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1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ч, 6 з.е. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций» является формирование у бакалавров 

профессиональной позиции по отношению к своей будущей профессии и 

обучающимся; формирование профессиональной компетентности студентов: 

освоить сущностные характеристики профессиональной педагогической 

культуры.  

Цели освоения дисциплины соответствуют профессиональным 

стандартам:  

-01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

 Очная форма обучения 

Курс 2 

Семестр 4 

Лекции 12 

Практические (семинарские) занятия 24 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 36 

Самостоятельная работа 153 

Курсовая работа   

Форма контроля 

Экзамен 27 

Общее количество часов 216 



юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный №36091) 

и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

-01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575) 

 

3. Место дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ.11.02 образовательной 

программы бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль " Практическая психология и образовательные 

технологии". Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин:  

«Общая и экспериментальная психология», «Теория обучения и воспитания», 

«Психология развития». Данная дисциплина взаимосвязана с такими 

дисциплинами базовой части программы бакалавриата, как «Русский язык», 

«Анатомия и физиология». 

Для освоения данной учебной дисциплины студент должен: 

Знать: - о сущности психолого-педагогического мастерства и культуры; 

- системы нравственных правил и норм поведения в условиях целостного 

педагогического процесса, ценностных основ и правовых норм реализации 

профессиональной деятельности в сфере образования. 

Уметь: - приобретать новые знания на основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск информации по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию на русском и иностранном языках; 



анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские и этические проблемы, использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических 

и социальных процессов и явлений; 

Владеть: навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками, адекватного использования информации, 

полученной из медиа и других источников для решения поставленных задач; 

основами речевой культуры; практическими навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений социокультурной среды; приёмами и методами 

научного анализа и критики исторических источников  

Дисциплина «Педагогические основы формирования профессиональных 

позиций» выступает фундаментом при изучении курсов «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Инклюзивное образование», «Педагогическая психология» и др., а так же 

развития профессионально-педагогических компетенций для учебных и 

педагогических практик, психолого-педагогических дисциплин по выбору, для 

подготовки курсовых и выпускной квалификационной работ. 

В результате освоения данной дисциплины студент сможет 

продемонстрировать (частично) обобщенные трудовые функции (ОТФ) и 

трудовые функции (ТФ): ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель); ПС 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 



следующими компетенциями (результатами освоения образовательной 

программы)  

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций  Индикаторы достижения 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1.Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(психофизиологических, 

личностных, ситуативных, 

временных ит.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2.Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3.Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.4.Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата  

УК-6.5.Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

умений 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями ОПОП: 

Коды 

компетенций 

ОПОП 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

Знать Уметь Владеть 

УК-6 – психологию личности, 

механизмы и факторы ее 

развития;  

– действовать критично, 

выполнять анализ 

проделанной работы для 

– методами 

самодиагностики развития 

личности;  



– методы 

самодиагностики 

развития личности;  

– психологию 

деятельности и 

поведения;  

– техники эффективного 

планирования;  

– психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции; 

достижения 

поставленной цели;  

– планировать свою 

деятельность (составлять 

общий план 

предстоящей 

деятельности, 

определять 

последовательность 

действий, 

организовывать рабочее 

место и временную 

организацию 

деятельности);  

– прогнозировать 

результат деятельности; 

– методами и приемами 

управления временем;  

– методами организации 

учебно-профессиональной 

и досуговой деятельности 

 

 



5. Содержание дисциплины 

№

№ 

Наименование тем 

(вопросов), 

изучаемых, по 

данной дисциплине 

Занятия Самостоятельная работа 

студентов 

Формы контроля Кол-во 

баллов 

Лит-ра 

Ле

к. 

Прак

. 

 

Содержание 
Час

ы 

 

min max 

Текущие баллы первого рубежа 00 25 

1. 

Образование в 

современном мире и 

его психологические 

проблемы 

1.Образование в 

общекультурном 

контексте. 

Общеметодологичес

кий смысл понятия 

«образование».  

2.Образование как 

система. 

Образование как 

процесс. 

Образование как 

результат.  

2  Общепсихологическая основа 

формирования направлений современного 

обучения.  

9 Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 00 

1– 6 

2 

Образование в 

современном мире и 

его психологические 

проблемы 

 2 Принципы государственной политики в 

области образования: гуманистический 

характер образования; единство 

федерального, культурного и 

10 Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 



1.Личностно-

деятельностный 

подход как основа 

организации 

образовательного 

процесса. 

образовательного пространства; 

общедоступность образования; светский 

характер образования; свобода и 

плюрализм; автономность образовательных 

учреждений. 

 

 

3 

Сущность, 

структура и виды 

психолого-

педагогической 

деятельности.  

1. Перспективы 

развития психолого-

педагогических 

профессий в XXI 

веке 

2  Научные и практические задачи  психолого-

педагогической  деятельности. 

9 Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 00 

1– 6 

4 

Педагогический 

профессионализм. 

1.Педагогическое 

мастерство 

преподавателя..  

 2 Саморазвитие педагога  

 

9 Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 

5 

Педагогическое 

мастерство и его 

значение 

в формировании 

профессиональных 

позиций. 

1.Педагогическое 

мастерство как 

комплекс свойств 

личности педагога. 

2.Психолого-

педагогическая и 

специальная 

подготовка 

педагога. 

К.Д.Ушинский, 

2 

2 

Профессионально значимые качества 

педагога в условиях реализации ФГТ и 

ФГОС.  

9 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 00 

1– 6 



В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко, 

Н.В.Кузьмина, В.А. 

Кан - Калик и др. о 

педагогическом 

мастерстве и 

творчестве 

6 

Педагогическое 

мастерство и его 

значение 

в формировании 

профессиональных 

позиций. 

1.Элементы 

педагогического 

мастерства: 

педагогическая 

направленность, 

профессиональные 

знания, способности 

к педагогической 

деятельности.  

2.Условия развития 

способностей, 

педагогическая 

техника, 

педагогическая 

технология. 

 

2 

Любовь к детям, склонность к 

педагогической работе – фундамент 

педагогического мастерства. 

9 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 

7 

Педагогическая 

техника как 

инструментарий 

педагогического 

мастерства. 

1.Педагогическая 

техника как форма 

организации 

поведения педагога 

 2 

Техника и технология: 

взаимообусловленность и взаимосвязь. 

Пути владения педагогической техникой, 

владение своим настроением, эмоциями.  

10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 00 

1– 6 



при взаимодействии 

с детьми.  

2.Выдающиеся 

мыслители, 

педагоги, 

исследователи, 

психологи о 

педагогической 

технике. 

8 

Педагогическая 

техника как 

инструментарий 

педагогического 

мастерства. 

1.Культура учителя: 

начитанность, 

знания, особенности 

культуры внешнего 

вида. 2.Правила 

жестикулирования 

(мимика, жесты), 

виды походки, 

умение двигаться. 

 

2 
Особенности устной речи, нормы речи, 

техника речи, средства выразительности 
10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 

9 

Педагогическая 

техника как 

инструментарий 

педагогического 

мастерства. 

 

2  Тренинги профессионально - личностного 

самоопределения самосовершенствования. 

Самодиагностика профессиональной 

деятельности. Проведение игр и 

упражнений по технике речи Проведение 

игр и упражнений по саморегуляции 

10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 
00 05 

1– 6 

1 рубежная  контрольная работа 00 25  

Текущие баллы второго рубежа 00 25  

10 

Мастерство 

педагогического 

взаимодействия 

1.Педагогическое 

общение и его 

 2 

Структура педагогического общения. Стили 

общения педагога 
10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 



функции.  

2.Понятие 

педагогического 

общения. 

3.Отечественные 

педагоги об 

общении 

11 

Организация 

педагогического 

взаимодействии. 

1.Культура общения 

преподавателя и 

студента 

(учащегося). 

2.Культура в 

педагогической 

деятельности. 

3.Убеждение и 

внушение в 

педагогическом 

процессе 

 2 

Техника убеждения. Техника внушения. 10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 00 

1– 6 

12 

Мастерство 

педагогического 

управления. 

1.Педагогическое 

управление. 

2.Внутриколледжно

е – училищное - 

школьное 

управление и 

менеджмент. 

3.Организационные 

управления 

 

2 

Основные признаки государственного 

управления. Основные признаки 

общественного управления. Основные 

принципы социального управления. Общие 

принципы управления педагогическими 

системами 

10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 

13 

Мастерство педагога 

в управлении 

образовательным 

процессом. 

2  Процесс воспитания (обучения) как форма 

организации жизнедеятельности учащихся. 

О воспитательном процессе (потенциале) 

обучения. Творческая деятельность 

10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 00 

1– 6 



1.Сущность 

управления.  

2.Функции и методы 

управления. 

3.Педагогическая 

направленность 

педагога 

педагога. 

14 

Педагогическое 

разрешение 

конфликта. 

Управление 

конфликтным 

взаимодействием. 

Разрешение 

коллективных 

трудовых 

конфликтов 

 2 Переговоры как метод разрешения 

конфликтов. Переговоры в экстремальных 

условиях. 

9 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа. 

00 05 

1– 6 

 

15 

Организация 

групповой 

деятельности, её 

основные функции. 

Понятие группы и 

групповой 

деятельности. 

Социально-

ценностное 

значение групповой 

деятельности. 

2 2 Функции групповой деятельности. 

Организации групповой деятельности. Роль 

группы в выявлении индивидуального «Я». 

Определение места ребёнка в общем деле 

группы. Позиции педагога: нейтральная, 

командная, содружество 10 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа, эссе 

00 005 

1– 6 

16 

Профессиональная 

деятельность 

педагога-психолога 

1. Содержание, 

цели, предмет, 

задачи и 

профессиональная 

позиция в 

деятельности 

 2 

 

Мастерство и творчество в деятельности 

педагога-психолога 

9 

Конспект, вопросы к 

рубежной контрольной 

работе, тест, творческая 

работа, эссе 

00 05 

1– 6 



 

Примечания: 

- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных нормативных актов. 

- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по 

индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может 

осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а 

также с использованием    CiscoWebexMeetings, платформы дистанционного обучения  Moodle, личный кабинет 

студента на ортале СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

 

педагога-психолога  

2. Решение 

профессиональных 

проблем и задач в 

практике работы 

педагога-психолога 

2 рубежная контрольная работа 00 25 1– 6 

 Итого 12 24  153  00 100  



6. Образовательные технологии 

В процессе обучения используются различные образовательные 

технологии: 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в 

форме с использованием современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые 

студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-

встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый 

из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между 

ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника (Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это 

технология интерактивного взаимодействия двух и более участников 

образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме 

времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная 

фотографиями и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, 

при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Весь методический материал размещен на дистанционной площадке 

системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Методические указания для обучающихся 

 

Система университетского обучения основывается на рациональном 

сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и 

http://dist-edu.nosu.ru/


практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

 

Цикл практических занятий по курсу направлен на расширение и 

углубление знаний, полученных в ходе лекционного освещения материала, 

знакомство с базовыми понятиями курса; приобретение навыков анализа 

учебного материала; выработку умений самостоятельно и критически 

подходить к изучаемому материалу; формирование навыков устного 

выступления и участия в дискуссиях. Для проведения практических занятий 

привлекаются материалы лекционных занятий, ресурсы библиотеки института 

и т.д. В ходе занятий практикуются моделирование объектов и ситуаций с 

целью их изучения, имитационные занятия. Тем самым обеспечивается 

закрепление знаний, полученных в ходе лекций, и обеспечивается подготовка к 

промежуточной аттестации студентов, осуществляемой в рамках текущего 

контроля знаний. 

Рекомендуется обращаться за консультациями и оказанием необходимой 

помощи к преподавателю дисциплины в часы приема. 

 

Методические указания для обучающихся к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий 

по изучаемой дисциплине, предусмотрена учебным планом, необходима для 

полного усвоения программы курса, формирования навыков исследовательской 

работы и ориентации студентов на умение применять теоретические знания на 

практике, способствует формированию у студентов навыков работы с 

психологической и педагогической литературой, развитию культуры 

умственного труда и поискам в приобретении новых знаний. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 



дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть 

следующих видов: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка к участию в тематических дискуссиях и 

деловых играх;  

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий; 

 решение задач;  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (экзамен/зачет). 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

состоит из: 

- Определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить 

самостоятельно; 

- Подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

- Поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 

- Определения контрольных вопросы, позволяющих студентам 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

- Организации консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-



практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, 

высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, студенты 

глубже понимают вопросы курса. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость 

содержатся в табл.раздела 5. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в виде 

письменных домашних заданий (конспектов), а также подготовки рефератов по 

заданной тематике. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

учебная литература и методический материал по организации самостоятельной 

работы студентов отражены в Учебно-методической карте дисциплины 

«Педагогические основы формирования профессиональных позиций» (см. 

таблицу в разделе 5.) и на сайте дистанционного обучения СОГУ «MOODLE» 

http://dist-edu.nosu.ru. 

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как общие 

поисковые системы: www.yandex.ru,  www.google.ru, а также специальные 

поисковые системы: www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 

Работа с рекомендованной литературой 

 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный 

текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать 

общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл 

прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в 

целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/


сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если 

содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. План – это схема 

прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Конспект – это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: - план-

конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, - текстуальный конспект – 

это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника, - 

свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, 

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом, - 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает ответ по изучаемому вопросу. В процессе изучения материала источника и 

составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, 

подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 

легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

 

1) Не перегружать слайды текстом. 

2) Наиболее важный материал лучше выделить. 

3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, 

побуквенное появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – 

появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда 



должен постоянно оставаться на экране. 

4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо 

подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Методические рекомендации по использованию информационно-

коммуникативных технологий обучения 

 

Для изучения лекционного материала дисциплины применяются 

аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают 

традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они 

повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче 

информации, позволяют экономить время занятий.  

Каждое практическое (семинарское) занятие имеет свою особую форму 

проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у 

студентов различные как общекультурные, так и профессиональные 

компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и 

гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем 

и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно 

обсуждать определенный темами материал, а также инициировать 

самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов 

практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в 

профессиональном и в творческом развитии студентов.  

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс 

обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания 

даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.  

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль 

знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по 

каждому из обозначенных программой разделов.  

Каждый вопрос предполагает несколько вариантов ответов, среди 



которых имеются абсолютно неверный, правильный и в большей или меньшей 

степени раскрывающий сущность вопроса. В процессе компьютерного 

тестирования задача студентов определяется как выбор правильного ответа из 

многообразия вариантов. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В 

процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как 

выбор правильного ответа из многообразия вариантов.  

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

расположены на самой площадке системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Подготовка к экзаменам 

 

Экзаменационная сессия – очень тяжелый период работы для студентов и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача экзаменов – проверка 

качества усвоения содержания дисциплины. 

На основе такой проверки оценивается учебная работа не только 

студентов, но и преподавателей: по результатам экзаменов можно судить и о 

качестве всего учебного процесса. При подготовке к экзамену студенты 

повторяют материал курсов, которые они слушали и изучали в течение 

семестра, обобщают полученные знания, выделяют главное в предмете, 

воспроизводят общую картину для того, чтобы яснее понять связь между 

отдельными элементами дисциплины. 

Экзаменам, как правило, предшествует сдача зачетов. К экзаменам 

допускаются только те студенты, которые сдали зачеты. 

При подготовке к экзаменам основное направление дают программы 

курса и конспект, которые указывают, что в курсе наиболее важно. Основной 

материал должен прорабатываться по учебнику, поскольку конспекта 

недостаточно для изучения дисциплины. Учебник должен быть проработан в 



течение семестра, а перед экзаменом важно сосредоточить внимание на 

основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу 

следует заканчивать восстановлением в памяти его краткого содержания в 

логической последовательности. 

До экзамена обычно проводится консультация, но она не может 

возместить отсутствия систематической работы в течение семестра и помочь за 

несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации 

студент получает лишь ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы. 

Польза от консультации будет только в том случае, если студент до нее 

проработает весь материал. Надо учиться задавать вопросы, вырабатывать 

привычку пользоваться справочниками, энциклопедиями, а не быть на 

иждивении у преподавателей, который не всегда может тут же, «с ходу» 

назвать какой-либо факт, имя, событие. 

На экзамене нужно показать не только знание предмета, но и умение 

логически связно построить устный ответ. 

Получив билет, надо вдуматься в поставленные вопросы для того, чтобы 

правильно понять их. Нередко студент отвечает не на тот вопрос, который 

поставлен, или в простом вопросе ищет скрытого смысла. Не поняв вопроса и 

не обдумав план ответа, не следует начинать писать. Конспект своего ответа 

надо рассматривать как план краткого сообщения на данную тему и составлять 

ответ нужно кратко. При этом необходимо показать умение выражать мысль 

четко и доходчиво. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. 

На экзаменах студент показывает не только свои знания, но и учится 

владеть собой. После ответа на билет могут следовать вопросы, которыеимеют 

целью выяснить понимание других разделов курса, не вошедших в билет. Как 

правило, на них можно ответить кратко, достаточно показать знание сути 

вопроса. Часто студенты при ответе на дополнительные вопросы проявляют 

поспешность: не поняв смысла того, что у них спрашивают, начинают отвечать 



и нередко говорят не по сути. 

Студент должен знать, что на экзамене осуществляется не только 

контроль и выставляется оценка, но это еще и дополнительная возможность, 

систематизация знаний. Если говорить о сверхзадаче экзаменатора, то она 

состоит в уяснении не только и не столько того, что студент выучил, сколько 

того, чему он научился и что останется у него после экзамена, поскольку этот 

остаток будет характеризовать образовательный уровень студента. 

Следует помнить, что необходимым условием правильного режима 

работы в период экзаменационной сессии является нормальный сон, поэтому 

подготовка к экзаменам не должна быть в ущерб сну. Установлено, что сильное 

эмоциональное напряжение во время экзаменов неблагоприятно отражается на 

нервной системе и многие студенты из-за волнений не спят ночи перед 

экзаменами. Обычно в сессию студенту не до болезни, так как весь организм 

озабочен одним - сдать экзамены. Но это еще не значит, что последствия 

неправильно организованного труда и чрезмерной занятости не скажутся 

потом. Поэтому каждый студент помнить о важности рационального 

распорядка рабочего дня и о своевременности снятия или уменьшения 

умственного напряжения. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Требования, предъявляемые к эссе: 

1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной. 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего 

лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для 

раскрытия вашей позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 



5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Структура эссе: 

1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На 

этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании 

актуальности могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в 

эссе высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и 

связанных с ним суждений. 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 Аргументы — это категории, которыми пользуются при 

доказательстве истинности тезиса. 

 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 

 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших 



убеждениях, верованиях или взглядах. 

Памятка при написании эссе: 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 

 изучите теоретический материал; 

 уясните особенности заявленной темы эссе; 

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной 

темы; 

 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по 

отношению к нему; 

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, 

термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и 

идеи. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для 

написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

 она интересна вам; 

 вы понимаете смысл этого высказывания; 

 по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете 

привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). 

3. Определите смысл высказывания (проблему). 

4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из 

жизни, личного опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы 

наметили. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 



Требования к оформлению: 

 Титульный лист. 

 Текст эссе. 

 Формат листов-А4. Шрифт-Times New Roman, размер-14, 

расстояние между строк – интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 1,25см., 

поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы 

нумеруются снизу по центру. Титульный лист считается, но не нумеруется. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 



средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 

с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Для проведения текущего и итогового контроля используются следующие 

оценочные средства: письменные домашние задания по вопросам, тестовые 

задания, подготовка и защита реферата.  

Форма проведения итогового экзамена – устная. Результирующая 

экзаменационная оценка определяется в соответствии с Положением СОГУ о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

Балльная структура оценки промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего и рубежного контроля 

включают тесты, проверку заданий, устный и письменный опрос. По сумме 

набранных в семестре баллов ставится зачет/незачет (экзамен). 

Баллы, полученные в ходе текущего контроля, распределяются по 

следующим группам:  

– лекции;  

– практические занятия;  

– самостоятельная работа;  

– другие виды учебной деятельности. 

Виды контроля: входной (на лекции), текущий (на практических 

занятиях, в системе ДО), промежуточный (тестирование), итоговый (экзамен во 

2 семестре). 

Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, 

письменной, но и в тестовой форме. Проведение разных по форме и по объему 

работ дисциплинирует студента, даёт преподавателю основания для 

объективной оценки знаний каждого студента при выведении суммарного 

балла, позволяет студенту представить уровень собственных знаний по 

предмету, увидеть свои сильные и слабые стороны, чтобы учесть их при 

Форма контроля 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: 0 25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 0 10 

 Выполнения домашних заданий 0 10 

 Самостоятельных работ 0 5 

1-я рубежная письменная контрольная работа 0 25 

Текущая оценка студента в течение 9-17 недели состоит из: 0 20 

 Выполнения заданий на практических занятиях 0 10 

 Выполнения домашних заданий 0 10 

 Самостоятельных работ 0 5 

2-я рубежная письменная контрольная работа 
0 25 

Итого 
0 100 



подготовке к зачету/экзамену. 

Виды текущего контроля: 

а) творческая работа – эссе; 

б) устный и письменный опрос; 

в) решение ситуативных задач; 

г) тестирование в системе ДО 

Оценочные средства для проведения текущего контроля:  

 

Темы Эссе: 

Актуальность изучения теоретической и практической педагогики для 

педагога-психолога. 

Влияние самооценки на успешность профессиональной деятельности.  

Педагогическое мастерство как основа формирования профессиональной 

позиции.  

Педагогический коллектив как малая социальная группа.  

Педагог как медиатор конфликтов среди учащихся. 

 

Требования и оценка эссе 

 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по 

заданной теме.  

Критерии оценки эссе:  

Знание и понимание теоретического материала – 1 балл:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – 2 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа 



взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему и прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент 

использует большое количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – 1 балл: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – 1 балл: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и  

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии 

и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – 5 баллов. 

 

Устный опрос (см. таблицу раздела 5 Тематика практических занятий) 

 

Требования и оценка ответа на практическом занятии 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия проводится индивидуальный или 



фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: – правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

 

Критерии оценки устных ответов студентов: 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает  

по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 



Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Ситуационные задачи 

1. Поздравление учителя. Учащиеся поздравляют своего педагога 

(мастера производственного обучения) и одновременно классную 

руководительницу (куратора) с Днём учителя, дарят ей цветы и подарок, 

заранее подготовленный. На такое поздравление педагог отвечает сухим 

«спасибо» и уходит. Учащиеся не поняли такой реакции и решили выяснить, 

что произошло. Оказалось, что педагог ожидала совсем другого поздравления -

она хотела, чтобы каждый её учащийся подошёл к ней, подарил какую-нибудь 

мелочь и поздравил её. Она обвинила их в невнимании и нелюбви и решила 

отказаться от классного руководства (кураторства) и преподавания в этом 

классе (группе). Через какое-то время учащиеся решили перед ней извиниться. 

Она приняла их извинения, но на нормализацию ситуации было затрачено 

много учебных часов. Соответственно, учащиеся не получили нужных им 

знаний по некоторым темам 

A. Сформулируйте проблему и ее причины.  

Б. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с 

указанием методов психолого-педагогической работы)? 

 



2. Обучая студентов, добиваемся определенных знаний. Учитывая 

контингент поступающих абитуриентов, сколько бы ты ни старался, сколько бы 

ни старался студент, в силу своих способностей он даже не может выдать свои 

знания на оценку «удовлетворительно». Как поступить? Поставить оценку 

«удовлетворительно», закрыть глаза, или быть объективным в своем решении: 

не оценивать такие «знания»? 

 

3.Какие особенности, свойства и качества чувств проявляются в 

приведенных примерах? Содержательно охарактеризуйте эмоциональные 

отношения и обозначьте способы и отличительные черты эмоционального 

реагирования в каждом из них. 

А. Коля М. – ученик VIII класса. Когда учитель пересадил его с одной 

парты на другую, Коля обиделся, долго размышлял, почему его пересадили, и 

на всех уроках сидел расстроенный и подавленный. Дома долго не мог 

успокоиться. 

Б. Сережа Т. – ученик VI класса. Получив двойку, готов расплакаться и с 

трудом сдерживает себя. Однако не проходит и получаса, как он совершенно 

забывает о плохой отметке и в перемену бурно и весело носится по коридорам. 

В. Аида Н. – ученица VIII класса. Ее трудно развеселить или расстроить, 

или рассердить. Когда все в классе громко смеются, она молчит. После 

большой неприятности, узнав, что будет оставлена на второй год, продолжает 

спокойно работать. 

Г. Один из учеников класса – Юра М. – совершил серьезный проступок. 

Созвали собрание. Ребята выступали чрезвычайно резко и осуждающе. Кто-то 

даже сказал: «Ты позоришь наш коллектив». Юра встал, постоял минуту и 

выбежал из класса, оставив на парте книгу и шапку. Вечером, когда 

учительница зашла к нему домой, Юра лежал в кровати и плакал. 

Д. Анна Каренина накануне гибели размышляет о своем отношении к А. 

Вронскому: «Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее… У меня все в 

нем одном, и я требую, чтоб он все больше и больше отдавался мне… Если б я 



могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; 

но я не могу и не хочу быть ничем другим». 

 

4.Что в этом примере иллюстрирует сравнительно простые эмоции?  

Что, – более сложные чувства? Какие именно явления научно 

иллюстрируются?  

Какие условия определяют эмоциональные явления? 

Два товарища – Миша и Андрей – после окончания школы решили 

поступить на физико-математический факультет университета. Миша давно 

мечтал стать физиком, выписывал журнал «Квант», посещал физический 

кружок, а Андрюша еще не нашел себя и решил поступать на физмат, чтобы и 

после школы не расставаться со своим лучшим другом. Конкурс они оба не 

выдержали. Андрей легко пережил эту неудачу, а Миша перенес её как 

большую личную трагедию. 

 

5.К каким видам поведения: волевое, импульсивное, автоматизированное, 

– относятся описанные ниже действия людей? Укажите, по каким признакам вы 

это определили. 

А. Во время Великой Отечественной войны на одном из участков фронта 

бойцы видели, как наш бомбардировщик совершил вынужденную посадку. 

Когда к нему подбежали, все члены экипажа лежали без признаков жизни. 

Окровавленный лётчик сидел, вцепившись в штурвал. Ноги его нажимали на 

тормоза. Видно было, что последним движением левой раненой руки он ударил  

по выключателю зажигания, чтобы остановить мотор и не вызвать пожара при 

неудачной посадке… Через некоторое время, уже в медпункте, лётчик, придя в 

себя, сквозь стиснутые зубы сказал: «Задание выполнено… Как экипаж? 

Самолёт цел?» – и вновь потерял сознание. 

Б. В ряде исследований отмечалось, что если зажигание лампочки 

несколько раз сочетать с электрическим раздражением руки испытуемого, то 

через некоторое время он начинает отдергивать руку, как только зажигается 



лампочка, даже при отсутствии электрического раздражения. 

В. В книге А.Ф. Фёдорова «Подпольный обком действует» 

рассказывается о группе советских людей, направляющихся в партизанский 

отряд и попавших в город во время бомбежки. Когда один из партизан, 

серьёзный человек, увидел летящий низко фашистский самолет, он внезапно 

выхватил из-за пояса ручную гранату и замахнулся на самолет. Друзьям 

пришлось схватить товарища за руку. 

 

6.Какие волевые особенности личности проявляются в описанном ниже 

случаев (сильная воля, настойчивость, упрямство, податливость, внушаемость, 

решительность, нерешительность, слабоволие)? 

Студенты были отпущены на 15 минут раньше звонка, т.к. материал был 

выдан полностью. Зав. учебной частью вызывает меня через день и начинает 

отчитывать (разговор переходит на крик): «Как Вы можете и т.д. ...». У меня 

есть две стратегии: 1. Я знаю, что на ее занятиях студенты сидят одни по 30-40 

минут. Выслушав ее говорю: «Почему Вы таким тоном со мной разговариваете. 

В нашем коллективе есть множество преподавателей, которые если и не 

отпускают раньше, то оставляют студентов одних и т.д.». Но я знаю, что этот 

человек злопамятный, поэтому использую стратегию 2: Выслушав зав.учебной 

частью, начинаю: «Тамара Петровна, я отпустила студентов раньше, т.к. мы с 

ними разобрали и закрепили старый и новый материал. Тем более они устали, 

хотят кушать, а в столовой после звонка большая очередь и т.д.» Тамара 

Петровна начинает смягчаться, т.к. она услышала то, что хотела. Мы 

расстаемся нормально «стружка снята». 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач 

 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня 

навыков (владений) студента по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 



устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным  

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться 

на проверку в письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе. Дисциплина разбита на темы, которые представляют собой логически 

завершенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом 

знаний и умений, которые подлежат контролю. Контроль освоения тем 

включает в себя тестирование, предусматривающего набор необходимого 

количества баллов. 

Фонд типовых тестовых заданий 

Инструкция студенту: Прочитайте внимательно вопрос и выберите 

правильный вариант ответа. Правильный ответ может быть только один.  

 

Примеры тестовых заданий  

по дисциплине «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций» 

 



1.Термин «профессия» восходит к корневым значениям слов (латинского, 

французского языков) с примерно таким переводом: 

-говорить публично, объявлять, заявлять; 

-ремонтировать, исправлять; 

-производить, выпускать. 

 

2.Профессиональная направленность личности - это: 

-качество личности, в котором отражаются цели, во имя которых действует 

личность, ее мотивы и субъективное отношение к профессиональной стороне 

деятельности; 

-действие конкретных побуждений, которые обуславливают выбор профессии и 

продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией; 

-проектирование трудового жизненного пути. 

 

3.В какой из ситуаций психологу-профконсультанту сложнее всего работать с 

учащимися: 

-проводить консультацию со школьниками, у которых наблюдается 

расхождение между интересами и способностями; 

-с категорией школьников, у которых отсутствуют интересы, кто пассивен и 

привык перекладывать свои проблемы на плечи других людей; 

-с учащимися, у которых выражены интересы и способности к разным областям 

деятельности, что ставит перед ними проблему самоограничения. 

 

4.Индивидуальный стиль деятельности это: 

-система приемов и способов осуществления деятельности, которую субъект 

постепенно вырабатывает с учетом своих стойких личных качеств; 

-обусловленная типологическими особенностями система навыков, которая 

складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 

деятельности; 

-совокупность общих и индивидуальных умений, позволяющих максимально 



использовать ценные качества человека и компенсировать (возмещать, 

сглаживать) его недостатки. 

Итоговый контроль 

Экзамен  по дисциплине «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций» 

Экзамен по дисциплине «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций» проводится в устной форме по билетам, 

примерные варианты которых представлены ниже. Экзаменационный билет 

содержит 2 вопроса. Перечень теоретических вопросов к экзамену также 

представлен на сайте дистанционного обучения СОГУ.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет  имени Коста Левановича Хетагурова» 

КАФЕДРА Педагогики и психологии 

ЭКЗАМЕН  по дисциплине «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций»  

 

БИЛЕТ № 1 
1. Понятие педагогического мастерства и его значение в формировании личности педагога 

2. Педагогическое общение. Стили общения. 

Зав. кафедрой, доцент       Тахохов Б.А. 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет  имени Коста Левановича Хетагурова» 

имени Коста Левановича Хетагурова» 

КАФЕДРА Педагогики и психологии 

ЭКЗАМЕН  по дисциплине «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций»  

 

БИЛЕТ № 2 
1.Характеристика функций педагога-психолога, воспитателя, учителя, преподавателя, 

социального педагога и педагога-организатора  

2. План изучения новой профессии по Е. А. Климову  

 

Зав. кафедрой        Тахохов Б.А. 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет  имени Коста Левановича Хетагурова» 

» 

КАФЕДРА Педагогики и психологии 

ЭКЗАМЕН  по дисциплине «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций»  

 

БИЛЕТ № 3 
1. Подготовка психологов в России и за рубежом  



2. Программа коррекции личности педагога-психолога. 

 

Зав. кафедрой        Тахохов Б.А. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Педагогические основы формирования 

профессиональных позиций» 

Понятие педагогического мастерства и его значение в формировании личности 

педагога 

Отечественные и зарубежные психологи о классификации профессий их 

выборе и факторах, побуждающих человека к труду  

Характеристика функций педагога-психолога, воспитателя, учителя, 

преподавателя, социального педагога и педагога-организатора  

Основные позиции педагога-психолога 

в профессиональной деятельности и их обеспечение помощью «большой 

пятерки» его личностных качеств  

Перспективы развития психолого-педагогических профессий в XXI веке 

Общее понятие о психолого-педагогической деятельности, содержании и видах 

работы педагога-психолога  

Уровни осуществления профессиональной деятельности 

и модели жизненного бытия  

Академическая и практическая психологии в работе педагога-психолога  

Педагогическое общение. Стили общения. 

Понятие о психическом здоровье и его составляющих 

Содержание профессиональной подготовки педагога-психолога и краткая 

характеристика его составляющих  

Подготовка психологов в России и за рубежом  

Профессиональная подготовка психолога и его индивидуальность 

Социальная нестабильность как условие социализации на современном этапе 

Практическая психология как методология вариативного образования 

Профессиональная позиция и статус педагога-психолога.  

Самосовершенствование личности педагога-психолога и уровень его 



мастерства. 

Профессиональное самообразование специалиста психолого-педагогической 

сферы.  

Программа коррекции личности педагога-психолога. 

Профессиональная этика педагога-психолога.  

Этические принципы психолого-педагогической деятельности.  

Требования к организации педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Специфика психолого-педагогической деятельности в поликультурной среде.  

Организация деятельности педагога-психолога. Организация рабочего места 

специалиста.  

Нормативная документация педагога-психолога: планы, программы, учетные 

карты, протоколы и пр. Нормативные основы деятельности. 

Требования ГОС к личности и компетентности педагога-психолога. 

Квалификационная характеристика выпускника. Обязанности педагога-

психолога.  

Психологическая служба образования. 

Профессиональное самопознание: освоение профессии, личностное 

самоопределение. 

Межличностные психологические отношения и общение.  

Процесс формирования личности студента.  

Индивидуальность студента – будущего педагога-психолога.  

Профессионально-образовательная траектория. 

Содержание, цели, предмет, задачи и профессиональная позиция в 

деятельности педагога-психолога  

Решение профессиональных проблем и задач в практике работы педагога-

психолога  

Мастерство и творчество в деятельности педагога-психолога 

Психолография и психограмма профессии педагога-психолога 

Инструментарий психолого-педагогической деятельности 



Изучение системы личностных ценностей, социальных установок и характера 

педагога-психолога, их влияние на результативность и эффективность его 

работы  

Самосовершенствование личности педагога-психолога и уровень его 

мастерства.  

Программа коррекции личности педагога-психолога 

Образование в общекультурном контексте. Общеметодологический смысл 

понятия «образование».  

Образование как система. Образование как процесс. Образование как результат.  

Общепсихологическая основа формирования направлений современного 

обучения.  

Принципы государственной политики в области образования: гуманистический 

характер образования; единство федерального, культурного и образовательного 

пространства; общедоступность образования; светский характер образования; 

свобода и плюрализм; автономность образовательных учреждений. 

Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного 

процесса.  

Дошкольное образование.  

Общее образование.  

Профессиональное образования (начальное, среднее, высшее). Дополнительное 

образование.  

Нормативно-правовые основы психолого-педагогической помощи 

обучающемуся в системе образования 

Специально образование, его функции.  

Управление системой образования.  

Задачи, требующие решения в процессе реформировании системы образования.  

Многоуровневая система психологической помощи в системе образования. 

Основные задачи психологической службы образования. 

Генезис идей психолого-педагогической помощи обучающемуся в системе 

образования в отечественной и зарубежной научной мысли  



Общие вопросы психолого-педагогического сопровождения 

 

Критерии оценки за устный ответ на экзамене 

 

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний. При 

оценке ответа на экзамене учитываются правильность ответа на вопросы; 

логика изложения материала вопроса; умение увязывать теоретические и 

практические аспекты вопроса; правильность, содержание и полнота ответа на 

дополнительные вопросы; культура устной речи поступающего.  

Оценка ответов производится по пятибалльной шкале и выставляется 

согласно критериям, приведенным ниже.  

Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание 

материала билета: исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в 

билете. 2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно 

используется терминология. 3. Демонстрируются глубокие знания дисциплин 

специальности.  

4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится если:  

1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

систематизировано и последовательно.  

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер, в изложении 

допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа.  

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия.  

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны 

только при помощи наводящих вопросов.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 1. Неполно или 



непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса. 2. Имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, исправленные после 

наводящих вопросов. 3. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин 

специальности; имеются затруднения с выводами. 4. При ответе на 

дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при помощи 

наводящих вопросов.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: 1. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине, не раскрыто его основное содержание. 2. Допущены грубые 

ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после наводящих вопросов. 3. Демонстрирует незнание и 

непонимание существа экзаменационных вопросов. 4. Не даны ответы на 

дополнительные или наводящие вопросы комиссии.  

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, 

преподаватель объясняет недостатки его ответа. Фактором, влияющим на 

снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием 

жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться 

терминами. 

Промежуточная аттестация, экзамен и зачет проводятся в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов в СОГУ. 

Результирующая экзаменационная оценка определяется в соответствии с 

Положением СОГУ о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов. 

 

Методика формирования результирующей оценки 

В ходе текущего и рубежного контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – компьютерное тестирование  

или письменная контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на 



семинарских (практических) занятиях. 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – компьютерное тестирование  

или письменная контрольная работа; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка)– активная работа за данный период на 

семинарских (практических) занятиях.  

Промежуточный контроль: 

Экзамен: 

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 

баллов, автоматически получают соответствующую экзаменационную оценку. 

Результирующая оценка складывается по соответствующей   формуле с 

учетом текущей успеваемости, результатов рубежных аттестаций и устного 

ответа на экзамене. 

Шкала итоговой академической успеваемости студентов  по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Форма 

контроля 

Сумма 

баллов 
Название 

Экзамен 

86 - 100 отлично 

71-85 хорошо 

56-70 удовлетворительно 

Зачёт 
56-100 зачтено 

0-55 не зачтено 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 



«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 
 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 
 

«Высокий уровень» 

(86-100 баллов)  
 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятел

ьности, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 



(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности. 

следует выполнить. задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

задания, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительн

о» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / 

«зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а) основная литература 

1. Кандаурова, А. В.  Основы педагогического мастерства: формирование 

педагогического стиля : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Кандаурова, Н. Н. Суртаева ; под редакцией 

Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11494-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456680 

2.Кузнецова, О. В. Введение в профессионально-педагогическую 

https://urait.ru/bcode/456680


специальность: учебник и практикум для вузов/В.В.Кузнецов.— 3-е изд., испр. 

и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2017.— 222 с.— (Высшее 

образование).— ISBN 978-5-534-07426-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451743. 

3.Карандашев, В. Н. Введение в профессию: психолог: учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Карандашев. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12213-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450791. 

б) дополнительная литература 

4. Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / В. 

Н. Панферов, С. В. Васильева, А. В. Микляева, С. А. Безгодова ; под редакцией 

В. Н. Панферова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01444-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450843  

5. Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для вузов / В. 

М. Голянич [и др.]; под редакцией В. М. Голянич, С. В. Семеновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017.— 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-5800-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450635  

6. Раянова, Ю.Ю. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся: учебное пособие: [16+] / Ю.Ю. Раянова, О.В. Курагина ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2017. – 248 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573638 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется 

действующий договор, современные профессиональные базы, 

информационные справочные системы: 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – 

https://urait.ru/bcode/451743
https://urait.ru/bcode/450791
https://urait.ru/bcode/450843
https://urait.ru/bcode/450635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573638


URL: http://www.elibrary.ru.  

– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru  

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://biblio-online.ru.  

- Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. –  URL: 

http://www.consultant.ru/. 

– Информационно-правовой портал «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.   

– Библиотека портала Credo.ru http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197  

– Философия, психология, политика http://www.magister.msk.ru/library/philos/ 

philos.htm  

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:  

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; 

классная доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: 

Windows 8.1 Professional; OfficeStandard 2010; Антивирусное программное 

обеспечение KasperksyTotalSecurity; Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов 

для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, CiscoWebex; 

учебно-наглядные пособия 

 

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; 

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=197
http://www.magister.msk.ru/library/philos/%20philos.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/%20philos.htm


кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 

Professional;OfficeStandard 2010; Антивирусное программное обеспечение 

KasperksySecurityCloud; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля 

знаний»; Консультант плюс; Гарант; Moodle, CiscoWebex; 

 

3. Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, 

ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; 

MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», Moodle, 

CiscoWebex 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

- компьютерный класс с доступом к ресурсам сети  Интернет: 

преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, 

стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, 

ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; 

MicrosoftVisualstudio; KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, 

Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ, Moodle, CiscoWebex 

 

-  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для 

обучающихся,   программное обеспечение, учебные и научные фонды 

библиотеки СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам: 



ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) 

https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ruhttp://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary»http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт»http://biblio-online.ru 

 

11. Лист обновления/актуализации 

 

Актуализирована площадка Moodle: http://lms.nosu.ru/login/index.php 
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