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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

повышение эф¬фективности профессиональной деятельности маги-

странтов на основе развития гуманитарного мышления и формирования про-

фессионально важных педагогических качеств и умений.  

Задачи дисциплины:        

• Освоение основных понятий и категорий педагогики высшей 

школы; 

• Понимание структуры и особенностей образовательного процес-

са, профессиональной подготовки, профессионального обучения и воспита-

ния в высшей школе; 

• Освоение методов обучения и воспитания школьников, студен-

тов, учителей; методов самовоспитания и самосовершенствования; 

• Овладение основными приемами педагогического взаимодей-

ствия, навыками педагогической этики, умениями работы с различными 

группами людей в об¬ласти педагогических коммуникаций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы психологии и педагогики» вхо-
дит в вариативную часть блока 1 образовательной программы подготовки 
магистров. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать:  

– основные методы критического анализа; 

– методологию системного подхода; 

Уметь:  

– выявлять проблемные ситуации, исполь-

зуя методы анализа, синтеза и абстрактно-

го мышления; 

– осуществлять поиск решений проблем-

ных ситуаций на основе действий, экспе-

римента и опыта; 

– производить анализ явлений и обраба-

тывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алго-
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ритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать спо-

собы их решения; 

Владеть:  

– технологиями выхода из проблемных 

ситуаций, навыками выработки стратегии 

действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-3. Способен организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели 

Знать: 

- общие формы организации деятельности 

коллектива; 

- психологию межличностных отношений 

в группах разного возраста; 

- основы стратегического планирования 

работы коллектива для достижения по-

ставленной цели; 

Уметь: 

- создавать в коллективе психологически 

безопасную доброжелательную среду; 

- учитывать в своей социальной и профес-

сиональной деятельности интересы коллег; 

- предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; 

планировать командную работу, распреде-

лять поручения и делегировать полномо-

чия членам команды; 

Владеть: 

- навыками постановки цели в условиях 

командой работы; 

- способами управления командной рабо-

той в решении поставленных задач; 

- навыками преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров и кон-

фликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-6. Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Знать: 

- основы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов де-

ятельности и требований рынка труда; 
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Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональ-

ной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; 

- планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональ-

ных задач; 

- подвергать критическому анализу проде-

ланную работу; 

- находить и творчески использовать име-

ющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для само-

развития; 

- навыками определения реалистических 

целей профессионального роста. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов / 
зачетных 
единиц  

Семестр 

3 

Контактная работа (всего) 34 34 

Лекционные занятия 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 65 65 

Вид промежуточной аттестации  Экз 

Общая трудоемкость: 

Часы 

 

99 

 

99 

Зачетные единицы 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 
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№ Наименование тем  

и разделов 

Всего 

часов 

Кон-

тактная 

работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

3-й семестр 

1. Развитие современной психологии как науки. Психоло-

гическая наука на современном этапе. 

12 4 8 

2. Структура и основные компоненты современной педагогиче-

ской деятельности. 

12 4 8 

3 Личность и индивидуальность. Психологическая струк-
тура индивидуальности. Современный подход к изуче-
нию индивидуальности. 

10 4 6 

4 Особенности нервной системы. Темперамент и характер. 6 2 4 

5 Профессиональная самооценка. Профессиональная 
направленность личности. Ценности и ценностные ори-
ентации. 

12 4 8 

6 Музыкальные способности – современный подход. Креа-

тивность. Методы развития творческого мышления. 

12 4 8 

7 Работа с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

12 4 8 

8 Формы и методы повышения педагогического мастерства 12 4 8 

9 Профилактика профессионального эмоционального вы-
горания педагога музыкального направления. 

11 4 7 

 ИТОГО: 99 34 65 

 

5.2. Содержание программы 

Тема 1. Развитие современной психологии как науки. Психологическая наука на совре-
менном этапе. Основаные направления современной  психологии, возможности их приме-
нения в современной педагогике. 

 Из истории развития психологии. Бихевиоризм. Современная поведенческая психология 
– когнитивно поведенческое направление.  Психоанализ. Психоанализ на современном 
этапе.  Гуманистическая психология.  Гештальт-психология. Нейро-лингвистическое про-
граммирование. Практическая психология – современный взгляд на психологическую 
науку. Использование современных психологических подходов в педагогическом процес-
се.  

Тема 3. Личность и индивидуальность. Психологическая структура индивидуальности. 
Современный подход к изучению индивидуальности. 

Понятия «личность» и «индивидуальность». Теории Д.Леонтьева и Б.Ананьева. Психоло-
гическая структура индивидуальности. Базовые и программирующие свойства индивиду-
альности.  

Тема 4. Особенности нервной системы. Темперамент и характер.  

Нервная система – современный психофизиологический подход. Сила нервной системы 
по возбуждению и торможению. Влияние особенностей нервной системы на работоспо-
собностсь. Нервная система и утомление. Определение особенностей нервной системы 
(тест Стреляу). Определение врабатываемости и динамики рабочего процесса (тест 
В.Ильина). 

 Темперамент как характеристика динамической стороны человека. Нейротизм. Интро-
версия и экстраверсия как способ взаимодействия человека с внешним миром. Психокон-
ституциональные теории темперамента (Шелдон, Крейчмер). Возможности развития по-
зитивных черт характера на основе темперамента. Применеие знаний о типе темперамента 
учащихся в педагогической практике. 
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Тема 5. Профессиональная самооценка. Профессиональная направленность личности. 
Ценности и ценностные ориентации. 

Самооценка  - современный подход. Самооценка как способ самопознания. Успешность. 
Организация успешености в педагогическом процессе. Зона актуального и ближайшего 
развития (Л.С.Выготский). Роль самооценки в профессиональном развитии. Профессио-
нальная направленность личности. Направлкенность «на себя», направленность «на взаи-
модействие», направленность «на задачу». Как сформировать направленность «на зада-
чу». Ценностные ориентации. Ценности и эмоции. Методика «я предпочитаю пережи-
вать». 

 Психологический портрет современного педагога музыкального направления (базовые и 
программирующие свойства индивидуальности). Понятие свойств личности в современ-
ной педагогике - гипотетичность, импровизация как универсальные свойства личности 
современных людей. Качества, которые необходимо в себе развивавть современному пе-
дагогу. 

Тема 6. Музыкальные способности – современный подход. Креативность. Методы разви-
тия творческого мышления. 

Задатки и способности. Структура музыкальных способностей (Д.К.Кирнарская). Интон-
национный слух. Чувство ритма. Аналитический слух. Архитектонический слух. Абсо-
лютный слух. Музыкальная память.  

Творческие способности как отдельный вид способностей. Творческое мышление. Креа-
тивность. Методы развития творческого мышления.  

Тема 7. Работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Понятие 
«ограниченные возможности здоровья». Основные органические нарушения. Специальная 
педагогика. Инклюзивное образование. Преимущества инклюзии.  

Тема 8. Формы и методы повышения профессионального педагогического мастерства. 

Принципы музыкальной педагогики (по Ражникову). Дидактические методы в музыкаль-

ной педагогике. Использование психологических знаний (темперамент, характер, особен-

ности нервной системы, самооценка, профессиональная направленность личности, цен-

ностные ориентации) в работе с учащимися. Формы и методы повышения педагогическо-

го мастерства в ИПК и на ФПК, в системе методической работы, методической работы 

вуза, методологических и научных семинаров, исследовательских групп, творческих ма-

стерских, через процессы самообразования. 

Исследовательский подход к усвоению нового в обучении. Проблемное обучение. Прин-

цип проблемности в содержании обучения и процессе его развертывания в диалогическом 

общении. Психологическая структура и типы проблемных ситуаций. 

Тема 9. Профилактика профессионального эмоционального выгорания педагогов музы-
кального направления. Понятие «профессиональное эмоциональное выгорание». Из исто-
рии профессионального выгорания. Стадии выгорания по В.В.Бойко. Напряжение, рези-
стенция, истощение. Тест В.В Бойко «Профессиональное эмоциональное выгорание». 
Роль индивидуальных особенностей человека в формировании выгорания. Пути профи-
лактики профессионального выгорания. Роль эмпатии в профилактике профессионального 
выгорания педагогов. Профессиональное мышление педагога. Влшияние профессиональ-
ной самооценки на профессиональное. Деятельностный подход в профилактике профес-
сионального эмоционального выгорания педагогов и музыкантов.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                                6.1. Список литературы 

Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогики. СПб., 2011. 

Кикоть В. Я., Якунин В. А. Педагогика и психология высшего образования. М.; СПб., 

2011. 
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         6.2. Интернет-ресурсы 

http://www.pedlib.ru 

http://www.pedpro.ru 

http://www.edu.ru 

http://lib.herzen.spb.ru - Фундаментальная библиотека РГПУ им. А. И. Герцена 

ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com 

Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого магистранта к базам 

данных и библиотечным фондам. В помещениях консерватории обеспечен доступ к сети 

Интернет. 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое обеспечение: 

учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные 

учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором. 

8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать:  

– основные методы критического анализа; 

– методологию системного подхода; 

Уметь:  

– выявлять проблемные ситуации, исполь-

зуя методы анализа, синтеза и абстрактно-

го мышления; 

– осуществлять поиск решений проблем-

ных ситуаций на основе действий, экспе-

римента и опыта; 

– производить анализ явлений и обраба-

тывать полученные результаты; 
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– определять в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать спо-

собы их решения; 

Владеть:  

– технологиями выхода из проблемных 

ситуаций, навыками выработки стратегии 

действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-3. Способен организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели 

Знать: 

- общие формы организации деятельности 

коллектива; 

- психологию межличностных отношений 

в группах разного возраста; 

- основы стратегического планирования 

работы коллектива для достижения по-

ставленной цели; 

Уметь: 

- создавать в коллективе психологически 

безопасную доброжелательную среду; 

- учитывать в своей социальной и профес-

сиональной деятельности интересы коллег; 

- предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; 

планировать командную работу, распреде-

лять поручения и делегировать полномо-

чия членам команды; 

Владеть: 

- навыками постановки цели в условиях 

командой работы; 

- способами управления командной рабо-

той в решении поставленных задач; 

- навыками преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров и кон-

фликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-6. Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Знать: 

- основы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов де-

ятельности и требований рынка труда; 
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Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональ-

ной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; 

- планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональ-

ных задач; 

- подвергать критическому анализу проде-

ланную работу; 

- находить и творчески использовать име-

ющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для само-

развития; 

- навыками определения реалистических 

целей профессионального роста. 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 

Аттестация магистра включает сдачу зачета с оценкой, который прово-

дится по вопросам из списка вопросов к зачету, ответы на которые предпола-

гают знание литературы из списка основной литературы. Самостоятельная 

работа магистра включает написание реферата по одному из вопросов для 

самостоятельной работы с использованием источников из перечня дополни-

тельной литературы. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации регламентируется Положением о текущем контроле успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-

Корсакова». 
 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Индикаторы 

Достижения 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 
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компетенции 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

Устный ответ на вопросы билета 

Знать:  

– основные методы 

критического анали-

за; 

– методологию си-

стемного подхода; 

Не знает  

– основные ме-

тоды критиче-

ского анализа; 

–

 методологию 

системного 

подхода; 

Знает  

лишь частично 

– основные ме-

тоды критиче-

ского анализа; 

–

 методологию 

системного 

подхода; 

Знает 

хорошо –

 основные мето-

ды критического 

анализа; 

- – методологию 

системного под-

хода; 

Знает  

в полной мере –

 основные мето-

ды критического 

анализа; 

- – методологию 

системного под-

хода; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

Устный ответ на вопросы билета 

Уметь:  

– выявлять проблем-

ные ситуации, ис-

пользуя методы ана-

лиза, синтеза и аб-

страктного мышле-

ния; 

– осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций на основе 

действий, экспери-

мента и опыта; 

– производить ана-

лиз явлений и об-

рабатывать полу-

ченные результаты; 

– определять в рамках 

выбранного алгорит-

ма вопросы (задачи), 

подлежащие даль-

нейшей разработке и 

предлагать способы 

их решения; 

Не умеет 

– выявлять про-

блемные ситуа-

ции, используя 

методы анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления; 

– осуществлять 

поиск решений 

проблемных си-

туаций на основе 

действий, экспе-

римента и опыта; 

– производить 

анализ явле-

ний и обраба-

тывать полу-

ченные ре-

зультаты; 

– определять в 

рамках вы-

бранного ал-

горитма во-

просы (зада-

чи), подлежа-

щие дальней-

шей разработ-

Умеет, 

допуская серьез-

ные недочеты, –

 выявлять про-

блемные ситуа-

ции, используя 

методы анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления; 

– осуществлять 

поиск решений 

проблемных си-

туаций на основе 

действий, экспе-

римента и опыта; 

– производить 

анализ явле-

ний и обраба-

тывать полу-

ченные ре-

зультаты; 

- – определять в 

рамках выбран-

ного алгоритма 

вопросы (зада-

чи), подлежащие 

дальнейшей раз-

работке и пред-

лагать способы 

Умеет 

с отдельными 

недочетами –

 выявлять про-

блемные ситуа-

ции, используя 

методы анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления; 

– осуществлять 

поиск решений 

проблемных си-

туаций на основе 

действий, экспе-

римента и опыта; 

– производить 

анализ явле-

ний и обраба-

тывать полу-

ченные ре-

зультаты; 

- – определять в 

рамках выбран-

ного алгоритма 

вопросы (зада-

чи), подлежащие 

дальнейшей раз-

работке и пред-

лагать способы 

Умеет 

свободно –

 выявлять про-

блемные ситуа-

ции, используя 

методы анализа, 

синтеза и аб-

страктного 

мышления; 

– осуществлять 

поиск решений 

проблемных си-

туаций на основе 

действий, экспе-

римента и опыта; 

– производить 

анализ явле-

ний и обраба-

тывать полу-

ченные ре-

зультаты; 

- – определять в 

рамках выбран-

ного алгоритма 

вопросы (зада-

чи), подлежащие 

дальнейшей раз-

работке и пред-

лагать способы 

их решения; 
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ке и предла-

гать способы 

их решения; 

их решения; их решения; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Владеть: 

– технологиями вы-

хода из проблемных 

ситуаций, навыками 

выработки стратегии 

действий; 

— навыками крити-

ческого анализа. 

Не владеет  - –

 технологиями 

выхода из про-

блемных ситуа-

ций, навыками 

выработки стра-

тегии действий; 

— навыками 

критического 

анализа. 

Владеет  

лишь частично - –

 технологиями 

выхода из про-

блемных ситуа-

ций, навыками 

выработки стра-

тегии действий; 

— навыками 

критического 

анализа.. 

Владеет  

хорошо - –

 технологиями 

выхода из про-

блемных ситуа-

ций, навыками 

выработки стра-

тегии действий; 

— навыками 

критического 

анализа. 

Владеет  

в полной мере - –

 технологиями 

выхода из про-

блемных ситуа-

ций, навыками 

выработки стра-

тегии действий; 

— навыками 

критического 

анализа. 

 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

Индикато-

ры 

Достижения 

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

Устный ответ на вопросы билета 

Знать:  

- общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

- психологию 

межличност-

ных отноше-

ний в группах 

разного воз-

раста; 

основы стра-

тегического 

планирова-

Не знает  

- общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

- психологию 

межличност-

ных отноше-

ний в группах 

разного воз-

раста; 

основы стра-

тегического 

планирова-

Знает  

лишь частично 

- общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

- психологию 

межличност-

ных отноше-

ний в группах 

разного воз-

раста; 

основы стра-

Знает 

- хорошо – общие 

формы органи-

зации деятель-

ности коллек-

тива; 

- психологию 

межличност-

ных отноше-

ний в группах 

разного воз-

раста; 

- основы стра-

тегического 

Знает  

- в полной мере –

 общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

- психологию 

межличност-

ных отноше-

ний в группах 

разного воз-

раста; 

- основы стра-

тегического 
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ния работы 

коллектива 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели; 

ния работы 

коллектива 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели; 

тегического 

планирова-

ния работы 

коллектива 

для дости-

жения по-

ставленной 

цели; 

планирования 

работы кол-

лектива для 

достижения 

поставленной 

цели; 

планирования 

работы кол-

лектива для 

достижения 

поставленной 

цели; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

Устный ответ на вопросы билета 

Уметь:  

- создавать в 
коллективе 

психологиче-

ски безопас-

ную доброже-

лательную 

среду; 

- учитывать в 

своей социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

интересы кол-

лег; 

- предвидеть 
результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и коллек-

тивных дей-

ствий; 

планировать 

командную 

работу, рас-

пределять по-

ручения и де-

легировать 

полномочия 

членам коман-

ды; 

Не умеет 

- создавать в 
коллективе 

психологиче-

ски безопас-

ную доброже-

лательную 

среду; 

- учитывать в 

своей социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

интересы кол-

лег; 

- предвидеть 
результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и коллек-

тивных дей-

ствий; 

планировать 

командную 

работу, рас-

пределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия 

членам ко-

манды; 

Умеет, 

- допуская серьез-
ные недочеты, –

 создавать в 

коллективе 

психологиче-

ски безопас-

ную доброже-

лательную 

среду; 

- учитывать в 

своей социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

интересы кол-

лег; 

- предвидеть 
результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и коллек-

тивных дей-

ствий; 

- планировать 
командную 

работу, рас-

пределять по-

ручения и де-

легировать 

полномочия 

членам коман-

ды; 

Умеет 

- с отдельными 

недочетами –

 создавать в 

коллективе 

психологиче-

ски безопас-

ную доброже-

лательную 

среду; 

- учитывать в 

своей социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

интересы кол-

лег; 

- предвидеть 
результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и коллек-

тивных дей-

ствий; 

- планировать 
командную 

работу, рас-

пределять по-

ручения и де-

легировать 

полномочия 

членам коман-

ды; 

Умеет 

- свободно –

 создавать в 

коллективе 

психологиче-

ски безопас-

ную доброже-

лательную 

среду; 

- учитывать в 
своей социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

интересы кол-

лег; 

- предвидеть 

результаты 

(последствия) 

как личных, 

так и коллек-

тивных дей-

ствий; 

- планировать 
командную 

работу, рас-

пределять по-

ручения и де-

легировать 

полномочия 

членам коман-

ды; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Владеть: 

навыками по-

Не владеет  - –

 навыками по-

становки цели 

Владеет  

лишь частично - –

Владеет  

хорошо –

Владеет  

в полной мере - –
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становки цели 

в условиях ко-

мандой рабо-

ты; 

- способами 

управления 

командной ра-

ботой в реше-

нии постав-

ленных задач; 

- навыками 

преодоления 

возникающих 

в коллективе 

разногласий, 

споров и кон-

фликтов на ос-

нове учета ин-

тересов всех 

сторон. 

в условиях ко-

мандой рабо-

ты; 

- способами 

управления 

командной ра-

ботой в реше-

нии постав-

ленных задач; 

- навыками 

преодоления 

возникаю-

щих в кол-

лективе раз-

ногласий, 

споров и 

конфликтов 

на основе 

учета инте-

ресов всех 

сторон. 

 навыками по-

становки цели 

в условиях ко-

мандой рабо-

ты; 

- способами 

управления 

командной ра-

ботой в реше-

нии постав-

ленных задач; 

- навыками 

преодоления 

возникаю-

щих в кол-

лективе раз-

ногласий, 

споров и 

конфликтов 

на основе 

учета инте-

ресов всех 

сторон. 

 навыками по-

становки цели 

в условиях ко-

мандой рабо-

ты; 

- способами 

управления 

командной ра-

ботой в реше-

нии постав-

ленных задач; 

- навыками 

преодоления 

возникаю-

щих в кол-

лективе раз-

ногласий, 

споров и 

конфликтов 

на основе 

учета инте-

ресов всех 

сторон. 

 навыками по-

становки цели 

в условиях ко-

мандой рабо-

ты; 

- способами 

управления 

командной ра-

ботой в реше-

нии постав-

ленных задач; 

- навыками 

преодоления 

возникаю-

щих в кол-

лективе раз-

ногласий, 

споров и 

конфликтов 

на основе 

учета инте-

ресов всех 

сторон. 

 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки  

Индикато-

ры дости-

жения 

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Знать:  

- основы пла-

нирования 

профессио-

нальной тра-

ектории с 

учетом осо-

бенностей как 

профессио-

нальной, так 

и других ви-

дов деятель-

Не знает  

- основы 

планирова-

ния профес-

сиональной 

траектории с 

учетом осо-

бенностей 

как профес-

сиональной, 

так и других 

видов дея-

Знает  

лишь частично – 

– - основы 

планирова-

ния профес-

сиональной 

траектории с 

учетом осо-

бенностей 

как профес-

сиональной, 

так и других 

Знает 

в достаточной 

степени – - ос-

новы плани-

рования 

профессио-

нальной тра-

ектории с 

учетом осо-

бенностей 

как профес-

сиональной, 

Знает  

в большом объеме – 

– - основы пла-

нирования 

профессио-

нальной траек-

тории с учетом 

особенностей 

как професси-

ональной, так и 

других видов 

деятельности и 
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ности и тре-

бований рын-

ка труда; 

тельности и 

требований 

рынка труда; 

видов дея-

тельности и 

требований 

рынка труда; 

так и других 

видов дея-

тельности и 

требований 

рынка труда; 

требований 

рынка труда; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Уметь:  

– -

 расставлять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

способы ее 

совершен-

ствования на 

основе само-

оценки; 

- планировать 

самостоя-

тельную 

деятельность 

в решении 

профессио-

нальных за-

дач; 

- подвергать 

критическому 

анализу про-

деланную ра-

боту; 

- находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в соот-

ветствии с 

задачами са-

моразвития; 

Не умеет 

– - расставлять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки; 

- планировать 

самостоятель-

ную 

деятельность в 

решении про-

фессиональных 

задач; 

- подвергать 

критическому 

анализу проде-

ланную работу; 

- находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в соот-

ветствии с 

задачами са-

моразвития; 

Умеет 

допуская фактиче-

ские ошибки и не-

точности, - -

 расставлять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки; 

- планировать 

самостоятель-

ную 

деятельность в 

решении про-

фессиональных 

задач; 

- подвергать 

критическому 

анализу проде-

ланную работу; 

- находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в соот-

ветствии с 

задачами са-

моразвития; 

Умеет 

в достаточной мере 

- расставлять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки; 

- планировать 

самостоятель-

ную 

деятельность в 

решении про-

фессиональных 

задач; 

- подвергать 

критическому 

анализу проде-

ланную работу; 

- находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся 

опыт в соот-

ветствии с 

задачами са-

моразвития; 

Умеет  

свободно 

- расставлять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки; 

- планировать 

самостоятель-

ную 

деятельность в 

решении про-

фессиональных 

задач; 

- подвергать 

критическому 

анализу проде-

ланную работу; 

- находить и 

творчески ис-

пользовать 

имеющийся 

опыт в соот-

ветствии с за-

дачами само-

развития; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Устный ответ на вопросы билета 

Владеть:  Не владеет – -

 навыками вы-

Владеет  В целом владеет  Владеет  
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– - навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазви-

тия; 

- навыками 

определения 

реалистиче-

ских целей 

профессио-

нального ро-

ста. 

явления сти-

мулов для са-

моразвития; 

- навыками 

определения 

реалистиче-

ских целей 

профессио-

нального ро-

ста. 

лишь частично 

навыками вы-

явления сти-

мулов для са-

моразвития; 

- навыками 

определения 

реалистиче-

ских целей 

профессио-

нального ро-

ста. 

- навыками вы-

явления сти-

мулов для са-

моразвития; 

- навыками 

определения 

реалистиче-

ских целей 

профессио-

нального ро-

ста. 

в полной мере 

навыками вы-

явления сти-

мулов для са-

моразвития; 

- навыками 

определения 

реалистиче-

ских целей 

профессио-

нального ро-

ста.. 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон 

баллов: 
 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) правильность ответа на вопросы билета 0-10 11-14 15-17 18-20 

б) содержание и полнота ответа на постав-

ленные дополнительные вопросы 

0-10 11-14 15-17 18-20 

в) логика изложения материала ответа 0-10 11-14 15-17 18-20 

г) умение увязывать исторические и анали-

тические аспекты вопроса 

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) культура устной речи обучающегося 0-10 11-14 15-17 18-20 

 50 70 85 100 

 

 

Шкала оценивания: 
 

Баллы                 Оценки 

86 – 100             Отлично 

71 – 85             Хорошо  

51 – 70             Удовлетворительно  

0 – 50             Неудовлетворительно  

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактиче-

ским материалом по заданному вопросу, логично и грамотно обосновывает свою точку 

зрения. 
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Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопро-

са, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но 

допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою 

точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать 

полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос. 

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента из-

ложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жар-

гонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет 

материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического мате-

риала или демонстрирует отрывочные знания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демон-

стрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывоч-

ных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и прояв-

ляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.  

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная 

речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно 

пользоваться терминологией. 

 

8.4. Контрольные материалы 

Обучающиеся должны: знать основные определения, классификации и эмпири-

ческие свойства изучаемых педагогических явлений; уметь объяснять различные феноме-

ны психического развития с использованием полученных знаний; продемонстрировать 

практические навыки психологических исследований изучаемых процессов и свойств в 

своей учебной группе. 

1. Предмет и задачи педагогики высшей школы. 

2. Теория профессионального образования. 

3. Методика профессионального образования. 

4. Теория и методика обучения. 

5. Теория и методика воспитания. 

6. Теория и методика самообучения и самовоспитания. 

7. Теория и методика педагогического творчества. 

8. Современные педагогические теории Запада. 

9. Принципы воспитания, их гуманистическая направленность. Единство и взаимосвязь 

принципов в целостном учебно-воспитательном процессе. 

10. Современные педагоги-новаторы. 

11. Современные педагогические концепции: В. И. Гинецинского, Н. В. Кузьминой, Ю. 

Н. Кулюткина, А. А. Реана, В. А. Якунина. 

12. Содержание обучения и образования. 

13. Форма организации учебной деятельности. 

14. Психолого-педагогические основы применения средств обучения. 

15. Контроль как звено педагогической системы. Виды контроля. 

16. Вербальные и невербальные средства обучения. 

17. Профессиональные педагогические способности и пути их формирования. 

18. Умственный труд как деятельность. 

19. Воспитание как взаимодействие людей. 
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20. Основные закономерности воспитания. 

21. Принципы воспитания, их гуманистическая направленность. 

22. Единство и различие воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 

23. Воспитание и деятельность. 

24. Сущность нравственно-этического, эстетического и правового воспитания. 

25. Педагогическое общение. 
26. Педагогическое мастерство. 

27. Культура педагогического труда. 

28. Развитие личности в процессе обучения. 

Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

1. В структуру индивидуальности (по Б.Г.Ананьеву)входят: 

А)базовые свойства 

Б)личностные свойства 

В)программирующие свойства 

Г)индивидуальные свойства 

(а и в) 

2. К теориям темперамента относятся: 

А) психоконституциональные  

Б) акцентуации личности 

(а) 

3.  Каковы отличительные черты психоанализа? (Изучает, прежде всего, бессозна-

тельное человека. На бессознательном базируются сознание (эго) и сверхсозна-

ние(супер-эго). 

4. Что характеризует бихевиоризм как направление психологии? (Изучает, прежде 

всего, поведение человека. Изменяя поведение, человек изменяет свою жизнь). 

5. Что такое НЛП?  (Нейролингвисическое программирование. НЛП направлено, 

прежде всего, на успешность взаимооьтношений в бизнесе и общения в коллекти-

ве). 

6. Каковы принципы гештальт-психологии? (Принцип «здесь и теперь» - все дей-

ствия и мысли должны быть актуальны именно в данный момент. Принцип 

«Гештальт должен быть завершен» - все ситуации требуют своего эмоционального 

завершения, потом ситуацию необходимо отпустить) 

7. Какие направления психологии позволяют решать проблемные педагогические 

ситуации (кейсы)? (Все направления можно использовать, в зависимости от педа-

гогической ситуации. Практическая психология позволяет гибко разрешать педаго-

гические ситуации). 

8. Что такое «сила нервной системы по возбуждению и торможению»? (Возбужде-

ние показывает, как быстро возникает реакция у человека. Торможение определя-

ется тем, как быстро эту реакцию можно остановить.) 

9. Что такое темперамент? (Это базовое врожденное неизменяемое свойство чело-

века, определяющее его динамическую сторону. Темперамент определяет, как 

быстро человек думает, чувствует, двигается и т.д.) 

10. Что такое «практическая психология»? (Это отрасль психологии. Практическая 

психология изучает различные психологические направления с целью эффектично-

го их использования в психологическом консультировании и педагогической прак-

тике). 
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УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели  

1. Дайте определение понятию «индивидуальность» (по Б.Анганьеву). (Индивидуаль-

ность – это целостное единство свойств человека как индивида, личности и субъекта 

деятельности. Проявляются в разных формах его активности и определяют его уни-

кальность и неповторимость, а также сходства и различия от других людей.) 
2. Дайте определение понятию «личность».(по Б.Ананьеву).( Личность – характеристика 

человека как социального существа, субъекта общественных отношений.В структуре 

личности Ананьев выделял следующие психические свойства: мотивация-характер-

способности-характер-воля-чувства. 

 

3. Что объединяет понятия «личность» и «индивидуальность». (Личность входит в струк-

туру индивидуальности. «Индивидуальность» - более широкое понятие.) 

4. Почему понятие «индивидуальность» шире, чем понятие «личность».(Потому что в 

структуру индивидуальности входят еще свойства человека как индивида. Это врож-

денные неизменяемые свойства.) 

5. Какова структура индивидуальности. (В структуру индивидуальности входят базовые 

и программирующие свойста. К базовым относятся нерсеая система, темперамент, за-

датки способностей и интеллекта. К программирующим – характер, самооценка, 

направленность личности, мотивация, волевые качества, ценности.) 

6. Какие характеристики входят в базовые свойства индивидуальности. (Базовые свой

 ства – врожденные неизменяемые. К базовым относятся нерсеая система, темпера-

мент, задатки способностей и интеллекта.) 

7. Какие характеристики входят в программирующие свойства индивидуально-

сти.(Программирующие свойства формируются в процессе жизни и деятельности че-

ловка. К программирующим – характер, самооценка, направленность личности, моти-

вация, волевые качества, ценности.) 

8. Для чего нужно знать темперамент человека? (Знание темперамента человека позволя-

ет грамотно организовать взаимодействие в команде. Также эти знания помогают 

найти правильный педагогический подход к учащемуся). 

9. Для чего необходимы знания о нервной системе человека? (Знания своей нервной си-

стемы дает возможность грамотно регулировать свою нагрузку в течение дня. Знания 

нервной ситемы учащихся дает возможность учитывать их работоспособность на заня-

тиях.) 

10. Как темперамент влияет на роль человека в команде? (Темперамент определяет роль 

человека в команде, является базой для развития черт характера). 

11. Какие основные характеристики выделил Айзенк для определения типа темперамента? 

(Для определения типа темперамента можно использовать тест Г.Айзенка. Айзенк ис-

пользует такие характеристики: эмоциональная устойчивость и интроверсия-

экстраверсия.) 

12. Как можно определить интроверсию (Понятие интроверсии ввел К.Г.Юнг. Согласно 

Юнгу, экстраверсия проявляется в направленности либидо (жизненной энергии) чело-

века на внешний мир, в том, что экстраверт предпочитает социальные и практические 

аспекты жизни, операции с реальными внешними объектами, а интроверт предпочита-

ет погружения в мир воображения и размышлений.) 

13. Дайте определение экстраверсии.(Понятие экстраверсии ввел К.Г.Юнг. Согласно Юн-

гу, экстраверсия проявляется в направленности либидо (жизненной энергии) человека 

на внешний мир, в том, что экстраверт предпочитает социальные и практические ас-

пекты жизни, операции с реальными внешними объектами, а интроверт предпочитает 
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погружения в мир воображения и размышлений.) 

14. Дайте определение нейротизма.( Нейротизм - это черта личности, которая характери-

зуется беспокойством, возбудимостью, тревожностью и неуверенностью в себе. Это 

огдна из характеристик темперамента.). 

15. В каких характеристиках темперамента заложены лидерские качества челове-

ка.(Лидерские качества заложены уже в темпераменте человека. От рождения в чело-

веке заложены такие характеристики как подчиненность – доминантность). 

16. Как характеристики «подчиненность-доминантность» влияют на лидеридерские и ор-

ганизаторские качества человека.( Эти характеристики заложены в человеке при рож-

дении, входят в структуру темперамента. Доминантность непросредственно связана с 

наличием предрасположенности к развитию лидерских качеств в человеке). 

17. Как в педагогике можно использовать знания о темпераменте детей (Педагогу необхо-

димо знать темперамент ребенка, чтобы найти к нему индивидуальный подход. Педа-

гогический подход обязательно учитывает знание тмперамента). 

18. Какие теории темперамента Вы еще знаете.(Кроме самой распространенной теории 

темперамента Гиппократа, существует еще множество теорий темперамента. Самые 

известные из них это псисхоконституциональные теории Шелдона и Крейчмера.) 

19. Как самооценка влияет на успешность ребенка. (Самооценка входит в структуру инди-

видуальности как программирующее свойство, определяющее успешность человека. 

Заниженная или завышенная самооценка не способствуют успешности. Успешности 

способствует адекватная самооценка). 

20. Как организовать успешность учащегося (по Л.С.Выготскому).(Успешность огранизо-

вывается через повышение самооценки учащегося. Учащемуся даются задания, кото-

рые он может выполнить сначала с помощью педагога, затем самостоятельно, что 

формирует ощущение учащегося, что он может учиться успешно.) 

21. Какая самооценка необходима истинному лидеру в группе.(Истинный лидер в группе 

имеет адексватную самооценку. Часто в группе проявляются лидеры с завышенной 

самооценкой, но такие лидеры довольно быстро себя дискредитируют и не справляют-

ся с лидерскими задачами и отвественностью перед группой людей). 

22. Что такое профессиональная самооценка.(Профессиональная самооценка – это оценка 

себя и своих профессиональных качеств и результатов. Бывает завышенной, занижен-

ной или адекватной). 

23. Как профессиональная самооценка влияет на деятельность музыкан-

та.(Профессиональная самооценка влияет непосредственно на профессиональную 

успешноть. Успешность связана с адекватной профессиональной самооценкой). 

24. Каковы могут быть последствия завышенной профессиональной самооценки музыкан-

та.( Профессиональная самооценка влияет непосредственно на профессиональную 

успешноть. Завышенная профессиональная самооценка приведет к тому, что реальные 

результаты музыканта в профессии будут им переоценены, и он будет считать, что он 

«недооцененный гений», что вызовет профессиональные деформации). 

25. Каковы могут быть последствия заниженной профессиональной самооценки музыкан-

та.( Профессиональная самооценка влияет непосредственно на профессиональную 

успешноть. Музыкант с заниженной профессиональной самооценкой будет недооце-

нивать свои возможности в профессии, поэтому побоится браться за сложные задачи, 

участвовать в конкурсах и т.д.) 

26. Каковы признаки адекватной профессиональной самооценки.( Профессиональная са-

мооценка влияет непосредственно на профессиональную успешноть. Музыкант с адек-

ватной профессиональной самооценкой знает свои сильные и слабые стороны, опира-

ется на сильные стороны и работает над совершенствованием слабых). 

27. Что такое ценностные ориентации.(Ценностные ориентации - выбор человеком опре-

деленных материальных и духовных ценностей, моральных и социальных установок, 

определяющих его образ жизни, формирующих отношение к окружающему миру. Яв-
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ляются базой для формирования ценностей). 

28. Как ценностные ориентации влияют на коммуникацию внутри коллектива.( Ценност-

ные ориентации - выбор человеком определенных материальных и духовных ценно-

стей, моральных и социальных установок, определяющих его образ жизни, формиру-

ющих отношение к окружающему миру. Продуктивное результативное общение про-

исходит между людьми со схожеми ценностными ориентациями).  

29. Что такое гностические ценности.( Жизненные ценности – это материальные или ду-

ховные приоритеты, задающие цель в жизни человека и определяющие пути ее дости-

жения. Гностические ценности – это ценность получения знаний). 

30. Что такое праксические ценности.( Жизненные ценности – это материальные или ду-

ховные приоритеты, задающие цель в жизни человека и определяющие пути ее дости-

жения. Праксические ценности – это ценность процесса познания). 

31. В чем выражаются ценности борьбы и победы.( Жизненные ценности –

 это материальные или духовные приоритеты, задающие цель в жизни человека и 

определяющие пути ее достижения. Ценности борьбы и победы – это ценность резуль-

тата преодоления каких-либо трудностей и получения искомого результата). 

32. В чем выражаются эстетические ценности.( Жизненные ценности – это материальные 

или духовные приоритеты, задающие цель в жизни человека и определяющие пути ее 

достижения. Эстетические ценности выражаются в тяге ко всему прекрасному, к ис-

куссивам,  а также, в быту). 

33. Почему формирование гностических и праксических ценностей означает «научить 

учиться».( Жизненные ценности – это материальные или духовные приоритеты, зада-

ющие цель в жизни человека и определяющие пути ее достижения. Если для человека 

ценно получать знания и доставляет удовольствие процесс получения знаний, то он 

будет учиться сам, без того, чтобы кто-то его заставлял.) 

34. Какой тест используется для определения ценностей, кто автор теста. (Жизнен-

ные ценности – это материальные или духовные приоритеты, задающие цель в жиз-

ни человека и определяющие пути ее достижения. Для определения ценнсотей исполь-

зуется тест Рокича. Рокич определяет терминальные и инструментальные ценности). 

35. Как ценности связаны с эмоциональной сферой человека.( Жизненные ценности –

 это материальные или духовные приоритеты, задающие цель в жизни человека и 

определяющие пути ее достижения. Для человека ценным является то, что окрашено 

положительными эмоциями.) 

36. Почему эмоции влияют на формирование ценностей человека.( Жизненные ценности –

 это материальные или духовные приоритеты, задающие цель в жизни человека и 

определяющие пути ее достижения. Для человека ценным является то, что окрашено 

положительными эмоциями.) 

37. Какие виды профессиональной направленности личности вы знаете.(Направленность – 

это свойство личности, в основе которого лежат ценностные ориентации, динамиче-

ские отношения и мотивы поведения (по Б.Ананьеву).  Профессиональная направлен-

ность – это, прежде всего, потребности , которые реализуются в профессиональной де-

ятельности. В структуре профессиональной направленности выделяют направленность 

на себя, напрвленность на взаимодействие и направленность на задачу.) 

38. Что характеризует профессиональную направленность «на себя».( Профессиональная 

направленность – это, прежде всего, потребности , которые реализуются в профессио-

нальной деятельности. В структуре профессиональной направленности выделяют 

направленность на себя, напрвленность на взаимодействие и направленность на зада-

чу. Направленность на себя предполагает решение человеком в процессе профессио-

нальной деятельности своих личных задач и реализация внутренних потребностей – 

внутренних и внешних – интерес к профессии, престиж профессии, материальное бла-

гополучие и т.д.) 

39. В чем проявляется профессиональная  направленность «на взаимодействие» 
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.(Профессиональная направленность – это, прежде всего, потребности , которые реали-

зуются в профессиональной деятельности. В структуре профессиональной направлен-

ности выделяют направленность на себя, напрвленность на взаимодействие и направ-

ленность на задачу. Направленность на взаимодействие предполагает решение в ходе 

профессиональной деятельности потребности человека в общении). 

40. Можно ли быть успешным лидером без направленности «на задачу».( Профессиональ-

ная направленность – это, прежде всего, потребности , которые реализуются в профес-

сиональной деятельности. В структуре профессиональной направленности выделяют 

направленность на себя, напрвленность на взаимодействие и направленность на зада-

чу. Напрвленность на задачу, прежде всего, это направленность на решение четко по-

ставленной профессиональной задачи. Без решения профессиональной задачи невоз-

можно быть лидером и брать на себя отвественность за результат деятельности). 

41. Без какого вида профессиональной направленности невозможно стать эффективным 

работником и лидером.( Профессиональная направленность – это, прежде всего, по-

требности , которые реализуются в профессиональной деятельности. В структуре про-

фессиональной направленности выделяют направленность на себя, напрвленность на 

взаимодействие и направленность на задачу. Напрвленность на задачу, прежде всего, 

это направленность на решение четко поставленной профессиональной задачи. Без 

решения профессиональной задачи невозможно быть лидером и брать на себя отвест-

венность за результат деятельности) 

42. Какие качества личности обеспечат педагогу авторитет в работе с учащимися. (Среди 

личностных качеств, влияющих на авторитет педагога, можно назвать адекватную 

профессиональную самооценку, направленность на решение профессиональной зада-

чи. Также важна ответственность за свои решения.) 

43. Какие качества личности необходимы педагогу для эффективной работы с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья.(Для работы с учащимися с ОВЗ педагог, 

преджде всего, должен понимать свою ответсвенность, иметь адекватную самооценку, 

терпение, любовь к детям. Также педагог должен иметь определенный уровень знаний 

по работе с детьми с ОВЗ). 

44. Какие личностные качества обеспечивают эффективное педагогическое общение.( 
Эффективное педагогическое общение обеспечивают адекватную профессиональную 

самооценку, направленность на решение профессиональной задачи. Также важен эмо-

циональный интеллект, чтобы понимать, как управлять своими эмоциями и эмоциями 

учащихся). 

45. Как определить ценности учащихся. (Жизненные ценности – это материальные или 

духовные приоритеты, задающие цель в жизни человека и определяющие пути ее до-

стижения. Ценности определяются с помощью теста Рокича, который определяет тер-

минальные и инструментальные ценности). 

 

Тесты. 

1.Гностические ценности это: 

А) ценность получения знаний 

Б) ценность свободного времяпрепровождения 

 2. Праксические ценности это: 

А) ценность процесса познания 

Б) ценность созерцать прекрасное. 

3. Эстетичнеские ценности это: 

А) ценность созерцать прекрасное 

Б) ценность соревноваться с кем-то и побеждать 

4. Ценности борьбы и победы это: 

А) ценность соревноваться с кем-то и побеждать 
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Б) ценность созерцать прекрасное 

5.Гедонистичекие ценности это: 

А) ценность получения знаний 

Б) ценность получения телесных удовольствий. 

6. Темперамент это: 

А) врожденное неизменяемое психофизиологическое свойство индивидуальности, 

определяющее ее динамическую сторону. 

Б) образование, формируемое в процессе обучения и развития индивида. 

7. Интроверсия это: 

А) свойство индуальности давать оценку всему происходящему 

Б) низкая потребность в общении и другими людьми 

8. Экстраверсия это: 

А) высокая потребность в общении с другими людьми 

Б) низкая потребность в общении с другими людьми 

9. В стуктуру индивидуальности входят: 

А) базовые свойства 

Б) основные свойства 

10. В структуру индивидуальности входят: 

А) определяющие свойства 

Б) программирующие свойства. 

11. Профессиональная направленность включает: 

А) направленность на себя 

Б) направленность на взаимодействие 

В) направленность на задачу. 

12. Профессиональная направленность на взаимодействие это: 

А) потребность в профессиональной деятельности общаться с людьми 

Б) потребность в профессии четко решать поставленные профессиональные задачи. 

13.Профессионвльная направленность на задачу это: 

А) потребность в профессии четко решать поставленные профессиональные задачи 

Б) потребность в профессии реализовать свои личные цели и задачи. 

14. Профессиональная направленность на себя это: 

А) потребность в профессии реализовать свои личные цели и задачи. 

Б) потребность в профессиональной деятельности общаться с людьми 

15. На потребность в общении индивидуальности, в первую очередь, влияют: 

А) врожденные качества 

Б) приобретенные качества. 

 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки . 

1. Что такое самооценка, дайте определение.(Самооценка – это оценивание самим че-

ловеком себя по разным критериям. Бывает заниженная, завышенная и адекватная). 

2. Какой бывает самооценка. .(Самооценка – это оценивание самим человеком себя 

по разным критериям. Бывает заниженная, завышенная и адекватная). 

3. Как формируется самооценка, назовите этапы ее формирования. (Самооценка – это 

оценивание самим человеком себя по разным критериям. Проходит следующие 

стадии формирования: самосознание, сравнение себя с другими, сравнение по ре-

зультатам деятельности, самовоспитание.) 

4. С какого возраста начинается первый этап формирования самооценки – «сравнение 

себя с другими».( Самооценка – это оценивание самим человеком себя по разным 

критериям. Сравнивать себя с другими ребенок начинает с раннего возраста, с 1,5-

2х лет). 

5. В каком возрасте начинается и как проявляется этап формирования самооценки 
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«сравнение своих достижений с достижениями других».(Самооценка – это оцени-

вание самим человеком себя по разным критериям.Сравнение своих достижений с 

достижениями других явно можно заметить начиная с 5 лет). 

6. В каком возрасте начинается этап формирования самооценки «самовоспитание». 

(Самооценка – это оценивание самим человеком себя по разным критериям. Ак-

тивно процесс самовоспитания можно наблюдать с раннего подросткового возрас-

та, начиная с 10 лет). 

7. Что такое «самовоспитание».(Самовоспитание – это процесс формирования лично-

сти, когда критерии развития создает сам человек. Активно развивается в период 

раннего подросткового возраста, с 10 лет). 

8. Назовите основные способы формирования самооценки личности.( Самооценка – 

это оценивание самим человеком себя по разным критериям. Самооценка форми-

руется 1) путем сравнения себя с другими, 2) путем сравненипя своих достижений 

с достижениями других людей, 3) путем учета мнения других людей, 4) путем 

сравнения своих достижений со своими предыдущими результатами). 

9. В чем выражается способ формирования самооценки «Сравнение себя с другими». 

(Самооценка – это оценивание самим человеком себя по разным критериям. Срав-

нение себя с другими предполагает сравнение, прежде всего, по внешним призна-

кам – внешность, одежда, достаток и т.д.) 

10. В чем выражаетсяспособ формирования самооценки «Сравнение своих достижений 

с достижениями других» ( Самооценка – это оценивание самим человеком себя по 

разным критериям. Сравнение своих достижений с достижениями других происхо-

дит в начиная с 5 летнего возраста, сравниваются достижения, сначала, в игре, за-

тем в учебе, в любых других действиях, имеющих ощутимый результат). 

11. В чем выражается способ формирования самооценки «Учет мнения о себе других 

людей».( Самооценка – это оценивание самим человеком себя по разным критери-

ям. Учет мнения других людей выражается в том, что человек прислушивается к 

оценкам себя и своих действий других людей,  и на основании этого выстраивает 

свое мнение о себе.). 

12. В чем выражается способ формирования самооценки «Сравнение своих сегодняш-

них достижений со своими предыдущими  достижениями».( Самооценка – это оце-

нивание самим человеком себя по разным критериям. Человек сравнивает только 

свои достижения, наколько он усовершенствовал свою деяфытельность за опреде-

ленный период времени). 

13. Какова продуктивность для профессиональной деятельности способа формирова-

ния самооценки  «Сравнение себя с другими».( Сравнение себя с другими предпо-

лагает сравнение, прежде всего, по внешним признакам – внешность, одежда, до-

статок и т.д. Продуктивность такого способа низкая.) 

14. Какова продуктивность для профессиональной деятельности способа формирова-

ния самооценки «Сравнение своих достижений с достижениями других».  (Сравне-

ние своих достижений с достижениями других происходит в начиная с 5 летнего 

возраста, сравниваются достижения, сначала, в игре, затем в учебе, в любых других 

действиях, имеющих ощутимый результат. Способ довольно продуктивен, но ме-

нее продуктивен, чем сравнивать свои собственные достижения). 

15. Какова продуктивность для профессиональной деятельности способа формирова-

ния самооценки «Учет мнения о себе других людей».( Учет мнения других людей 

выражается в том, что человек прислушивается к оценкам себя и своих действий 

других людей,  и на основании этого выстраивает свое мнение о себе. Способ не 

продуктивен, так как возможно учитывать только мнение значимых людей, при-

слушиваться к нему, а учитывать мнение всех людей совершенно не обязательно). 

16. Какова продуктивность для профессиональной деятельности способа формирова-

ния самооценки «Сравнение своих сегодняшних достижений со своими предыду-
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щими  достижениями».( Человек сравнивает только свои достижения, наколько он 

усовершенствовал свою деяфытельность за определенный период времени. Это 

максимально продуктивный способ формирования адекватной профессиональной 

самооценки). 

17. В чем проявляется завышенная самооценка.(Завышенная самооценка проявляется в 

переоценке человеком своих возможностей. Это часто приводит к тому, что чело-

век берется за что-то и не справляется с поставленной задачей). 

18. В чем проявляется заниженная самооценка.(Заниженная самооценка профвляется в 

недооценке человеком своих возможностей и способностей. Это приводит к тому, 

что человек не уверен в себе и не берется за решение задач, которые кажутся для 

него сложными и невыполнимыми). 

19. В чем проявляется адекватность самооценки.(Адекватность самооценки проявляет-

ся в том, что человек достаточно трезво оценивает свои возможности, видит свои 

сильные и слабые стороны, при необходимости работает над усовершенствованием 

своих слабых сторон.) 

20. Как адекватная самооценка влияет на профессиональную деятельность.( Адекват-

ность самооценки проявляется в том, что человек достаточно трезво оценивает 

свои возможности, видит свои сильные и слабые стороны, при необходимости ра-

ботает над усовершенствованием своих слабых сторон. Адексватная самооценка 

дает возможность профессионалу оценить сои достоинства в профессии и выявить 

недостатки, мешающие профессионально развиваться.) 

21. Назовите критерии адекватности самооценки педагога.( Адекватная самооценка 

дает возможность профессионалу оценить сои достоинства в профессии и выявить 

недостатки, мешающие профессионально развиваться. К критериям адекватности 

педагога можно отнести критическое мышление, развитый эмоциональный интел-

лект, знание своих сильных и слабых сторон). 

22. Что такое профессиональное эмоциональное выгорание педагога.( Это защитная 

реакция организма на постоянный стресс, выраженная в снижении работовспособ-

ности и ухудшении эмоционального состояния работника.) 

23. Назовите основные стадии формирования процесса профессионального эмоцио-

нального выгорания.( ПЭВ это защитная реакция организма на постоянный стресс, 

выраженная в снижении работовспособности и ухудшении эмоционального состо-

яния работника. В.Бойко выделяет три основные стадии ПЭВ :напряжение, рези-

стенция и истощение.) 

24. Охарактеризуйте первую стадию профессионального выгорания «напряжение». 

(Для напряжения характерно ощущение постоянного длящегося стресса, накапли-

вается негатив работника, усталость, человек переживает, чточ не справляется с 

рабочими ситуациями, находится в постоянном напряжении разной степени силы). 

25. Охарактеризуйте вторую  стадию профессионального выгорания «резистенция» 

(На этой стадии человек начинает сопротивляться стрессу, а организм включает 

разные психологические защиты – есть желание меньше работать, отстраниться от 

проблем, уйти в себя, а также возникает деперсонализация (когда профессионал, 

работающий с людьми, не видит в клиентах «человека», а лишь «единицу»). 

26. Охарактеризуйте третью  стадию профессионального выгорания «истощение». (На 

стадии истощения силы организма ослабевают. Профессионал терят интерес к 

профессии, вомпринимает работу как тяжкое бремя, профессионал начяинает бо-

леть психосоматическими заболеваниями.) 

27. Что такое «напряжение» в рамках профессионального выгорания. (Для напряжения 

характерно ощущение постоянного длящегося стресса, накапливается негатив ра-

ботника, усталость, человек переживает, чточ не справляется с рабочими ситуаци-

ями, находится в постоянном напряжении разной степени силы). 

28. Что такое «резистенция» в рамках профессионального выгорания. (На этой стадии 
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человек начинает сопротивляться стрессу, а организм включает разные психологи-

ческие защиты – есть желание меньше работать, отстраниться от проблем, уйти в 

себя, а также возникает деперсонализация (когда профессионал, работающий с 

людьми, не видит в клиентах «человека», а лишь «единицу») 

29. Что такое «истощение» в рамках профессионального выгорания. (На стадии исто-

щения силы организма ослабевают. Профессионал терят интерес к профессии, 

вомпринимает работу как тяжкое бремя, профессионал начяинает болеть психосо-

матическими заболеваниями.) 

30. Когда и в какой связи появилось понятие «профессинальное выгорание».(Понятие 

«профессиональное выгорание» появилось в 80е годы 20 века. Было замечено, что 

медперсонал хосписов часто болеет и увольняется с работы. Позже выяснилось, 

что выгоранию подвержены все профессии типа человек-человек – врачи, психоло-

ги, педагоги, менеджеры и т.д.) 

31. В чем состоит профилактика профессионального выгорания педаго-

га.(Профилактика выгорания состоит в соблюдении режима работы и отдыха, по-

стоянное повышение квалификации, поддерживающее интерес к профессии, под-

держание адекватной самооценки, эмпатичное отношение к ученикам и клиентам, 

здоровое чувство юмора) 

32. Как деятельностный подход способствует предотвращению профессионального 

выгорания педагогов. (Деятельностный подход в психологии сформулировал 

Д.Леонтьев. Он рассматривает жизнь человека как деятельность. Поэтому если 

рассматривать педагогическую деятельность как деятельность, имеющую Мотива-

цию, цель и средства достижения цели, то очевидно, что если у профессионала вы-

сокая мотивация к работе, и есть конечная цель деятельности, а такжен найдены 

адекватные средства пути к цели, то постоянно приближающемуся к цели профес-

сионалу, у которого есть высокая мотивация его деятельности,  выгореть практиче-

ски невозможно). 

33. Какова роль идивидуальных качеств  в профилактике профессионального эмоцио-

нального выгорания педагогов. (Среди индивидуальных качеств для профилактики 

пэв прежде всего можно назвать эмпатические способности, эмоциональный ин-

теллект, адекватную самооценку, направленность на задачу). 

34. Какова роль эмпатии в профилактике профессионального выгорания педаго-

гов.(Эмпатия это способность человека искренне сопереживать, понимать эмоции 

другого человека. Как ни странно, но по последним психологическим исследовани-

ям иоменно искренний интерес к другим людям способствует предотвращению 

пэв). 

35. Какова роль самооценки в профилактике профессионального выгорания педагогов. 

.( Адекватность самооценки проявляется в том, что человек достаточно трезво оце-

нивает свои возможности, видит свои сильные и слабые стороны, при необходимо-

сти работает над усовершенствованием своих слабых сторон. Адексватная само-

оценка дает возможность профессионалу оценить сои достоинства в профессии и 

выявить недостатки, мешающие профессионально развиваться. Это способствует 

повышению мотивации, постановке реальных целей деятельности  и профилактике 

ПЭВ). 

36. Как завышенная самооценка педагога может привести к профессиональному выго-

ранию. (Педагог с завышенной самооценкой может поставить перед собой нере-

альные, невыполнимые цели, что приведет его к разочарованию в профессии и к 

ПЭВ). 

37. Как заниженная самооценка педагога может привести к профессиональному выго-

ранию. (Педагог с заниженной самооценкой может бояться ставить перед собой 

перспективные цели и задачи, боясь с ними не справиться, что приведет его к рабо-

те в рутине по привычной схеме без стремлений, к разочарованию в профессии и к 
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ПЭВ). 

38. Как адекватность профессиональной самооценки способствует профессиональной 

успешности педагога.(Адексватная самооценка дает возможность профессионалу 

оценить сои достоинства в профессии и выявить недостатки, мешающие професси-

онально развиваться. Это способствует повышению мотивации, постановке реаль-

ных целей деятельности  и профилактике ПЭВ) 

39. Что такое «профессиональное мышление педагога».( Профессиональное мышление 

педагога трактуется преимущественно как процесс решения педагогических задач 

разного типа и уровня: от над-ситуативных, связанных с прогнозированием, целе-

полаганием, построением программы педагогической деятельности, до ситуатив-

ных -анализа, принятия решения в конкретных ситуациях ). 

40. Как сохранить адекватность профессиональной самооценки, работая с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья.(Для работы с учащимися с ОВЗ необхо-

димо иметь специальные психологические знания и педагогические приемы, кото-

рые необходимо использовать при работе с данной конкретной категорией уча-

щихся. Если педагог будет использовать в работе приемы, которые на данной кате-

гории детей не работают, то его самооценка снизится.) 

41. Как волевые качества личности связаны с профессиональной самооцен-

кой.(Проявлением волевых качеств личности является локус контроля. Адеквант-

ная профессиональная самооценка коррелирует с интернальным (внутренним) ло-

кусом котроля.) 

42. Как профессиональная направленность личности связана с профессиональной са-

мооценкой. (Если профессионал имеет адекватную профессиональную самооценку, 

то ему легко ставить профессиональные цели , легко быть направленным на зада-

чу). 

43. Как уровень профессилнальной самооценки способствует педагогической успеш-

ности педагога.( Адекватность самооценки проявляется в том, что человек доста-

точно трезво оценивает свои возможности, видит свои сильные и слабые стороны, 

при необходимости работает над усовершенствованием своих слабых сторон. 

Адексватная самооценка дает возможность профессионалу оценить сои достоин-

ства в профессии и выявить недостатки, мешающие профессионально развиваться. 

Также адеватная самооценка способствует оценке сове деятелшьности как успеш-

ной ил неуспешной)).) 

44. Дайте определение профессиональной самооценки личности.(Профессиональная 

самооценка личности – это оценка человеком самого себя в профессии, своих воз-

можностей и даостижений.) 

45. Проследите связь самооценки и профессиональной успешности педагога. .( Адек-

ватность самооценки проявляется в том, что человек достаточно трезво оценивает 

свои возможности, видит свои сильные и слабые стороны, при необходимости ра-

ботает над усовершенствованием своих слабых сторон. Адексватная самооценка 

дает возможность профессионалу оценить сои достоинства в профессии и выявить 

недостатки, мешающие профессионально развиваться. Также адеватная самооценка 

способствует оценке сове деятелшьности как успешной ил неуспешной). 

 

Тесты. 

1. К стадиям профессионального эмоционального выгорания (по В.ВУ.Бойко) от-

носятся: 

А) наряжение 

Б) резинстенция 

В) истощение 

Г) поглощение 
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2. К какой структурной части индивидуальности  относится самооценка: 

А) к базовой 

Б) к программирующей 

 

3. К программирующей части структуры индивидуальности относятся следующие 

качества: 

А) характер 

Б) темперамент 

В) самооцека 

Г) профессиональнгая направленность личности 

 

            4.  К базовой части структуры индивидуальности относятся: 

                А) темперамент 

                Б) особенности нервной системы 

                В) задатки интееллекта и способностей 

                Г) характер 

 

            5.Какой путь формирования самооценки является самым продуктивным: 

                А) сравнение себя с другими людьми 

                Б) сравнение результатов своей дечтельности с результатами деятельности дру-

гих. 

                В) сравнение результатов своей деятельности со своими же предыдущими 

результатами 

                Г) учет мнения других людей о себе 

6. Как самооценка влияет на профессиональную успешность педагога: 

А) непосредственно влияет, адекватная самооценка  - путь к профессиональному 

долголетию 

Б) Профессиональное выгорание не зависит от самооценки, самооценка – самостоятельное 

образование в структуре индивидуальности. 

7. На успешность профессиональной деятельности влияют: 

А) темперамент 

Б) волевые качества 

В) профессиональная направленность личности 

Г) все варианты ответов верны 

8. Профессиональное долголетие это: 

А) возможность работника сохранять рабочий потенциал и профессионализм долгие 

годы 

Б) долгий возраст жизни работника 

9. Профессиональное выгорание это: 

А) защитная реакция организма на постоянный стресс, выраженная в снижении ра-

ботовспособности и ухудшении эмоционального состояния работника. 

Б) изменения в психическом и эмоциональном состоянии работника с возрастом. 

10. К этапам формирования самооценки относятся: 

А) самосознание 

Б) сравнение себя с другими по внешним признакам 

В) сравнение себя с другими по результатам деятельности 

Г) самовоспитание 

Д) все ответы верны. 

11. К типам профессиональной направленности личности относятся: 

А) направленность на себя 

Б) направленность на взаимодействие 

В) направленность на задачу 
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Д) направленность на коллегу 

12.Профессиональная направленность на себя это: 

А) направленность личности в профессиональной деятельности, предполагающая 

первостепенный учет личных интересов в профессии 

Б) направленность личности в профессиональной деятельности, предполагающая отсут-

ствие интереса к профессии. 

13. Профессиональная направленность на взаимоденйствие это: 

А) направленность личности в профессиональной деятельности, предполагающая 

высокую потребность общения в рамках производимой работы. 

Б) направленность личности, предполагающая желание находиться среди людей. 

14. Профессиональная направленность на задачу это: 

А) направленность личности в профессиональной деятельности, предполагающая 

первоочередное решение посталенных в процессе работы задач и получение резуль-

тата. 

Б) направленность личногсти в профессиональной деятельности, предполагающая реше-

ние математических задач. 

15. Профессиональное эмоциональное выгорание связано: 

А) с возрастом работника 

Б) со стажем работы 

В) с наличием постоянных неразрешенных стрессовых ситуаций в процессе работы. 

 
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А  

Цели и задачи самостоятельной работы: сформировать знание основных поня-

тий курса; развивать творческое мышление и умение правильно реферировать, конспек-

тировать, тезировать материал; развивать образовательно-профессиональный путь аспи-

рантов через когнитивный, мотивационный, поведенческий компоненты; формировать 

активность личности через включение в учебную деятельность и потребность в самообра-

зовании. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В истории известны взгляды на педагогику как на науку и как на искусство, обоснуйте 

собственную точку зрения на эту проблему. 

2. Дайте определение педагогики, охарактеризуйте ее методологические основы. 

3. Назовите основные категории педагогики, раскройте их сущность. 

4. Раскройте понятия «педагогическая теория», «педагогическая система». 

5. Назовите основные факторы развития личности, рассмотрите их влияние на процесс 

развития человека. Раскройте возрастающую роль воспитания в современном обще-

стве. 

6. В чем сущность личностно-ориентированного подхода в педагогике? 

7. Назовите основные задачи воспитания. Покажите взаимосвязь между умственным и 

нравственным воспитанием, нравственным и физическим воспитанием, трудовым и 

физическим воспитанием. 

8. Покажите взаимосвязь между задачами и содержанием воспитания и духовными цен-

ностями человеческого общества. 

9. Назовите принципы воспитания, раскройте их сущность. 

10. Назовите и охарактеризуйте методы воспитания. 

11. Раскройте понятия «средства воспитания», «формы воспитания». 

12. Назовите движущие силы и этапы развития коллектива. Что представляет собой си-

стема «перспективных линий» и какова их роль в развитии коллектива? 

13. Раскройте функции семьи и концепции семейной педагогики в различные историче-

ские периоды. 
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14. Раскройте сущность понятия «дидактика». Назовите ее предмет, задачи, основные ка-

тегории. 

15. Проанализируйте основные дидактические концепции: традиционную, педоцентриче- 

скую, современную. В чем сущность процессов гуманизации и демократизации в об-

разовании? 

16. Назовите основные закономерности и принципы обучения. В чем вы видите их взаи-

мосвязь? 

17. Раскройте сущность и пути реализации дидактических принципов. 

18. Раскройте понятия «метод обучения», «средства обучения», «дидактический прием». 

Покажите их взаимосвязь. 

19. Приведите примеры классификации методов обучения. Используя одну из них, дайте 

характеристику методам обучения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

При выполнении письменной работы оцениваются следующие составляющие: ка-

чество теоретических знаний основных современных течений в области психолого-

педагогического знания (в мировой педагогике и психологии), их развития и реализации в 

современном педагогическом процессе; знание умений, лежащих в основе профессио-

нальной деятельности преподавателя вуза, позволяющих осуществить педагогическое 

проектирование и саморефлексию в условиях высшего и среднего образования в творче-

ских дисциплинах; подбор современной литературы по предмету исследования (не менее 

семи источников). Выражение качества выполненной работы в баллах: оценку «отлич-

но» получает магистр, работа которого в полной мере отвечает всем указанным требова-

ниям, а также отвечает критериям четкого изложения психолого-педагогического моно-

графического исследования; оценка «хорошо» ставится в том случае, когда в реферате 

имеются отдельные неточности в обосновании категориально аппарата или методов ис-

следования; оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда работа содержит отдель-

ные недостатки в изложении содержания исследования; оценку «неудовлетворительно» 

получает аспирант, работа которого носит поверхностный характер, либо в процессе из-

ложения материала он не сумел ответить на большую часть вопросов. 

 

Приложение. Методические рекомендации для обучающихся по освое-

нию дисциплины 

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной ра-

боты обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлени-

ям - изучать научную литературу, тщательно выполнять все задания, особенно творческо-

го характера, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на лек-

ционных, аналитических и семинарских занятий - как от преподавателя, так и от сокурс-

ников. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться фондами 

Научной музыкальной библиотеки СПбГК и электронными базами, техническими сред-

ствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерны-

ми классами. 
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