и профессионал. 

1. Тема 1. . Основные этапы 

профессионализации 

личности педагога. Проблема 

профессионального выгорания и 

профессиональных деструкций 

педагога. 

4   31 35 



2. Тема 2. Профессиональный 

стандарт и квалификационные 

требования к личности педагога 

дошкольного образования.  

Социально одобряемые нормы 

 4  31 35 

Раздел 2. Качество профессиональной жизни и деятельности 

педагога. 
5 Тема 1. Приоритетные 

профессиональные и личностные 

ценности и цели.  

4   32 36 

6 Тема 2. Способы 

профессионального 

самосовершенствования. Идеальное 

профессиональное Я. 

 2  32 34 

 

4.4.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

 

СРС–планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно 

частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли 

студентов). Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом 

творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности 

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: текущие консультации; тестирование  как форма контроля освоения 

теоретического содержания дисциплины; прием и разбор домашних заданий (в часы 

практических занятий);  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными формами 

самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и 

усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим 

занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);составление аннотированного списка 

статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 

психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-методической 

литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.);выполнение заданий 

по сбору материала во время практики; работа с таблицами и др, написания рефератов, , 

подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; анализ 

деловых ситуаций (мини-кейсов 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

 

а) основная литература  
1. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога : учебное пособие для среднего 



профессионального образования / О. С. Задорина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 109 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08268-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437434  

 

2. Москвина, Н. Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации : учебное пособие / Н. Б. Москвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

05508-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441123  

3. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник 

и практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04267-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449903  

4. Елисеева, Л. Я.  Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие 

для вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454309  

 

б) дополнительная литература  
1. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом : учебное пособие для вузов / С. И. Самыгин, В. В. Узунов, Е. В. 

Карташевич, Г. И. Колесникова ; под общей редакцией Г. И. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11563-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445636  

2. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое 

пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438406  

3. Львова, А. С. Культура речи и деловое общение педагога : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11542-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445568  

4. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного 

цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, В. И. 

Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08287-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441998  

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 ЭКБСОН 

 УИС РОССИЯ 

 Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ) 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437434
https://www.biblio-online.ru/bcode/441123
https://www.biblio-online.ru/bcode/441123
https://biblio-online.ru/bcode/449903
https://biblio-online.ru/bcode/449903
https://biblio-online.ru/bcode/454309
https://www.biblio-online.ru/bcode/445636
https://www.biblio-online.ru/bcode/445636
https://www.biblio-online.ru/bcode/438406
https://www.biblio-online.ru/bcode/438406
https://www.biblio-online.ru/bcode/445568
https://www.biblio-online.ru/bcode/445568
https://www.biblio-online.ru/bcode/441998


Научно-образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 

 

Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

Портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru  

Учеба: обр.портал – http://www.ucheba.com/index.htm  

ИКТ в образовании http://ict.edu.ru/lib/  

Исследователь.ru http://www.researcher.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/  

Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/  

Образовательные технологии и общество http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html 

Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/  

Онлайновые словари портала Грамота.ру http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html  

ГНПБ им. Ушинского http://gnpbu.ru  

РГБ http://www.rsl.ru  

РНБ http://www.nlr.ru  

ПОУНБ http://www.pskovlib.ru  

Российские библиотечные ресурсы: http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html 

http://www.maindir.gov.ru/Lib/  

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации  

http://www.libfl.ru/ 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино  

http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html  

Государственная публичная историческая библиотека России  

http://info.spsl.nsc.ru/  

 

 
VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 

Занятия  по дисциплине «Профессиональное самоопределение детей и молодежи (с 

практикумом)» проходят в специальных помещениях:  

- учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, оборудованных 

специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории: используется 

переносная мультимедийная техника; 

- учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованных специализированной мебелью на 30 рабочих мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: 

используется переносная мультимедийная техника; 

- а также в помещениях для самостоятельной работы, оборудованных специализированной 

мебелью и компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

Технические средства обучения: 

- по всем темам  дисциплины «Профессиональное самоопределение детей и молодежи (с 

практикумом)» разработаны электронные презентации для проведения лекционных и 

практических занятий; 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://mon.gov.ru/
http://www.ucheba.com/index.htm
http://ict.edu.ru/lib/
http://www.researcher.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html
http://courses.urc.ac.ru/guest/litterat/libraries_r.html
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ras.ru/ushin/ushin_r.html
http://info.spsl.nsc.ru/


- используется составленная фильмотека по отдельным темам учебного курса; 

- имеется комплект видеороликов для наглядного представления вопросов при 

изучении ряда тем учебной дисциплины. 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Ежегодно обновляемое ПО: 

Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian Academic OPEN No Level   

Kaspersky Cтандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack  

Браузер Mozilla Firefox  50.0  

Архиватор 7zip 18.06  

 

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (групповые дискуссии, мозговой штурм, педагогическая мастерская, 

практические занятия на базе образовательной организации), развивающие у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств и формирующие компетенции. 

 

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства, используемые в процессе изучения дисциплины (текущий 

контроль): тест,  устный и письменный опрос, тематический глоссарий, аннотационно-

реферативное сообщение по выбранному источнику, доклад, эссе, презентация, социальный проект, 

конспект мероприятия, кейс, результаты исследовательской работы. 

 

Демонстрационный вариант входного теста 

Вариант 1 

К Разделу 1,2 – итоговый  

Тест состоит из 20 вопросов с несколькими вариантами ответов. Каждый правильный ответ 

на вопрос теста оценивается от 0 до 1 балла. Студент может получить максимально 20 

баллов. Каждый студент получает индивидуальный вариант теста. Тестирование проводится 

на последнем практическом занятии. 

 1. Укажите, в какую группу включены только известные классики-педагоги:  

a) Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский;  

b) И.Ф. Гербарт, И. Ньютон, А. Энштейн, Л. Капица; 

 c) Э. Галуа, А.С. Макаренко, Р. Декарт, Ж. Кюри.  

2. Педагогической профессии изначально присуще такое свойство как: 

 a) гуманистическая природа; 

 b) комплексность; 

 c) системность;  

d) авторитарность. 

 3. Укажите, какую функцию выполнят педагог, обеспечивая заказ общества на 

«формирование разносторонне развитой личности»:  

a) социальную;  

b) информационную;  



c) коммуникативную; d) креативную. 

 4. Найдите неверный ответ в перечне общественных требований к педагогической 

деятельности: 

 a) формирование у детей качеств конформистской личности;  

b) передача знаний, умений, навыков, формирование на этой основе у детей мировоззрения;  

c) развитие у детей их интеллектуальных сил и способностей, эмоционально-волевой и 

действенно-практической сфер;  

d) обеспечение сознательного усвоения воспитуемыми нравственных принципов и навыков 

поведения в обществе; формирование эстетического отношения к действительности.  

5. Что понимают под квалификационной категорией педагогического работника:  

a) соответствующий нормативным критериям уровень квалификации работника;  

b) общепринятое деление на опытного и начинающего педагога;  

c) совокупность знаний, умений и навыков работника, необходимых для решения творческих 

педагогических задач. 

 6. Укажите группу, в которой отсутствуют основные характеристики педагогической 

деятельности: a) закономерности, концепция;  

b) мотив, цель;  

c) предмет, субъект; 

 d) структура, средства.  

7. Укажите, в какой группе перечислены основные виды педагогической деятельности:  

a) преподавание, воспитание;  

b) формирование, приучение; 

 c) поощрение, наказание;  

d) упражнение, тренинг.  

8. Что является системообразующей характеристикой педагогической деятельности: 

 a) цель; 

 b) мотив; 

 c) субъект;  

d) объект.  

9. Укажите группу, в которой отсутствуют профессионально значимые качества педагога:  

a) конформность, ригидность;  

b) справедливость, требовательность;  

c) креативность, толерантность;  

d) любовь к детям, добросовестность.  

10. Укажите группу, в которой перечислены стили педагогической деятельности:  

a) демократический, авторитарный, либеральный;  

b) адекватный, адаптивный, автократический; 

 c) общение-дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1. Тема 1. . Основные 

этапы профессионализации 

 Глоссарий  



личности педагога. Проблема 

профессионального выгорания 

и 

профессиональных деструкций 

педагога. 
 

 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 

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. 

Критерии оценки глоссария 

 

Содержательный аспект 

 

Правильность, полнота, точность определений. 

Техническое исполнение 

 

Соблюдены стандартные технические требования к печатным 

 работам 

Корректность 

использования источников 

Наличие ссылок на источники, из которых берутся определения 

Рекомендации:  

1. Глоссарий пишется по основным дидактическим единицам курса. 

2. Глоссарий является обязательным домашним заданием. 

3. Глоссарий пишется от руки. 

4. В глоссарии должны присутствовать ссылки на литературные источники, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.9. 

Максимальная оценка за глоссарий – 10 баллов.  

 

Тематический глоссарий (общий по всем темам) 

1. Личностный подход — последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и как к 

субъекту воспитательного взаимодействия. Л.п. – базовая ценностная ориентация педагога, 

определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребёнком и коллективом. Л.п. 

предполагает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии 

его возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и 

общественно приемлемых самоопределениях, самореализации и самоутверждении. В 

коллективном воспитании Л.п. означает признание приоритета личности перед коллективом, 

создание в нём гуманистических взаимоотношений, благодаря которым воспитанники 

осознают себя личностью и учатся видеть личность в других людях. 

2. Мораль (от лат. moralis — нравственный) — нравственность, особая форма 

общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от 

простого обычая или традиции нравственные нормы получают идейное обоснование в виде 

идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. п. В отличие от права исполнение 

требований М. санкционируется лишь формами духовного воздействия (общественной 

оценки, одобрения или осуждения). Наряду с общечеловеческими элементами мораль 

включает исторически преходящие нормы, принципы, идеалы. М. изучается специальной 



философской дисциплиной – этикой; Отдельное практическое нравственное наставление, 

нравоучение (мораль басни и т. п.). 

3. Педагог - Лицо, ведущее практическую работу в области воспитания и обучения 

(учитель школы, воспитатель дошкольного учреждения, или детского 

дома, преподаватель лицея, колледжа, техникума, ВУЗа и т. д.) или разрабатывающее 

проблемы педагогики как науки 

4. Профессионально-личностные качества педагога – это та совокупность социально-

психологических образований, которая обладает факторным влиянием на профессиональный 

результат деятельности педагога. При всей их бесконечности и индивидуальной 

неповторимости, основываясь на потенциальном ценностном отношении к Человеку как к 

таковому, они представляют собою вполне определённую систему активных отношений к 

ценностям профессионально-педагогического значения. 

5. Педагогический процесс – специально-организованное взаимодействие 

старшего (обучающего) и младшего (обучаемого) поколений с целью передачи старшими и 

освоения младшими социального опыта, необходимого для жизни и труда в обществе. 

6. Педагогическое взаимодействие — это такой процесс, который происходит между 

воспитателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и направлен на 

развитие личности ребенка. Педагогическое осмысление это понятие получило в работах В. 

И. Загвязинского, Л. А. Левшина, Х. Й. Лийметса и др. Педагогическое взаимодействие – 

сложнейший процесс, состоящий из множества компонентов: дидактических, 

воспитательных и социально-педагогических взаимодействий. П.в. обусловлено: учебно-

воспитательной деятельностью, целью обучения, воспитанием. П.в. присутствует во всех 

видах человеческой деятельности: познавательной, трудовой, творческой. В основе П.в. 

лежит, главным образом, сотрудничество. П.в. может рассматриваться как процесс, который 

выступает в нескольких формах: индивидуальный (между воспитателем и воспитанником), 

социально-психологический (взаимодействие в коллективе), интегральный (объединяющий 

различные воспитательные воздействия в конкретном обществе). 

7. Педагогическое общение — профессиональное общение преподавателя с учащимися 

на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные 

педагогические функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание 

благоприятного психологического климата, а также на другого рода психологическую 

оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся (А. А. 

Леонтьев). Один из критериев продуктивного П.о. — это создание благоприятного 

психологического климата, формирование определенных межличностных отношений в 

учебной группе. Межличностные отношения в учебной группе действительно должны 

формироваться педагогом целенаправленно. При этом на определенных — высших — 

стадиях основным их источником становится саморазвитие коллектива. Но на начальных 

этапах центральное место в формировании высокого уровня межличностных отношений 

принадлежит педагогу. 

8. Профессионализм — это мера и степень совершенства, которые достигает человек в 

своей деятельности, поднимаясь на высшую ступеньку мастерства в своем роде занятий. 

Компетентность есть деятельностная характеристика, которая раскрывает степень 

проявления профессионализма и выступает одновременно не только как характеристика 

профессиональной деятельности, но и как нравственная категория — ответственность, 

которая корректирует процесс профессионального роста специалиста. 

В акмеологии профессиональная компетентность является главной составной частью 

профессионализма личности и деятельности, важным условием становления профессионала. 

Профессионализм понимается как определенная система организации сознания, психики 

человека. Повышение уровня компетентности служит стимулом к формированию новых 

навыков и умений, т.е. росту профессионального мастерства. Развитие компетентности 

ужесточает личностно-профессиональные стандарты, положительно влияет на мотивацию 

личностных и профессиональных достижений. 

https://studopedia.ru/14_21444_potrebnost-kak-istochnik-aktivnosti-lichnosti-vidi-potrebnostey.html
https://studopedia.ru/8_59809_professionalnaya-kompetentsiya-i-professionalnaya-kompetentnost.html


9.  Компетентность используется для выражения высокого уровня квалификации и 

профессионализма. Компетентность профессионала может быть реализована в деятельности 

в том случае, если у человека есть возможность и способность рефлексивно использовать 

инновационный потенциал, творчески изменять или адаптировать сформированные ранее 

средства деятельности под новое содержание или способы самой деятельности. 

10.  Соотношение понятий «компетентность» и «квалификация». Понятие 

«квалификация» означает качество профессиональной деятельности, степень 

подготовленности специалиста к труду, но не рассматривает самого субъекта деятельности, 

личности работника, его индивидуальных способностей, особенностей, качеств. 

Характеристика профдеятельности определяет взаимосвязь и взаимосоответствие цели и 

продукта труда работника, причем продукта, получившего со стороны независимых 

экспертов положительную оценку. 

11. Соотношение понятий «компетентность» и «компетенция». Компетентность следует 

отличать от компетенции — определенной сферы, круга вопросов, которые человек 

уполномочен решать. Компетентность — понятие многомерное, характеризующее разные 

сферы деятельности человека: познавательную, общественную, трудовую, бытовую 

(включая семейную жизнь), культурную. 

12. Компетенции представляют обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной или иной деятельности. Ядром компетенции 

являются деятельностные способности — совокупность способов действий. 

Операционально-технологический компонент определяет сущность компетенции. Поскольку 

реализация компетенции происходит в процессе выполнения разнообразных видов 

деятельности для решения теоретических и практических задач, то в ее структуру помимо 

деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и 

эмоционально-волевая компоненты. Важным компонентом компетенции является опыт — 

интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов 

решения задач 

13. Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки учителя и 

его готовность к труду в сфере образования. Квалификация воспитателя  складывается из его 

профессиональных компетенций. 

14.  Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.  

15.  Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей территории 

Российской Федерации.  

16. Региональное дополнение к профессиональному стандарту: документ, включающий 

дополнительные требования к квалификации педагога, позволяющие ему выполнять свои 

обязанности в реальном социокультурном контексте.  

17.  Внутренний стандарт образовательной организации: документ, определяющий 

квалификационные требования к педагогу, соответствующий реализуемым в данной 

организации образовательным программам.  

18. Ключевые области стандарта педагога: разделы стандарта, соответствующие 

структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие 

ребенка. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 1.   Аргументированное ЭССЕ: 



Тема 2. Профессиональный 

стандарт и 

квалификационные 

требования к личности 

педагога дошкольного 

образования.  Социально 

одобряемые нормы 

1. "Почему я выбрала профессию педагога?" 

2. «Мои профессиональные цели, ценности и смыслы»  

3. «Профессиональное и жизненное кредо – пути 

достижения» 

 

 

 Аргументированное эссе - это вид исследовательской работы, предполагающий 

сопоставление и рассмотрение различных идей по определённой проблеме с целью 

формирования чёткой и обоснованной позиции. Как правило, аргументированное эссе 

состоит из 4-х частей и подготовительной работы. 

Подготовительная часть - это «невидимая работа за кулисами». Зачастую хорошо 

проведённая подготовка определит масштаб вашей работы, придаст ей глубину и размах. В 

конечном счёте, вы должны решить: 

 Какую информацию включать; 

 На какие авторитеты ссылаться; 

 Что цитировать; 

 Как объяснять и интерпретировать данные; 

 Какую методологию выбрать. 

 

Введение 
Цель вводной части - привлечь внимание читателя и ориентировать его на тему. Хотя не 

существует формулы написания успешного введения, обычно используются следующие 

элементы: 

Вводные утверждения: 

 Знакомят с темой и дают её краткую предысторию; 

 Обозначают ограничения и центры внимания; 

 Задают тон работе. 

Характерные приёмы: 

Привлекающие внимание высказывание или вопрос, интересная цитата, поразительные 

статистические данные - всё, чем вы можете заставить читателя читать дальше. 

Тезисное утверждение: 

Это обычно последнее предложение вводной части. Это пункт или положение, которое вы 

аргументируете. Определите: 

 Какие стороны вы будете защищать; 

 В каком объёме вы можете аргументировать. 

 

Презентация довода 
После того, как Вы подготовили почву для дискуссии во вводной части и изложили 

позицию, которую намерены принять, основная часть эссе становится ареной для приведения 

ваших доводов. Наиболее распространённым способом является высказывание утверждения 

(заявление) и затем предоставление фактов в качестве поддержки. Возможно, начать с обзора 

фактов и примеров (для поддержки), а затем сделать из этого вывод (заявление). 

Приведенный образец из эссе Махатмы Ганди о ненасилии является примером «заявление-

поддержка»: 

«Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и, следовательно, должен 

существовать закон более высокий, чем закон разрушения (заявление). Только при таком 

законе общество будет построено верно и разумно, и жизнь будет стоить того, чтобы 

прожить её. И если это - закон жизни, то мы должны применять его в каждодневной жизни. 

Где бы ни возникла ссора, ни противостоял вам оппонент, покоряйте его любовью. Я, как 

мог, применил это в своей жизни. Это не означает, что все мои проблемы решены. Но я 



обнаружил, что этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон 

разрушения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия этого закона в 

самом широком масштабе» (поддержка). 

 

Ожидание возражений 
Существует ряд разумных оснований для признания противоречия: 

 Ваши доводы будут более убедительными, если вы рассмотрите противоположные 

точки зрения и дадите им критический анализ. 

 Практика учитывать возражения совершенствует навыки критического мышления 

Методика рассмотрения возражения 

 Указать слабые места в поддержке, на которых базируется противоположное 

заявление. 

 Сделать уступки противоположному мнению и предложить компромиссное решение. 

Следующий пример из эссе о ненасилии иллюстрирует, как противоположный аргумент 

может служить для укрепления собственной позиции. 

«Я не утверждаю, исходя из этого, что ненасилием обязательно прониклись все триста 

миллионов человек, но я утверждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея, и, 

причём за невероятно короткие сроки. Мы не все были одинаковыми приверженцами 

ненасилия, и для подавляющего большинства ненасилие было вопросом политики (уступка 

и момент согласия). Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна сделала 

феноменальный шаг вперёд, хранимая идеей ненасилия». 

 

Вывод 
Вывод должен убедить, что, то, что вы думаете, является разумной и обоснованной 

позицией. 

Важно иметь в виду, что именно вывод часто запоминается читателю лучше всего, и это 

последнее, что читает читатель перед тем, как решить, надёжен ли ваш аргумент. 

Общие свойства вывода: 

Синтез аргумента. 

 Сформулируйте и суммируйте главные пункты вашего аргумента. 

 Покажите, как совмещаются поставленные вопросы с доказательствами и примерами. 

 Избегайте дословных повторений. 

Повторное формулирование тезиса 

 Заново сформулируйте и подчеркните значение вашего тезиса. 

 Повторное дословное формулирование тезиса. 

 Перефразирование тезиса. 

Заключительные утверждения - сигнализируют о завершении эссе 

 Обсудите будущее вашего предмета - это подчеркнёт важность вашего эссе. 

 Покажите практические стороны ваших идей - это даст читателю возможность 

поразмыслить. 

 Вспомните вводные утверждения - это придаст форму цикличности вашей работе. 

 Поставьте вопросы перед читателем - это поможет взглянуть на тему с новой точки 

зрения. 

 

Зачет по данному виду работы дифференцированный: от 1 до 5 баллов. «0» баллов –  

работа не зачтена. 

 

Критерии оценки аргументированного эссе  

 

Балл Содержание оценки 

5  Текст отражает позицию автора по конкретной теме. Автор высказывает 



свою точку зрения и формирует непротиворечивую систему аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных 

концепций в заданной предметной области, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный и четко структурированный, посвященный строго 

заданной выбранной темой проблематике. 

 Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 

соответствует заданной тематике и поставленной автором задаче. 

4  Текст отражает позицию автора по конкретной теме. Автор высказывает 

свою точку зрения и формирует непротиворечивую систему аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте НЕДОСТАТОЧНО продемонстрировано владение предметом 

исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 

общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный, посвященный заданной выбранной темой 

проблематике. 

 Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 

соответствует заданной тематике и поставленной автором задаче. 

3  Текст НЕЧЕТКО отражает позицию автора по конкретной теме. Автор 

высказывает свою точку не подтверждая её аргументами. 

 В тексте НЕДОСТАТОЧНО продемонстрировано владение предметом 

исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 

общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный. 

 Стилевое решение, структурная организация не в полной иерее 

соответствует требоаниям. 

2  Автор НЕ высказывает свою точку зрения и НЕ подтверждает её системой 

аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте НЕ продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных 

концепций в заданной предметной области, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании предмета. 

 Текст завершенный. 

1  Текст НЕ отражает позицию автора по конкретной теме. Автор НЕ 

высказывает свою точку зрения и НЕ подтверждает её системой аргументов, 

обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

 В тексте НЕ продемонстрировано владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией. 

 Текст НЕ четко структурирован. 

 Присутствуют стилистические и орфографические ошибки. 

0 Работа не представлена. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСТНОГО СООБЩЕНИЯ – 

ДОКЛАДА 

 



№ раздела  и темы 

дисциплины 

Оценочные средства 

Раздел 2. 
Тема 1. Приоритетные 

профессиональные и 

личностные ценности и 

цели. 

Устное сообщение  - доклад  

Темы докладов  

1 Педагогическая деятельность как профессия. 

2. Педагогическая профессия в современном обществе.  

3. Педагог в современной культурно-образовательной 

среде.  

4. Педагог и личность ребёнка. 

 5. Перспективы развития педагогической профессии в 

условиях информационнотехнологической революции.  

6. Основы самообразовательной работы будущих 

педагогов. 

7. Стили общения и стили педагогического руководства.  

8. Общая культура как условие профессионализма 

педагога.  

9. Основные направления реализации педагогической 

культуры в ходе работы с воспитанниками.  

10. Мастерство педагогического взаимодействия.  

11. Мастерство воспитателя. 

 12. Профессионально-личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие в становлении 

личности педагога. 

 13. Тенденции развития системы образования 

современной России. 

 

 

Критерии оценки  устного сообщения - доклада: 

1. Опора на научные источники информации. 

2. Сообщение в устной форме, доклад не зачитывается, а рассказывается. 

3. Четкость и структурированность изложения. 

4. Наличие иллюстративных материалов (раздаточные материалы, презентации). 

5. Приветствуется наличие текста доклада или вспомогательных материалов 

(ксерокопии источников, конспект, информация на электронных носителях, проч.) 

6. Наличие вопроса-задания к теоретическому докладу. 

7. Список литературы, использованной при подготовке доклада должен включать 3-5 

литературных источников, в том числе литературу, не указанную в УМК и быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ 7.9.  

Максимальная оценка за доклад – 5/10 баллов. 

 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом:  

 Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников).  

 Составление библиографии.  

 Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

 Разработка плана доклада.  

 Написание.  

 Публичное выступление с результатами исследования. 



В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение 

преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы:  

 предложения могут быть длинными и сложными;  

 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  

 употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»;  

 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова 

Как подготовить доклад по гуманитарным наукам — смотри памятку «Как написать 

реферат».  

Доклад по физике, химии, биологии и другим естественнонаучным дисциплинам имеет 

некоторые отличительные черты. 

 

Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 

в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно 

эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 

и может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер).  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил 

исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно 

привести основные количественные показатели и продемонстрировать 

их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 

4 или 5.  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата.  

 Титульный лист  

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы)  

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада)  



 Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке «Как написать реферат». 

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией.  

 Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное.  

 В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы.  

 Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.  

 Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены.  

 Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, насколько это 

возможно.  

 Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей.  

 Делайте паузы так часто, как считаете нужным.  

 Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть примерно 

120 слов в минуту.  

 Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы.  

 Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам выиграть 

драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ.  

При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который 

несомненно будет высоко оценен преподавателем 
 

Составление  Таблицы 

Раздел 2. Тема 2. Способы профессионального самосовершенствования. Идеальное 

профессиональное Я.  

Методические рекомендации: используя рекомендованные источники литературы, заполните 

предлагаемые таблицы. 

 

 Критерии оценивания:  

2 балла – наличие объективной информации по основным блокам таблицы, лаконичность 

изложения;  

1,5 балла – наличие объективной информации по основным блокам таблицы, избыточность 

изложения;  

1 балл – незначительное количество ошибок (2-3) при заполнении таблицы, избыточность 

изложения, наличие несущественной информации;  

0,5 балла – значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации.  

 

Таблица 1. Профессионально значимые качества педагога  

 

Качества личности Что уже 

сформировано 

Что надо 

сформировать 

Приемы, методы, 

правила, 

упражнения по 

формированию 

качеств 

Любовь к детям    

Требовательность    

Гуманность и др    

 

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена). 



Вопросы и задания к зачету  

Вопросы к зачету:  

1. Возникновение и развитие педагогической профессии. 

2. Роль учителя в обществе.  

3. Особенности профессиональной деятельности педагога на современном этапе. 

4. Деятельность как категория в науке. Виды деятельности. 

5. Перспективы педагогической профессии.  

6. Характеристика и особенности личности педагога.  

7. Педагогические способности и умения.  

8. Педагогический такт и этика. 9. Общая и профессиональная культура педагога. 

9. Профессиональная компетентность.  

10. Педагогическое творчество.  

11. Педагогическое мастерство.  

12. Профессионально-значимые личностные качества педагога. 

13. Педагогическое общение и его функции. 

14. Структура педагогического общения  

15. Профессиональный стандарт педагога.  

16. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 
 

Условия выставления оценок зачета  
 

- Оценка «отлично»: обучающийся свободно владеет теоретическими понятиями 

дисциплины; проявляет системность знаний учебного материала и способность 

устанавливать связи между  теоретическими понятиями;  умеет делать перенос 

теоретических знаний в практическую область применения; способен интегрировать знания 

в области смежных проблем психолого-педагогической науки и на этой основе находить 

решение нестандартным педагогическим ситуациям; умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную литературу  и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; понимает значение приобретенных знаний для 

будущей профессии, проявляет  творческие способности в понимании, изложении и  

использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо»: обучающийся владеет теоретическими знаниями, достаточно 

свободно оперирует ими; успешно выполняет предусмотренные в программе задания, усвоил 

основную литературу, рекомендованную в программе; показывает систематический характер  

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

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; осуществляет частичный 

перенос теоретических знаний в прикладную область; проявляет незначительные нарушения 

в установлении взаимосвязи между теоретическими понятиями; решение нестандартных 

педагогических ситуаций осуществляется не всегда с помощью интеграции знаний. 

Оценка «удовлетворительно»:  обучающийся обнаруживает знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии; справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой; допускает погрешности в ответе в 

ходе итоговой аттестации, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся проявляет отрывочные знания, не 

осуществляет перенос теоретических знаний в практику; отсутствует интеграция знаний.  

 

 



Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от «22» 

февраля 2018 г. №122 (зарегистрирован в Минюсте России «15» марта 2018 г. № 50364). 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 


