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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

 

Тема 1. Концепции педагогического процесса и их психологическое 

обоснование – 6 ч. – очная форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Понятие педагогической деятельности. Психологические основы 

педагогической деятельности. Социальное назначение педагогического 

труда. Исторический экскурс в педагогическую профессию. Педагог в 

условиях коренного изменения социально-экономического устройства 

общества. 

Психолого-педагогические концепции о социальной роли учителя, его 

месте, функции в обществе, предъявляемых к нему требованиях и свойствах 

личности и др. 

Контрольные вопросы: 

1. Социальное назначение педагогического труда.  

2. Исторический экскурс в педагогическую профессию.  

3. Педагог в условиях коренного изменения социально-

экономического устройства общества. 

 

Тема 2. Сущность и структура педагогической деятельности. Стили 

педагогической деятельности – 6 ч. – очная форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Сущность и структура педагогической деятельности. Функциональные 

компоненты педагогической деятельности. Понятие стиля педагогического 

общения. Классификация стилей педагогического общения.  

Темы сообщений: 

1. Функциональные компоненты педагогической деятельности. 

2.  Понятие стиля педагогического общения.  

3. Классификация стилей педагогического общения. 

 

Деловая игра «Интерактивный педагогический блокнот». 

Цель: Расширить знания педагогов о педагогических основах общения. 

Задачи: 

1. Закрепить знания педагогов о стилях общения воспитателя с детьми 

и самодиагностики стиля педагогического общения. 

2. Углубление знаний об условиях оптимизации педагогического 

общения и «педагогике сотрудничества». 

3. Развитие умений проявлять педагогический такт в различных 

условиях воспитательно-образовательной работы в ОУ. 

4. Уточнить и закрепить знания воспитателями культурных и 

методических требований к речи педагога; 

5. Совершенствовать качество языкового оформления высказываний с 

использованием основных языковых норм; 

6. Способствовать формированию профессиональной 

коммуникативной компетентности педагогов. 

Правила деловой игры: педагоги на каждой странице блокнота 

работает каждый за себя, стараясь ответить быстро, правильно. Получает 
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фишку. За дополненный ответ также получают фишку. В результате 

выбирается самый интерактивный участник игры. 

Материал: изготовлен педагогический блокнот с названием каждой 

странице. 

Участники: педагоги детского сада. 

План деловой игры. 

Страницы «Интерактивного педагогического блокнота». 

1 страница. 

Введение. Функции общения. Средства и формы общения воспитателя 

с детьми. 

2 страница. «Ваш успех – ваша речь» 

Требования к качеству речи педагога. (компоненты правильной речи) 

Проверь свою грамотность «Скажи правильно» 

3 страница 

Условия оптимизации педагогического общения. 

4 страница 

Особенности педагогического общения ребенка со взрослым. 

5 страница 

Рекомендации 

Краткий ход: 

Ведущий. Уважаемые коллеги, предлагаю поиграть в деловую игру 

«Интерактивный педагогический блокнот» по теме: «Стиль общения 

современного педагога». Правила игры следующие (знакомит). 

Итак, первая страница «Введение» (показывает страницу с названием) 

Общение – взаимодействие людей друг с другом в обмене информацией 

познавательного или аффективно-оценочного характера. Общение 

характеризуется, прежде всего, включенностью в практическое 

взаимодействие людей по поводу трудовой, учебной или игровой 

деятельности. Под педагогическим общением мы будем понимать систему 

взаимодействия педагога с воспитуемыми с целью познания их, оказания 

воспитательных воздействий, организации педагогически целесообразных 

взаимоотношений, формирование благоприятного для психического развития 

ребенка микроклимата в группе дошкольного учреждения. 

После первого интерактивного общения выявлены первые победители. 

Вторая страница. «Ваш успех – ваша речь». Назовите требования к 

качеству речи педагога (компоненты правильной речи). К компонентам 

профессиональной речи педагога относятся: качество языкового оформления 

речи; ценностно-личностные установки педагога; коммуникативная 

компетентность; четкий отбор информации для создания высказывания; 

ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

Третья страница. Какие же необходимы условия оптимизации 

педагогического общения. Искренний интерес к человеку, умение слушать 

других, обращение к человеку, доброжелательность в отношении к людям, 

улыбайтесь в общении с людьми, удовлетворение потребности человека в 

общении. (прилагается расшифровка) 
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Четвертая страница. Особенности педагогического общения ребенка со 

взрослым. Раскрыть общение с детьми раннего возраста, младшего, среднего 

и старшего. 

Пятая страница. Подводим итоги (победитель блокнота) Рефлексия. 

Методика «Неоконченное предложение». 

Сегодняшняя деловая игра помогла мне убедиться… 

Выполнять задания мне помогало… 

В ходе деловой игры мне было… 

Я оцениваю деловую игру … 

Рекомендации по всем страничкам интерактивного блокнота по теме: 

«Основы общения воспитателя с детьми» 

1. Помнить: качество речевого развития дошкольника зависит от 

качества речи педагогов и от речевой среды, которую они создают в 

дошкольном образовательном учреждении 

2. Уделить внимание качеству языкового оформления речи; ценностно-

личностные установки педагога; коммуникативная компетентность; четкий 

отбор информации для создания высказывания; ориентация на процесс 

непосредственной коммуникации 

3. При общении педагога с детьми учитывать следующие условия: 

искренний интерес к ребенку, умение слушать всех и каждого, обращение к 

детям, доброжелательность в отношении к, улыбаться в общении с детьми, 

удовлетворять потребность ребенка в общении. 

 

Тема 3. Система педагогического образования РФ. Профессиональное 

становление личности – 4 ч. – очная форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Педагогическая профессия, ее становление и роль в современном 

обществе. Коллективный характер труда педагогической деятельности. 

Профессиональная характеристика педагога, педагогических специальностей 

и направлений. 

Подготовка и профессиональное становление личности педагога: 

мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической 

деятельности, развитие личности учителя в системе педагогического 

образования. 

Контрольные вопросы: 

1. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация 

педагогической деятельности.  

2. Развитие личности учителя в системе педагогического образования.  

3. Профессиональное самовоспитание учителя.  

4. Основы самообразования студентов педагогического вуза и 

учителей. 

Ситуационная задача 1. 

Директор обратился с запросом к педагогу-психологу со следующей 

ситуацией: «Это был обычный вторник. Утро было солнечное, за окном 

падал снег, Иван как всегда собирался в школы.  Да, сегодня вторник, 

мысленно прокрутив расписание занятий в голове Ивана охватила дрожь. 
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Литература — предвестник бед. В последние время — литература — звучала 

как приговор для всего класса. Литература, еще раз проговорил он и 

отправился в школу... Зайдя в класс он поздоровался с учителем. В ответ, 

молчание. Прозвенел звонок и все замерло. Тишина, от которой звенело в 

ушах. Наверное, это ощущение я запомню на всю жизнь, подумал Иван.    

- Здравствуйте. Открываем тетради и пиши «Мой Гоголь». Жду от Вас 

сегодня красноречивых повествований о Гоголе. Что нравится в его 

творчестве? В ее голосе прозвучало безапелляционность и жесткость, 

впрочем как всегда. 

Меня это возмутило до глубины души. 

- А, если ничего не нравится в Гоголе? Проговорил Иван. 

Глаза Марины Эдуардовны округлились, казалось, что она может убить 

только одним взглядом. Ее раздражение нарастало с каждой секундой. Вдруг, 

на ее тонких губах появилась улыбка. Как приятно было смотреть на новую, 

радостную, счастливую Марину Эдуардовну. Как вдруг дикий крик. 

- Как это не нравится?! 

- Ну, как-то так, ответит Иван. 

- Значит, два.» 

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с 

указанием методов психолого-педагогической работы)? 

Ответы на вопросы. 

1. Видимо, учитель по литературе очень требовательный и часто 

придерживается авторитарного (приказного) стиля обучения. Ученики при 

этом пытаются «вырваться на свободу» своими действиями, словами. 

2. Нужно поговорить с учителем, чтобы не сильно давил на учеников, 

особенно на Ивана, поскольку он очень чувствительный. Так же при беседе с 

Иваном сказать, что учительница его уважает и не желает ему зла, но нужно 

выполнять требования учителя (и желательно молча, не высказывая свое 

нежелание учиться). 

Ситуационная задача 2. 

Директор школы обратился с запросом к социальному педагогу: 

«Педагоги регулярно замечают учеников 8 «В» класса курящими во 

дворе школы. Классный руководитель не знает, как уже повлиять на 

подростков, беседы на учеников никак не действуют. При этом родители 

данных учеников обвиняют во всем школу: педагоги не следят за учениками, 

а школа превратилась в «курилку», что вообще является нарушением. В 

последнее время стали возникать подозрения, что подростки курят не 

обычные сигареты, а употребляют наркотические вещества. Учеников уже 

вызывали к директору неоднократно, но эффекта нет. Педагогический 

коллектив не понимает, почему именно в этом классе возникла такая 

ситуация и что с ней делать». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины. 

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с 

указанием методов социально-педагогической работы)? 
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Ответы на вопросы. 

1. Распространенная проблема – курение, наркомания в учебных 

заведениях, до сих пор с этим борются. Причины – желание подростков 

расслабиться, повеселиться и поведать запретное. 

2. Во многих учебных заведениях ввели штраф 100-500 руб. с 

ученика, если застанут его курящим в учебном заведении или возле него. По 

поводу наркотиков с подростками уже борется полиция, если распознают 

наркомана или дилера сразу же отводят в детскую комнату полиции и 

определяют его в колонию для несовершеннолетних. Эти все меры борьбы 

должны знать ученики, об этом на классном часу должен рассказать 

классный руководитель, чтобы дети опасались курить и принимать 

наркотики. Так же необходимо проводить с подростками воспитательные 

мероприятия (конференции, игры, спектакли) о вреде курения и наркотиков, 

можно вместе с учениками нарисовать плакаты по этой проблеме. 

 

Тема 3. Система педагогического образования РФ. Профессиональное 

становление личности – 12 ч. 

Содержание:  Педагогическая профессия, ее становление и роль в 

современном обществе. Коллективный характер труда педагогической 

деятельности. Профессиональная характеристика педагога, педагогических 

специальностей и направлений. 

Подготовка и профессиональное становление личности педагога: 

мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической 

деятельности, развитие личности учителя в системе педагогического 

образования. 

Практические занятия –  4 ч.  

Контрольные вопросы: 

5. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация 

педагогической деятельности.  

6. Развитие личности учителя в системе педагогического образования.  

7. Профессиональное самовоспитание учителя.  

8. Основы самообразования студентов педагогического вуза и 

учителей. 

Эссе  

На основе анализа психолого-педагогической литературы подготовьте 

эссе на тему: «Мое профессиональное становление» 

 

Тема 4. Психологические требования к личности учителя – 4 ч. – очная 

форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Профессиональные знания, умения, личностные качества и восприятие 

себя как педагога – главные аспекты профессионально-педагогической 

подготовки учителя и компоненты его профессиограммы.  

Темы сообщений: 
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1. Профессионально важные качества личности педагога.  

2. Педагогические способности в структуре общих способностей. 

Вопросы для группового собеседования: 

1. Профессионально важные качества личности педагога.  

2. Педагогические способности в структуре общих способностей. 

3. Этические аспекты педагогической деятельности. 

4. Организаторский данные в педагогической деятельности. 

 

Тема 5. Проблемы педагогического общения – 6 ч. – очная форма, 2ч. – 

очно-заочная форма. 

Проблемы педагогического общения. Педагогическое общение как 

компонент профессионально-педагогической деятельности. Качества 

личности педагога, значимые для продуктивного педагогического общения. 

Структура профессионально-педагогического общения. Функции 

педагогического общения. Стили общения учителя и учащихся как средство 

организации педагогического процесса.  

Контрольные вопросы: 

1. Психологические барьеры в педагогическом взаимодействий и пути 

их преодоления.  

2. Психологическая защита педагога.  

3. Технология педагогического общения.  

Темы сообщений:  

1. Организация общения: анализ условий педагогической 

деятельности, планирование общения, способы реализации педагогического 

общения, анализ взаимодействия с учащимися и его корректировка.  

2. Формирование индивидуального стиля общения. К 

3. Конфликты в деятельности педагога, их причины.  

4. Пути преодоления конфликтов. 

 

Тренинг педагогического общения   

Цель: развитие профессионального самосознания, творческого 

потенциала личности, развитие коммуникативной компетентности педагогов. 

Условия проведения: занятия проводятся с группой педагогов. 

Задачи: помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить 

дистанцию в общении; способствовать формированию умения работать в 

группе, развивать коммуникативные умения; формировать навыки 

эффективной невербальной коммуникации и эмпатии, навыки совместной 

деятельности. 

1. Знакомство участников, введение в тренинг и принятие правил 

группы 

Упражнение «Тренинговое имя» 

Цель: знакомство участников друг с другом. 

Время: 5-7 минут. 

Ведущий. 
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Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно 

познакомиться и запомнить имена друг друга. На тренинге нам 

предоставляется прекрасная возможность, обычно недоступная в реальной 

жизни, - выбрать себе имя. Ведь часто бывает, что кому-то не очень нравится 

имя, данное ему родителями; кого-то не устраивает форма обращения, 

привычная для окружающих, - скажем, все вокруг зовут девушку Ленка, а ей 

хочется, чтобы к ней обращались «Леночка», или «Ленуля», или как-то 

необычно и ласково, как обращалась мама в детстве. Некоторым по душе, 

если их называют по отчеству, без имени - Петрович, Михалыч. А кто-то 

втайне мечтает о красивом имени, которое носит его кумир. Есть люди, 

которые имели в детстве забавную кличку и были бы не против, чтобы и 

сейчас в неформальной обстановке к ним обращались именно так. 

У вас есть тридцать секунд для того, чтобы подумать и выбрать для 

себя игровое имя и написать его на бэйдже. Все остальные члены группы (и 

ведущие тоже) в течение всего тренинга будут обращаться к вам только так. 

Упражнение «Это знает только мисс Марпл!» 

Цель: знакомство друг с другом. 

Время: 20 минут.  

Если игроки не хотят отвечать на заданный вопрос, они прибегают к 

фразе: «Это знает только мисс Марпл!» 

1. Припомните вместе с игроками, кто такая мисс Марпл: сдержанная 

пожилая дама, прекрасно разгадывающая криминальные загадки. Ее 

понимание человеческой натуры весьма глубоко к тому же эта леди на 

удивление тактична. 

2. Напомните группе о том, что люди любопытны и, как правило, не 

прочь узнать больше, чем другие готовы о себе сообщить. В этой игре 

каждый может проявлять безграничное любопытство, задавая всевоз- 

можные вопросы, однако, на них можно не отвечать. В таком случае 

произносится фраза: «Это знает только мисс Марпл!» 

3. Каждый игрок записывает в течение 5 минут 10-15 вопросов, 

которые он задал бы человеку, с которым ему хочется познакомиться 

поближе. 

4. Затем игроки ищут партнера для интервью, но весьма необычным 

способом. 

Скажите членам группы следующее: «Вы сейчас можете найти для 

интервью интересного собеседника, но сделать это надо особым способом - 

положившись на свою интуицию. Отставьте, пожалуйста, столы и стулья в 

сторону. Закройте глаза и начните двигаться по направлению друг к другу. 

Идите медленно, по возможности не задействуйте руки. Для поисков 

партнера вам придется использовать спину. Почувствуйте спиной, того ли вы 

нашли, кого хотели». 

Проследите за тем, чтобы никто не заблудился, не наткнулся на стену 

или мебель, и помогите при необходимости «одиноким спинам» найти друг 

друга. 
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5. Когда все участники встанут в пары спина к спине, у вас будет 

возможность сделать группе комплимент - ведь они справились со сложной 

задачей: овладели действительно необычным способом выбора партнера. 

Участники открывают глаза и усаживаются на пол спина к спине. Теперь 

начинается само интервью. Поочередно каждый партнер задает другому один 

из подготовленных вопросов и записывает ответ. Если кто-то задает вопрос, 

на который его партнер не хотел бы отвечать, звучит фраза «Это знает только 

мисс Марпл!» (10-15 минут). 

6. После окончания интервью партнеры поворачиваются лицом друг к 

другу и дают обратную связь. Они могут прокомментировать выбор вопросов 

или полученную информацию. Кроме того, они вдвоем решают, о каких 

вещах нужно знать группе (5 минут). 

7. Созовите группу снова в круг и попросите участников представить 

своих партнеров. Начните заключительную часть игры со слов: «Всю правду 

о каждом из вас знает только мисс Марпл, но часть правды мы можем 

открыть всем...» 

Обсуждение 

После того как будут представлены все участники, можно обсудить 

характер задаваемых вопросов. 

Были ли они вежливыми, тактичными? Были ли среди них 

рискованные? Кто в группе сдерживал любопытство? Кто наступал? Какие 

чувства испытывают теперь отдельные участники к своим партнерам? 

2. Введение в игру. Подготовка к началу игры. 

Ведущий. 

Небо над нашим городом сегодня серое-серое. Посмотрите вокруг-

далеко на севере завывает ветер, и высокая трава у самого горизонта 

колышется волнами. Такое же завывание раздается и с южной стороны. 

Надвигается ураган, очень свирепый, ему ничего не стоит смести на своем 

пути абсолютно все (звучит музыка). Ветер воет все сильнее, все дрожит, 

кружится, мы теряем равновесие и превращаемся в маленькие невесомые 

существа. Медленно, как воздушные шары, мы поднимаемся в воздух. Лететь 

нам даже приятно, хотя мы оказались в самом центре урагана. 

Через какое-то мгновенье ураган опустил нас в очаровательной стране. 

Вокруг раскинулась зеленая лужайка с фруктовыми деревьями, усыпанными 

спелыми фруктами. Повсюду растут удивительные цветы. На деревьях и 

кустах сидят птицы и поют на все голоса. Невдалеке бежит ручей, 

нашептывая что-то очень приятное. 

Мы и не заметили в такой красоте, как к нам приближаются люди, 

очень странные, в шляпах с серебряными колокольчиками на голове. Они 

одеты во все голубое и обуты в сверкающие сапоги с голубыми ботфортами. 

Мы попали в страну жевунов. Вы поняли, где находитесь? Теперь вы - 

маленькие существа - превращаетесь... в кого? Кем вы хотите быть в этой 

стране? Вы - группа, которая должна дойти до конца, не потеряв друг друга. 

Только тогда мы сможем вернуться домой. 
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На вашем пути волшебный лес. Лес необычный, через него должен 

пройти, каждый. Войдя в лес, вам необходимо прочитать волшебную книгу. 

Упражнение «Смотрим в книгу, видим...» 

Цель: продемонстрировать особенности восприятия и передачи 

информации. 

Необходимый материал: лист бумаги, содержащий словесную 

информацию и картинку. 

Время: 25-35 минут. 

Из группы вызываются 5-6 добровольцев, которые уходят за дверь. 

Остальным вкратце объясняется, что сейчас будет происходить. Вводится 

запрет на подсказки, смех и пр. 

Затем приглашается первый испытуемый, которому дается следующая 

инструкция: 

«Сейчас вам будет предъявлен лист бумаги, содержащий некую 

информацию. Это текст и картинка. В течение одной минуты вы 

рассматриваете листок, стараясь запомнить все, что там написано и 

изображено. После этого вы должны как можно подробнее донести всю 

запомнившуюся информацию до следующего испытуемого». 

Далее приглашается второй испытуемый, которому дается следующая 

инструкция: 

«Вам будет устно передана некая информация, которую вы должны 

запомнить, для того чтобы передать ее следующему участнику эксперимента. 

Задавать уточняющие вопросы вы не имеете права». 

Эксперимент продолжается, пока, наконец, последний участник не 

расскажет то, что он запомнил, всей группе. 

Упражнение «Волшебные палочки» 

Цель: подготовить группу к «серьезному» командному заданию и 

одновременно укрепить веру участников В СВОИ СИЛЫ. 

Необходимый материал: карандаши или палочки по количеству 

участников. 

Время: 3-5 минут. 

Ведущий раздает всем по одному незаточенному карандашу. 

Ведущий. 

Разбейтесь на пары. Встаньте друг напротив друга. Прикоснитесь друг 

к другу кончиками указательных пальцев обеих рук. 

А теперь поместите между кончиками пальцев карандаши, удерживая 

их только за торцы. Действуя «в связке», не давая карандашам упасть, 

двигайте руками вверх-вниз, вправо-влево, по кругу. Попробуйте 

переместиться парой на другое место. 

Аналогичное упражнение выполните, объединив пары в четверки, 

образовав круги. И, наконец, всей группой встаньте в круг, лицом в центр и 

попробуйте, не роняя карандашей: сузить круг, двигаясь всем к центру, 

расширить круг почти до вытянутых рук, пройти по кругу, по часовой 

стрелке, против часовой стрелки - сначала медленно, потом побыстрее. 
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Пройдя это испытание, мы попали к подножию «Волшебной горы», а в 

ней мы увидели пещеру... 

Упражнение «Волшебная пещера» 

Цель: групповое сплочение. 

Необходимый материал: ручки, бумага. 

Время: 40-120 минут. 

Ведущий зачитывает описание ситуации. 

Ведущий. 

 Ваша группа летела на ковре-самолете и случайно попала неизвестно 

куда. Оказалось, что это необитаемый остров, представляющий собой высоко 

поднятое над морем плато, имеющий обрывистые скалистые берега и узкую 

полоску земли внизу, на побережье. 

На плато есть деревья, животные, пресная вода, то есть условия для 

жизни. На побережье нет ничего. Поэтому на острове можно 

просуществовать лишь несколько дней. 

Исследуя остров, вы обнаруживаете в скале пещеру, и от случайно 

произнесенных слов, которых никто не запомнил, она неожиданно 

открылась. В ней есть любые предметы. 

Каждый из вас может взять по 10 предметов. Советоваться с другими 

нельзя. Поделиться, обменяться предметами с другими участниками, потом 

тоже будет нельзя. Составьте список тех предметов, которые вы хотели бы 

взять из пещеры. Время на составление списка - 7-8 минут. 

После выполнения этой части задания группа получает следующую 

инструкцию. 

Ведущий. 

У каждого из вас есть по 10 предметов, однако ситуация такова, что вся 

группа может унести из пещеры всего 10 предметов. В течение 20 минут вы 

должны посоветоваться между собой и составить единый общегрупповой 

список. 

Обсуждение: 

 Удалось ли участникам группы договориться? Если нет, то почему? 

 Какие формы взаимодействия в группе способствовали достижению 

результата, а какие - препятствовали? 

 Был ли в дискуссии лидер? Назначили его сознательно или он проявил 

себя сам? 

 

Тема 6. Общая характеристика творческой деятельности педагога – 6 ч. 

– очная форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Понятие творчества. Творчества как культурно-историческое явление. 

Воображение и творчество. Понятие творческого мышления. Творчество в 

структуре познания. Творчество в структуре познания. Творчество как 

процесс решения проблем, нестандартных задач. Интеллектуальная 

активность как проблема творчества. Основные этапы исследования 

научного творчества. Природа творчества и критерии творческой 

деятельности.  
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Контрольные вопросы: 

1. Проблема стимулирования творческой деятельности учителя. 

Понятие творческого климата творческой среды.  

2. Творческий потенциал личности учителя и психическое здоровье. 

3.  Развитие будущего специалиста под влиянием творчества.  

Темы сообщений:  

1. Сущность творческого партнерства и сотрудничества  

2. Современные технологии как новая форма творческого выражения 

будущего специалиста.  

 

Педагогический тренинг «Развитие креативных способностей 

педагогов» 

Цель: осознание креативности в себе и ее развитие. 

Цель: создать условия для формирования у педагогов потребности в 

организации работы по развитию собственной креативности. 

Цель: определение черт личности и условий, мешающих проявлению 

творчества; развитие креативных и коммуникативных способностей 

участников занятия; содействия развитию творческого воображения, 

любознательности, смелости и гибкости мышления. 

Задачи: 

 создать в группе атмосферу эмоциональной свободы, открытости, 

дружелюбия и доверия друг к другу;  

 активизация индивидуальных и творческих способностей; 

 преодоление психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению; 

 профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов 

Материалы: бумага, ножницы, карандаши, модели предметов, мяч, 

газеты, карточки с цветными кружками, бланки с нарисованными контурами 

кругов 

ХОД: 

Постановка проблемы: 

Каким должен быть педагог? Прошу представить свои мысли. Ну вот, 

Вы сами открыли для себя, каким должен быть настоящий педагог! 

Главными понятиями нашей сегодняшней встречи являются 

творчество, креативность. 

Что же такое творчество? 

Ответ нам дают учёные. 

Способность к творчеству – креативность (от англ. creativity) – умение 

человека видеть вещи в новом, необычном ракурсе. Сегодня мы будем 

стараться активно проявлять креативные качества: гибкость мышления, 

изобретательность, наблюдательность и воображение. Иными словами, 

обучаясь креативности, мы будем искать необычные способы применения 

обычных вещей 

2. Психологи выделили 
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Черты творческой личности: 

 творческой личности не свойственен конформизм. Именно 

независимость суждений позволяет находить пути, по которым через страх 

выглядеть смешно не осмеливаются идти другие люди; 

 творческая личность только тогда воспринимает общепринятые 

ценности, когда они совпадают с ее собственными; 

 она не догматик, ее представление о жизни и обществе, о смысле 

поступков могут быть неоднозначными 

 любознательная, постоянно стремится объединить данные из разных 

отраслей; 

 любит играть, у нее появляется множество странных идей, имеет 

детскую способность удивляться и восхищаться; 

 любит мечтать, может удивлять других за то, что внедряет в жизнь 

«нелепые» идеи, интегрируя иррациональные аспекты своего поведения. 

Условия, мешающие выявлению творчества: 

 стереотипы мышления; 

 страх ошибиться, стремление не оригинально решить задачу, а 

получить высокую оценку; 

 слишком велико желание может тормозить творческий процесс-чтоб 

импровизировать, нужно вдохновение; 

 одноплановые знания не способствуют творчеству, нужны широкие 

интересы в различных жизненных сферах; 

 страх быть в центре внимания, нежелание казаться «белой вороной», 

экстравагантной. 

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. 

Творческий потенциал – совокупность качеств человека, 

определяющих возможность и границы его участия в определённой 

деятельности. 

Педагогическая деятельность – это проявление постоянного 

разностороннего творчества. Она предполагает наличие у педагога 

совокупности творческих способностей, качеств, среди которых важное 

место занимают инициативность и активность, внимание и 

наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображение и 

интуиция. 

Нельзя создавать новое, ни в одной сфере жизни, не обладая 

творческими способностями. Чтобы быть эффективным педагогом и 

сохранить при этом профессиональное здоровье необходимо видеть, 

находить и создавать новое в профессии. 

Творческое развитие педагога – это длительный процесс, целью 

которого является формирование человека, как мастера своего дела, 

настоящего профессионала. 
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Все упражнения, предусмотренные в тренинге, дадут возможность 

почувствовать влияние творческой среды на собственную деятельность, 

будут способствовать образованию и развитию мотивации педагогов для 

работы с креативными воспитанниками. 

Сейчас я вам предлагаю оценить уровень вашего творческого 

потенциала, ответить на вопросы анкеты. ПОДОБРАТЬ!!! 

1. Упражнение «Моё имя» 

Инструкция: - Напишите своё имя в столбик. К каждой букве 

подберите положительную характеристику. Прочитайте всем участникам 

тренинга. Например: меня зовут Ирина – интересная, интеллектуальная, 

игривая, искромётная. 

2. Игра «На букву…» 

Попробуйте в течение минуты назвать как можно больше вещей, 

которые сейчас находятся в комнате вместе с вами и начинаются на букву: 

«С». На букву «П»… А на «В»? Посчитайте, сколько у вас получилось. Если 

постараться, то можно назвать более 50 вещей, а можно и более 100. Чтобы 

улучшить это упражнение подумайте, какие группы окружающих предметов 

вы забыли включить. 

Например, на букву «С» можно назвать 

 Светлана 

 Столы 

 Стулья 

 Стакан 

 Стенд 

 Стены 

 Спина 

 Стекло 

 Салфетки 

 Сумка 

 Страницы 

 Сарафан 

 Сансивьера 

 Стопка (книг, тетрадей) 

 Солнце 

 Скрепки 

на букву «В» можно назвать: 

 вещи, вешалка, (предметы); 

 винты, введение в книге на полке, (детали предметов); 

 вольфрам нити лампы, войлок, вата, вискоза и т.д. (материалы); 

 ворс на ковре, воск на паркете (покрытие); 

 волосы, веки, веснушки, виски и т.д. (тело); 

 воображение, восторг, волнение, возможность придумать что-то еще 

(ментальные понятия); 
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 воздух, ветерок, варианты слов, вы сами, все остальные (тоже на 

«в»). 

Подумайте, что еще можно назвать? Потренируйтесь с другими 

буквами: «п», «к», «с» – попроще, «д», «а», «т» - посложнее. 

3. Упражнение «Что нарисовано?» 

Цель: осознать влияние предыдущего опыта на восприятие, логичный 

переход к мини - лекции о ментальных моделях. 

Участники группы сидят полукругом. У тренера в руках лист с 

изображением куба. «Посмотрите, пожалуйста, на этот лист и скажите, что 

вы видите на нем». Участники высказывают свои версии: – рисунок, куб, 

геометрическая фигура, несколько квадратов, коробка, комната… 

Обсуждаемые вопросы: 

- У нас возникли разные мнения по поводу того, что изображено на 

этом листе. В то же время очевидно, что на нем нет ничего, кроме двенадцати 

отрезков прямых. Таким образом, вы сумели проявить свои творческие 

способности, увидев необычное в обычном 

4. Упражнение «Шкатулка со сказками» (по карточкам) 

Цель: развивать оригинальность и гибкость мышления, стимулировать 

творческое воображение и фантазию. 

Говорят, что настоящая женщина из ничего может сделать три вещи: 

салат, шляпку и конфликт. Мы с вами - настоящие женщины, И я убеждена, 

что кроме этих трех вещей можем еще кое-что создать. Сейчас вашему 

вниманию предлагается упражнение 

Необходимо, руководствуясь цветовыми ассоциациями, придумать 

увлекательный рассказ, на создание которой дается 3 минуты 

5.Упражнение «Применение предметов» 

Цель: развитие творческого интеллекта. 

Материалы: скрепку для бумаг, зубную щетку, карандаш, спичку... и 

т.д. 

Время: 10–15 минут 

Процедура: За две минуты найдите как можно больше применений для 

обувного шнурка и запишите их. Это упражнение, развивающее творческий 

интеллект для рассмотрения можно брать любой другой предмет. 

Вопросы для обсуждения: 

Сложно было придумывать новое применение простым и знакомым 

вещам? 

Как можно применять ваш предмет? 

О чем заставило задуматься это упражнение 

6. Упражнение «Сочиняем стихи» Дано начало стихотворение, нужно 

придумать окончание (на выполнение дается 5 минут): 

 Утром настроение плохое, глаз накрасить не могу никак… 

 Вместе с мужем мы собрались выйти вдруг куда - нибудь… 

 Весной везде повсюду лужи, в ручьях кораблики плывут… 

 Я решила похудеть, села на диету… 
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 После смены я решила Быстренько уйти домой… 

 Всех решила удивить И французский суп сварить… 

7. Упражнение «Нарисуй» (работа с карточками, на которых 

нарисованы круги) 

Цель: развитие творческого мышления. 

Придумайте и нарисуйте на предложенных бланках с нарисованными 

кругами предметы, где круг – это часть какого-либо целого предмета. 

8. Упражнение «Фантастические гипотезы «Если бы… » 

Цель: развитие воображения 

Инструкция: - В основе упражнения очень простое и давно известное 

выражение «Если бы… », именно это словосочетание запускает у нас 

свободное фантазирование. «Кабы я была царица… », «Кабы не было зимы, в 

городах и селах… », «Если б мишки были пчелами… », «Если б я был 

султан… » Знакомо? Вспомните детские игры! Согласитесь, тогда мы 

фантазировали на всю катушку, предлагаю сейчас немного подурачиться и 

поиграть в «Если бы. ». 

 - Если бы у вас было дерево, на котором растут деньги, то… 

 - Если бы вы поймали золотую рыбку, то … 

 - Если бы все люди стали бессмертными, то… 

 - Если бы у вас был клон который бы выполнял все ваши команды, 

то… 

 - Если бы я могла летать… 

 - Если бы я понимала язык животных и растений… 

 - Если бы люди сразу (в ту же минуту) получали за свои дела… 

 - Если бы возродился СССР… . 

 - Если бы пропало слово “если”… 

9. Упражнение «Словесная ассоциация». 

Задача: Привести как можно больше определений для 

общеупотребительных слов. 

Работа в группах 

Инструкция для испытуемого Найди как можно больше определений 

для слов 

 «книга». Например: красивая книга. Какая еще бывает книга? 

 «платье» 

 «стол» 

Время выполнения субтеста — 3 минуты. 

Категории ответов 

1. Время издания (старая, новая, современная, старинная). 

2. Действия с книгой любого типа (брошенная, забытая, украденная, 

переданная). 

3. Материал и способ изготовления (картонная, пергаментная, 

папирусная, рукописная, напечатанная). 

4. Назначение, жанр (медицинская, военная, справочная, 

художественная, фантастическая). 
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5. Принадлежность (моя, твоя, Петина, библиотечная, общая). 

6. Размеры, форма (большая, тяжелая, длинная, тонкая, круглая, 

квадратная). 

7. Распространенность, известность (известная, популярная, 

знаменитая, редкая). 

8. Степень сохранности и чистоты (рваная, целая, грязная, мокрая, 

потрепанная, пыльная). 

9. Ценность (дорогая, дешевая, ценная). 

10. Цвет (красная, синяя, фиолетовая). 

11. Эмоционально-оценочное восприятие (хорошая, веселая, грустная, 

страшная, печальная, интересная, умная, полезная). 

12. Язык, место издания (английская, иностранная, немецкая, 

индийская, отечественная). 

10. Упражнение «Клякса». 

Каждого участника просят капнуть на лист бумаги гуашь, чернила или 

густо разведенную акварельную краску. Лист складывается в том месте, куда 

попала капля, прижимается на несколько секунд, а потом опять 

выпрямляется. В результате на нем получается клякса, имеющая сложную 

форму. Участников просят поочередно продемонстрировать кляксы, которые 

они изготовили, и быстро назвать трех животных и три неодушевленных 

предмета, которые они напоминают. 

 Обсуждение. Какие варианты и чем запомнились, показались 

наиболее интересными? 

11. Упражнение «Мои ассоциации» 

Цель: выяснить ассоциации к понятию «творческая личность»; назвать 

черты характера, присущие творческим людям. 

В течение 5 минут подумайте и нарисуйте то, с чем вы ассоциируете 

творческую личность. Это может быть объект живой или неживой природы, 

даже естественное явление. Вы не ограничены никакими правилами. 

Рефлексия 

 «солнышко» - мне всё удалось, «солнышко и тучка» - мне не всё 

удалось, «тучка» - у меня ничего не получилось; 

 

Тема 7. Сущность, структура и особенности педагогического 

творчества – 4 ч. – очная форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Сущность понятия «педагогическое творчество» и его уровни. 

Признаки творческой личности и условия для реализации педагогического 

творчества. Креативность и творческое мышление педагога.  

 

Тренинг «Развитие творческих способностей педагога» 

Цель: определение черт личности и условий, мешающих проявлению 

творчества; развитие креативных и коммуникативных способностей 

участников занятия; содействия развитию творческого воображения, 

любознательности, смелости и гибкости мышления. 
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Задачи: 

 осознание участниками своих личностных особенностей и 

творческих возможностей; 

 овладение приёмами преодоления сомнений, уверенности в своих 

силах; 

 создание в группе атмосферы психологического комфорта. 

Ход тренинга 

I. Этап – Вводная часть 

Принятие правил работы на занятии 

Группа озвучивает и принимает правила работы на тренинговом 

занятии. 

действовать по принципу «здесь и теперь»; 

придерживаться принципа добровольной активности; 

позитивно относиться к себе и к другим; 

быть открытым и откровенным во время общения; 

говорить только от своего имени; 

придерживаться принципа толерантности в работе; 

действовать по правилу: Я + Ты = Мы; 

ценить свое время и каждого; 

придерживаться принципа конфиденциальности. 

Упражнение «Самопрезентация» 

Цель: помочь познакомиться всем участникам между собой; создать 

условия для эффективного сотрудничества. 

Ведущий, Сейчас каждый из вас назовет свое имя и продолжит такое 

предложение: «Не хочу хвастаться, но я...». 

Педагогическая зарядка: 

- ох уж эти детки (качаем головой); 

- голова кругом (круговые движения головой); 

- что с ними делать (поднимаем-опускаем плечи); 

- но мы гордимся ими (выдвижение грудной клетки вперед); 

- сбросим груз проблем (резкое опускание плеч); 

- родители тянут нас в одну сторону, дети в другую (наклоны в 

стороны); 

- но мы дружно скажем: все проблемы от нас, а деньги к нам!(работа 

руками); 

- наша работа бесконечна (круговые движения бедрами в форме 

восьмерки); 

- но мы любим свою работу (резкое движение бедрами вперед); 

- документацию затопчем (движение ногами); 

- начальство давит с одной стороны, дети с другой (давление на руки 

соседа в кругу); 

- но мы, воспитатели детского сада, знаем, что вместе мы сила (обхват 

за локти и наклон назад). 

Информационное сообщение 
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Психолог. Проблему творчества рассматривали много психологов-

ученых и педагогов. Они давали различные определения этому понятию, 

называли признаки, по которым можно определить творческие способности. 

Каждый ученый стремился расширить трактовку понятий «творчество» и 

«творческая личность». Однако нет только одного правильного определения 

понятия «творчество». 

В узком смысле творчество - человеческая деятельность, которая 

порождает нечто качественно новое, то, что имеет общественно-

историческую ценность. Не каждого человека можно назвать творческой 

личностью, нужно учитывать ценность и значимость нового результата, хотя 

масштаб его может быть разным. 

В широком смысле творчество - это практическая или теоретическая 

деятельность человека, во время которой появляются новые результаты: 

знания, решения, способы деятельности, материальные ценности. То есть 

творческие способности так или иначе присущи каждому нормальному 

человеку. 

Креативность (от англ. create – создавать, англ. creative – 

созидательный, творческий) – творческие способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие 

в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также 

способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. 

Согласно авторитетному американскому психологу Абрахаму Маслоу – это 

творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая 

большинством под воздействием среды. 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание 

новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности 

культурно-историческим явлением, творчество имеет психологический 

аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у 

личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым 

создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 

уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль 

воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной 

активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии 

и расширении своих созидательных возможностей. [Краткий 

психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – C.380]. 

Креативность (от лат. creatio – «созидание») – это способность человека 

порождать необычные идеи, оригинальные решения, отклоняться от 

традиционных схем мышления. Креативность является одним из 

компонентов творческой личности и не зависит от эрудиции. Людей, 

обладающих высоким уровнем креативности, называют креативами. 

Препятствуют проявлению креативности низкий интеллект, нейротизм 

и тревожность. 

II. Этап – Основная деятельность 
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Упражнение «Сказочный вернисаж» 

Цель: активизировать образную память и творческое воображение, 

развивать скорость и гибкость мысли, умение мыслить не стереотипно. 

Ведущий. Все мы родом из детства. И всегда с любовью и нежностью 

вспоминаем сказки, которые слышали дома, в детском саду, в школе. Ведь 

сказка - не просто самый популярный фольклорный жанр, это волшебный 

источник, дающий вдохновение каждому творческому человеку. Сказка 

дарит радость и взрослым, и детям. Поэтому сейчас мы выполним 

упражнение «Сказочный вернисаж». 

Необходимо отгадать, о ком или, о чем именно идет речь. 

Итак, начинаем. 

В какой известной сказке серая неприветливая личность осуществляет 

коварный план убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному 

вмешательству общественности все заканчивается хорошо? (Красная 

шапочка.) 

Назовите сказку, в которой разные по своему социальному статусу 

герои занимали по очереди жилье, созданное в необычном архитектурном 

стиле. И все было бы хорошо, если бы в дом не вернулся его прежний 

владелец со своим охранником. Вот героям сказки и пришлось покинуть 

незаконно занятую территорию. (Перчатка.) 

В какой сказке главная героиня постоянно и нагло ругала тех, кто ей 

делал добро? А когда она, чтобы избежать наказания, незаконно завладела 

чужим жилищем, то различные влиятельные лица пытались провести с ней 

работу по преодолению ее асоциального поведения. Удалось это лишь 

наименьшему из всех участников эксперимента. (Коза-дереза.) 

Назовите сказку, в которой речь идет о спортсмене, который 

отправляется на соревнования по бегу с препятствиями. Хитрость и 

выдержка помогли ему очень близко подойти к финишу, однако финал - 

трагический. Проявив слишком большую самоуверенность, он погибает. 

(Колобок.) 

Назовите сказку, в которой главная героиня могла перевоплощаться в 

разные образы для своего жениха. Однако однажды его безрассудство и 

импульсивность в поведении привели к долговременной разлуки 

влюбленных. И, преодолевая различные препятствия, они все же объединяют 

свои судьбы. (Царевна-лягушка.) 

Упражнение на учение образному видению слова 

Мимикой и пантомимикой передать смысл 

1. Покажи, что ты чувствуешь, когда: 

- На дворе очень холодно; 

- Идет теплый дождь и можно гулять под ним; 

- Светит солнце и очень жарко; 

-читаешь скучную книгу; 

-получил долгожданное письмо, открытку; 

-когда болит зуб; 

-когда снится хороший сон; 
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-когда смотришь смешной мультик; 

-Промокли ноги, а ты ждешь друга 

2. Покажи походку: 

• очень спешащего человека; 

• человека, у которого давят ботинки; 

• Задавака; 

• медлительного человека (копухи). 

• человека, о чем размышляет. 

• человека, почему радуется. 

• человека, переходящего по узкому мостику, а кругом вода; 

• манекенщицы; 

• солдата. 

• балерины. 

3. Профессии. Показать в движениях и действиях людей разных  

профессий: 

• библиотекаря; 

• учителя; 

• капитана теплохода; 

• тракториста; 

• милиционера; 

• регулировщика движения; 

• маляра; 

• плотника; 

• почтальона; 

• сапожника; 

• птичника; 

• повара; 

• доярки; 

4.Виды спорта.  

Показать отдельные сценки, можно парами: 

-Гребля 

- Теннис 

-Хоккей 

-Бокс 

- Фехтование 

- Шахматы 

- Фигурное катание 

- Плаванье 

-Тяжелая атлетика (подъем штанги) 

-Футбол 

5.Покажи, что чувствуешь. Через жесты и мимику показать эмоции, 

что: 

          • когда собаке отдавили лапу;  

• когда ты ложишься спать; 

• когда ты потерялся; 
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• когда на улице очень холодно и темно;  

• когда у тебя болит живот; 

• если кто отнимает у тебя мороженое; 

• когда пришел в гости и неожиданно увидел нечто интересное. 

• когда смотришь фейерверк; 

• встречу лучшего друга; 

  • если в жаркий день искупаться в реке; 

  • сильный бьет слабого.  

Упражнение «Мои ассоциации» 

Цель: выяснить ассоциации к понятию «творческая личность»; назвать 

черты характера, присущие творческим людям. 

Ведущий. Упражнение называется «Мои ассоциации». В течение 5 

минут подумайте и нарисуйте то, с чем вы ассоциируете творческую 

личность. Это может быть объект живой или неживой природы, даже 

естественное явление. Вы не ограничены никакими правилами. 

Единственное, что стоит заметить: вам необходимо будет объяснить 

свой рисунок и определить за ассоциациями черты творческой личности. 

(Работа участников.) 

Экспресс-сообщение психолога Черты творческой личности: 

Творческой личности не свойственен конформизм. Именно 

независимость суждений позволяет находить пути, по которым через страх 

выглядеть смешно не осмеливаются идти другие люди; 

Хотя творческий человек и откровенен, пользуется популярностью, но 

ему нелегко войти в жизнь социальной группы; 

Творческая личность только тогда воспринимает общепринятые 

ценности, когда они совпадают с ее собственными; 

Она не догматик, ее представление о жизни и обществе, о смысле 

поступков могут быть неоднозначными; 

Любознательная, постоянно стремится объединить данные из разных 

отраслей; 

Любит играть, у нее появляется множество странных идей, имеет 

детскую способность удивляться и восхищаться; 

Любит мечтать, может удивлять других за то, что внедряет в жизнь 

«нелепые» идеи, интегрируя иррациональные аспекты своего поведения. 

Условия, мешающие выявлению творчества: 

стереотипы мышления; 

страх ошибиться, стремление не оригинально решить задачу, а 

получить высокую оценку; 

слишком велико желание может тормозить творческий процесс-чтоб 

импровизировать, нужно вдохновение; 

одноплановые знания не способствуют творчеству, нужны широкие 

интересы в различных жизненных сферах; 

страх быть в центре внимания, нежелание казаться «белой вороной», 

экстравагантной. 

Театральная инсценировка. 
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Использование творчества в практике педагога. 

Один из способов творческой деятельности – театральная.  Все вы 

творческие личности, работаете с детьми и не один раз в день проводите 

игры, для вас не составит труда попробовать проиграть сказки на новый лад. 

Предлагаю задание.  Инсценировка сказок «Колобок» И «Репка» на 

новый лад. Связать их с нашей темой, используя элементы различных игр, 

которые вы знаете (подвижные, пальчиковые, дидактические и тд.). 

Проиграть эти сказки. 

Медитация на развитие творческих способностей и творческого 

потенциала 

Сядьте поудобнее, расслабьтесь, несколько минут медленно и глубоко 

подышите. Постарайтесь прийти в ровное спокойное состояние. Следите за 

своим дыханием и постарайтесь отрешиться от посторонних мыслей. Если 

вы будете просто концентрироваться на дыхании, мысленно повторяя «вдох 

– выдох», этого будет достаточно чтобы успокоиться и успокоить свои 

мысли. 

Закройте глаза и представьте, что сейчас солнечный летний день и вы 

идёте по лесной тропинке. Вокруг вас летают бабочки, жужжат пчёлки. По 

обочине тропинке растут ягоды и грибы. Всё вокруг покрыто мягкой зелёной 

травой и цветами. Вы с удовольствием вдыхаете тёплый, душистый лесной 

воздух и продвигаетесь вдоль по тропинке. Вы видите пенёк, на котором 

растут опята. Над головой чистое синее небо. В небе проплывают 

перламутровые облака. Вы дышите тёплым летним воздухом и 

успокаиваетесь всё больше и больше. Дорожка идёт дальше через лес и вам 

легко и приятно идти по ней. 

Вы продвигаетесь дальше и дальше вглубь леса и видите перед собой 

поляну. Вся поляна покрыта мягким зелёным ковром травы, усыпана цветами 

и ягодами. В кронах деревьев гнездятся птицы, в тёплом воздухе летают 

пчёлы и бабочки, по деревьям прыгают белки. Вы выходите на поляну и 

видите, что посреди поляны течёт волшебный ручеёк. В этот момент вы 

понимаете, что этот ручеёк и есть источник вашей творческой энергии. 

Вы приветствуете всех жителей поляны, желаете им мира и добра и 

подходите к ручью. Его вода чистая и прозрачная. Она искрится и 

переливается всеми цветами радуги как хрусталь. Вы приветствуете ручей и 

наклоняетесь, чтобы почерпнуть из него воду. Вы делаете глоток и 

умываетесь этой водой. Приятная прохлада, радость и лёгкость входят в вас 

вместе с этой живительной влагой. Весь воздух вокруг, на поляне 

наполняется творческой радостью и живительной силой. 

Ручеёк становится всё больше и превращается в реку. Её живительная 

вода смывает с вас всю грязь и усталость. Вы ощущаете лёгкость и 

блаженство, плескаясь в этой реке и постепенно становитесь её органичной 

частью. Вам кажется, что вы давным-давно знаете эту реку жизни, эту поляну 

и всех, кто живёт на ней. 

Побудьте немного на поляне, поплескайтесь в реке, поиграйте с 

жителями поляны. Отдохните и наберитесь живительной силы. 
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А теперь возвращайтесь обратно. Поблагодарите ручеёк и поляну за то 

прекрасное время, которое вы провели там. Попрощайтесь и обещайте, что 

ещё вернётесь к ним. 

Вернитесь обратно той же дорогой, что шли на полянку. Придите в 

себя. Сделайте глубокий вдох и выдох. Откройте глаза и потянитесь. 

Сожмите и разожмите кулаки. Теперь вы можете сами в любой момент 

прикоснуться к живительному источнику творческой силы внутри вас. 

III. Заключительный этап 

Упражнение «Рифмовка» 

Цель: упражнение направлено на развитие творческих способностей, 

беглости мышления, способствует повышению групповой сплоченности, 

рефлексия. 

Участникам предлагается завершить в рифму несколько фраз, 

касающихся прошедшего тренинга. В частности, можно предложить такие 

фразы. 

 Мы встречались, мы играли, творчество мы изучали… 

 Мы на тренинг приходили, где нас с вами научили… 

 Креативность – что за птица? 

 Нам запомнилось так ярко… 

 Завершается наш тренинг… 

Время для размышлений дается исходя из расчета 2-3 минуты на фразу. 

  

Тема 8. Психологические особенности педагогического коллективе – 6 

ч. – очная форма, 2ч. – очно-заочная форма. 

Понятие о педагогическом коллективе. Особенности педагогического 

коллектива. Социально-психологической климат в педагогическом 

коллективе. Конфликты в педагогическом коллективе.  

Темы сообщений: 

1. Стратегии поведения в конфликтах. 

2. Пути разрешения конфликтов. 

 

Тема 9. Самообразование и самовоспитание как средство творческой 

профессиональной подготовки педагога – 4 ч. – очная форма, 4ч. – очно-

заочная форма. 

Понятие самообразования, самовоспитания и их особенности. 

Профессиональное самообразование учителя. Самовоспитание как средство 

профессиональной подготовки будущего учителя.  

Дискуссия на тему: Самообразование как источник формирования и 

развития творческого потенциала личности. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Самообразование как условие профессионального роста педагога. 

2. Теоретические основы самообразования и саморазвития.                  

3. Этапы личностно –профессионального роста.                                       

4. Слагаемые эффективного самообразования.                                          
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5. Эффективные методы и приемы самообразования. 

 

Игра «Четыре слова» 

Цель: создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в 

группе; помочь игрокам развить воображение, метафорическое мышление, 

умение использовать символику языка и действия; развить способности к 

соединению идей из разных областей опыта, умение использовать 

полученные ассоциации для решения творческой задачи. 
Необходимый материал: доска или флип-чарт с письменными 

принадлежностями для записи задания. 
Время: 25 минут. 
Ведущий. 
В волшебном лесу все заколдованное, и слова тоже. Давайте попробуем 

их разгадать. 
Участвовать в выполнении этого задания можно как по одному, так и 

в парах, тройках или небольшими группами. На доске или флип-чарте 

записываются четыре слова. Логически они должны быть как можно меньше 

связаны между собой и представлять имена существительные нарицательные 

в единственном числе (хотя не исключен и другой вариант грамматических 

форм или частей речи: скажем, список из четырех глаголов). 
Даны, к примеру, слова: хлеб, грязь, театр, звезда. 
Или: душа, письмо, цветок, ступени. 
Игра заключается в том, что за определенное время (15-20 минут) 

необходимо придумать и показать театральный этюд, объединяющий данные 

слова (в том же порядке!) в логически связное действие с конфликтом. 
 

Тема 10. Профессиональная пригодность как психодиагностическая и 

психопрогностическая оценка личности во взаимосвязи с ее 

профессиональными способностями – 6 ч. – очная форма, 4ч. – очно-заочная 

форма. 

Содержание: Профессиональная пригодность как 

психодиагностическая и психопрогностическая оценка личности во 

взаимосвязи с ее профессиональными способностями  

 

Тренинг «Вы все сможете» 

Цель: профилактика профессионального «выгорания» педагогов. 

Форма проведения: тренинговое занятие 

Материалы: подборка тренинговых упражнений, музыкальное 

сопровождение, карандаши, шкатулка 

Здравствуйте, коллеги! Очень рада видеть вас на нашем августовском 

педсовете, сейчас мы с вами приятно взаимодействуем, начать хочу со слов 

английского философа Энтони Шефстбер который говорил, «Когда человек 

ладит с самим собой, он ладит с миром». В нашей с вас и профессии умение 

владеть собой, своими эмоциями является важным качеством, поэтому 
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сегодня с вами поработаем над = Упражнения с элементами 

релаксации способствуют: 

• снятию утомления и внутренних «зажимов»; 

• обретению внутренней стабильности и ощущения покоя; 

• умению чувствовать и управлять своим телом; 

• умению восстанавливать свои силы и эффективно использовать свой 

личностный потенциал. 

Первое задание самое простое с похожими возможно были знакомы, а 

мы начнём, именно с него, так как давно не виделись. 

Упражнение 1. «Здравствуй, здравствуй!» 

Слово ведущего: У каждого из вас были друзья. Давайте, вспомним, 

свои детские ритуалы приветствия, каким образом мы здоровались со своими 

друзьями. Ответы педагогов. 

А теперь давайте поздороваемся новым способом. Разбейтесь на пары, 

встаньте напротив друг друга. Я буду произносить стихотворение-

приветствие, а вы будете выполнять соответствующие действия: 

Здравствуй, друг! Здороваются за руку. 

Как ты тут? Хлопают по плечу друг друга. 

Где ты был? Дёргают за ушко друг друга. 

Я скучал! Кладут руки себе на сердце. 

Ты пришёл! Разводят руки в стороны. 

Хорошо! Обнимаются. 

Педагоги остаются на своих местах (парами). 

-Молодцы! Вот как соскучились! 

Второе упражнение, направлено на снятие мышечных зажимов, всем 

хорошо известно как танец хорошо расслабляет тело человека и помогает 

погрузиться в язык тела и движений, ну а мы, попробуем избавиться от 

мышечных зажимов с помощью танца отдельных частей тела. 

Упражнение 2. «Танец отдельных частей тела» 

Цели: Разогрев участников; осознание и снятие мышечных зажимов. 

Материалы: Музыкальная запись с четким ритмическим рисунком. 

Процедура: Участники становятся в круг. Звучит музыка. Ведущий 

называет по очереди части тела, танец которых будет исполнен: 

танец кистей рук 

танец рук 

танец головы 

танец плеч 

танец живота 

танец ног 

Участники стремятся максимально использовать в танце названную 

часть тела. 

- Ваши ощущения коллеги, пару слов….(Ответы педагогов) 

Следующее упражнение на первый взгляд кажется невыполнимым, 

самое главное тут умение чувствовать не только себя, но и того, кто 

находится рядом с тобой. 
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Упражнение 3: «Круг с карандашами» 

Цель: сплотить коллектив. 

Материал: Для игры нужны карандаши по одному на каждого 

участника. 

Ход упражнения: Участники встают в круг, стоящие рядом должны 

удержать подушечками указательных пальцев карандаши или ручки. 

Расстояние между соседями 50 - 60 см. Группа, не отпуская карандашей, 

синхронно выполняет задания: 

1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2. Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3. Сделать шаг вперед; два шага назад; шаг вперед (сужение и 

расширение круга). 

4. Наклониться вперед, назад, выпрямиться. 

5. Присесть, встать. В дальнейшем можно усложнить и разнообразить 

упражнение: 

Сделать одновременно два движения (например, шагнуть вперед и 

поднять руки). 

Использовать не указательные, а безымянные пальцы или мизинцы. 

Держать руки не в стороны, а скрестить их перед грудью (левой рукой 

держит карандаш партнера справа, правой — партнера слева). 

Выполнять упражнение с закрытыми глазами. 

Включить медленную музыку и устроить коллективный “танец”. 

Если участникам сложно сразу выполнить это задание, можно дать 

подготовительное: участники разбиваются на пары, располагаются напротив 

друг друга на расстоянии 70—90 см и держат два карандаша, прижав их 

концы подушечками указательных пальцев. Нужно, не выпуская карандашей, 

синхронно двигать руками вверх—вниз, поворачиваться вправо—влево, 

приседать. 

Смысл упражнения. При выполнении упражнения от участников 

требуются четкая координация совместных действий и соизмерение своих 

движений с движениями партнера. Задание практически невыполнимо, если 

каждый участник думает только о своих действиях, не ориентируясь на 

других. 

Обсуждение 

Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы 

карандаши в кругу не падали? 

А на что ориентироваться при их выполнении? 

Как установить с окружающими необходимое для этого 

взаимопонимание, научиться “чувствовать” другого человека? 

А двоих - справа и слева - одновременно? 

Упражнение 4. «Моечная машина» 

Ход: Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. 

Первый человек становится «машиной», последний – «сушилкой». 

«Машина» проходит между шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно 

и аккуратно потирают. «Сушилка» должна его высушить – обнять. 
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Прошедший «мойку» становятся «сушилкой», с начала шеренги идет 

следующая «машина».  

Коллеги, у меня для вас кое-что есть, это шкатулка, только она не 

простая, а волшебная. Внутри этой шкатулки лежат записки, которые 

подскажут, что вас ожидает или же как вам нужно действовать в ближайшем 

будущем. После прочтения нужно добавить слово «Принимаю», чтобы оно 

лучше закрепилось у нас в сознании и сработал эффект самовнушения. 

Упражнение 5.  «Волшебная шкатулка» 

Цель: поднятие настроения. 

предлагается достать по одной записке из волшебной шкатулки, 

которая подскажет им, что их ожидает сегодня или что им нужно сделать в 

ближайшее время. После прочтения нужно добавить слово «Принимаю». См. 

Приложение! 

И в завершении нашего сегодняшнего трениногового занятия 

используем еще один из простых, но действенных методов разгрузки, пение 

как инструмент социально-психологической разгрузки. Ученые выявили что 

во время пения мозг у человека вырабатывает эндотрофен, благодаря 

которому человек чувствует радость и умиротворение и повышение 

жизненного тонуса. 

Упражнение 6. Исполнение песни «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!» 

Установка: Образовать круг, одной рукой обнять соседа второй держим 

текст песни. Даем текст песни, главное умение чувствовать коллектив и 

понять хочет ли он петь дальше, когда остановиться или допеть до конца. 

Важно поймать тот самый энергетический посыл. 

И на этой теплой и душевной ноте наш тренинг подходит концу, 

хочу спросить у Вас, что нового вы сегодня узнали? Что полезного 

вынесли для себя, для группы? 

Ну вот, песни спеты, игры пройдены, слова сказаны. Вы все были 

активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что Мы – единое 

целое, каждый из Нас – важная и необходимая, уникальная часть этого 

целого! Вместе Мы – сила! 

Пожелание: Спасибо всем за участие, желаю вам коллеги, чтобы наше 

бессознательное было в ладах с сознательным, рефлексия только с пользой, 

личностные характеристики совершенствовались, самооценка повышалась! 

 

2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и практических 

занятий: 
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Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 

заключается в широком использовании общедидактических методов 

обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного 

изложения учебного материала. Все лекции должны быть направлены на 

фундаментальную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую 

практическую направленность обучения по соответствующему профилю. 

Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение обучающимся 

специальных знаний, запас которых необходим для решения различных 

проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей 

практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического 

изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего 

(проблемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – педагогический работник, 

педагогические работники) важно на лекциях активно обращаться к 

аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки 

проблем, так и в поиске путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 

практических занятий с применением методов показа, совместного 

выполнения (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. 

На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - 

дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 

умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 

деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой 

техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление 

теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно 

оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в 

целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 

ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной 

литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, 

наиболее подготовленными обучающимися.  

Для достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 

полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 

личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к 

обучающимся в образовательном процессе. 

 

2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как 

традиционных (лекций, практических занятий с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных 
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технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины 

(модуля);  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

 установление взаимодействия между обучающимися, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  

При использовании интерактивных форм роль педагогического 

работника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 

задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 

основе интерактивных форм обучения перед педагогическим работником 

стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 

формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 

сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 

несомненно, способствует лучшему осмыслению обучающихся. 

Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 

разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

занятие – не лекция, а общая работа; 
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все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 

все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  

1. Подготовка занятия. 

Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 

интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 

данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 

внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность; 

 временные рамки проведения занятия; 

 проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 

 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия; 

 подготовлены раздаточные материалы; 

 обеспечено техническое оборудование;  

 обозначены участники; 

 определены основные вопросы, их последовательность;  

 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить;  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний; 

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия; 

 материал должен быть структурирован; 

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

2. Вступление. 

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 

нужно достичь;  
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– педагогический работник информирует участников о рамочных 

условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 

пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 

понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 

Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 

обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 

пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  

 быть активным; 

 уважать мнение участников; 

 быть доброжелательным; 

 быть пунктуальным, ответственным; 

 не перебивать; 

 быть открытым для взаимодействия; 

 быть заинтересованным; 

 стремится найти истину;  

 придерживаться регламента; 

 креативность; 

 уважать правила работы в группе.  

3. Основная часть. 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности 

позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 

разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 

направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 

из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 

эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 

этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 

интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 

интерактивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  

2) осмысление общего для этих позиций содержания,  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом,  
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4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

4. Выводы (рефлексия). 

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 

Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 

участников к содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 

выводами, которые делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 

коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 

 педагогический работник должен способствовать личному вкладу 

обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к 

интерактивному обучению; 

 педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 

для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 

реакцию; 

 педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 

не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

 педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 

не соревновательные цели обучающихся; 

 педагогический работник должен обеспечить отношения между 

собой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 
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 педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 

значимые для обучающихся проблемы; 

 стимулировать исследовательскую работу; 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 

обсуждению; 

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества  обучающихся, а лучше — всех; 

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать 

обучающихся, своевременно организуя их критическую оценку; 

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 

занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 

участник, выразивший его; 

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 

цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 

оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 

поиска общих тенденций для принятия решений; 

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом 

следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным 

выводам, имеющим познавательное и практическое значение; 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто 

помог в решении проблемы; 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках учебной программы; 

 обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные 

умения, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому 

обучающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть 

естественным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, 

проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

 обеспечить быстроту реакции; 

 способность лидировать; 

 уметь вести диалог; 

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 
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ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 

своих действий; 

 уметь владеть собой; 

 уметь быть объективным. 

 

2.1.4. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

2.1.4.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 

рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 

контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 

обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 

2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 

понятийный аппарат в соответствующей области; 

3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 

имеющий связное содержание. 

 

2.1.4.2. Промежуточная аттестация 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется 

степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 

кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 

проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 

и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 

различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку 

способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию 

понятийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных 

задач по соответствующему направлению подготовки. 

 

2.2. Методические указания обучающимся 

2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся 

СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 

СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

- составление конспекта,  

- решение ситуационных задач,  

     - подготовка к дискуссии,  

- создание ментальной карты;  

- разработка проектов (индивидуальных и групповых);  

- написание эссе;  
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- решение тестов. 

 Задачи СР: 

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 

применения различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 

и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 

2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой: 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 

Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 

демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 

с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 

по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе 

работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Работу с литературой следует начинать с анализа основной и 

дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых 

для изучения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 

средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 
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2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и 

организации изучения дисциплины (модуля) 

Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся 

показывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), 

изучаемыми в течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно 

заниматься 4-5 часов ежедневно. Особенно важно выработать свой 

собственный стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 

Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же 

часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. 

Правильно организованный, разумный режим работы обеспечит высокую 

эффективность без существенных перегрузок. 

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 

рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть 

конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 

лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 

учебных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять 

важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 

изложении материала педагогическим работников создана проблемная 

ситуация, необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. 

Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 

запоминание отдельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 

конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 

формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только 

самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и 

классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура 

записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого 

овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует 

в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 

предполагает наличие практических и/или лабораторных занятий. 

 

2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

контактной работе при проведении учебных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Для успешного освоения курса важно в начале его освоения 

ознакомиться с основными требованиями и задачами, сформировать 
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представление о роли психологических знаний в осуществлении будущей 

педагогической деятельности и организации процесса обучения и воспитания 

в процессе преподавания предметов «русский язык» и «литература». 

Изучение каждого раздела начинается с лекционного занятия, целью 

которого является общая ориентировка в осваиваемом содержании. 

Лекционное занятие способствует выстраиванию системного видения 

рассматриваемой проблемы, ориентации в существующих проблемах, 

авторских позициях и текстах для самостоятельного изучения. В вузе 

имеется достаточное количество источников информации, позволяющих 

самостоятельно работать с изучаемым теоретическим содержанием. После 

лекционного курса проводятся семинарские (практические) занятия по темам 

дисциплины. Работа на каждом из них требует предварительной подготовки 

бакалавров в соответствии с предложенными заданиями для самостоятельной 

работы.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью 

работы бакалавров, которая основана на более подробной проработке и 

анализе материалов, основных вопросов дисциплины. Самостоятельная 

работа проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений обучающихся; - углубления 

теоретических знаний; - формирования умений использовать специальную и 

справочнуюлитературу; - развитие познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и 

организованности, коммуникативных навыков; - формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; - развития исследовательских 

умений.  

Этапы самостоятельной работы: - осознание учебной задачи, которая 

решается с помощью данной самостоятельной работы; - осуществление 

процесса выполнения работы; - самоанализ, самоконтроль; - обратная связь с 

преподавателем дисциплины (экспертная оценка содержания и качества 

выполнения задания). Качественное и глубокое усвоение содержания 

учебной дисциплины требует изучения материала не только по учебникам и 

учебным пособиям, но и использование дополнительной литературы: - 

изучение ключевых монографий зарубежных и отечественных психологов и 

педагогов; - ведение подборки теоретических и научно-методических 

материалов, конспектов статей, опубликованных в журналах по психологии 

по основным проблемам психологии; - подбор и анализ примеров; - 

систематическую работу по выполнению индивидуально-ориентированного 

плана изучения дисциплины, не оставляя его реализацию на самый 

последний момент перед собеседованием с преподавателем. Поиск ответов 

на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает 

не только изучение основной и дополнительной литературы, но и 

привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также 

использование ресурсов сети Интернет, информационно-справочных 

изданий.  
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Задания для самостоятельной работы готовятся вне аудиторной работы, 

являются ресурсом для работы на практических занятиях, а также при 

выполнении заданий.  

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной либо устной 

форме. Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также 

рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной 

работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует 

учитывать форму контроля. Формы контроля при изучении дисциплины 

«Психологические основы педагогической деятельности»: - составление 

конспекта, - решение ситуационных задач, - подготовка и выполнение 

письменных работ, - составление аналитической таблицы, - создание 

ментальной карты; - разработка проектов (индивидуальных и групповых); - 

написание рефлексивного эссе; - решение тестов. Форма промежуточного 

контроля – зачет.  

Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются  

 доклады по изученным проблемам с представлением электронной 

презентации;  работа со справочной литературой и другими источниками 

информации, в том числе электронными;  само- и взаимопроверка 

выполненных заданий;  решение ситуационных задач;  разработка 

групповых проектов. Выполнение практических работ осуществляется на 

семинарских занятиях. Для обеспечения самостоятельной работы 

преподавателями разрабатываются методические указания по выполнению 

практической работы. Работа с литературой, другими источниками 

информации, в т.ч. электронными может реализовываться на практических 

занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на 

бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети Internet. 

Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, 

определяет время на проработку документа и форму отчетности. Само- и 

взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на практическом 

занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, 

анализ ответов других обучающихся, сверка собственных результатов с 

эталонами. Решение ситуационных задач используется на лекционном, 

практическом занятиях. Ситуационная задача должна иметь четкую 

формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на которые 

необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения 

ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся и 

обсуждаются перед началом ее проведения.  
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2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

лекциям 

Подготовка обучающихся к лекциям предполагает: 

- работу с имеющимися конспектами лекций; 

- чтение основной и дополнительной литературы. 

Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в 

тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который 

вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 

и обратитесь за помощью к педагогическому работнику на консультации или 

ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 

целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 

надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 

штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 

систематический труд в течение всего семестра. 

 

2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

практическим занятиям 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 

дисциплины (модуля) путем регулярной и планомерной СР на протяжении 

всего периода изучения дисциплины (модуля). Процесс подготовки к 

практическим занятиям включает изучение нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки 

самостоятельной работы по решению конкретных задач. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся 

рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического 

занятия; изучить конспект лекции по теме, изучить рекомендованную 

литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос практического 

занятия; если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к 

словарю и зафиксировать их в конспекте. 

 

2.2.6. Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – это универсальный документ, который должен быть 

понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. 

Поэтому к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или 

много) лет после их написания. Основное требование к конспекту отражено 

уже в его определении – «систематическая, логически связная запись, 

отражающая суть текста». 
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В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, 

конспекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, 

примеры и иллюстрации. 

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности 

и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно 

подразделить на несколько видов. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-

конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 

точные ответы. 

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста; 

2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 

3) запишите ответы на поставленные вопросы. 

Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ 

прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и 

запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает 

возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. 

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста; 

2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде 

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи; 

3) запишите тезис. 

Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью 

логических переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 

автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 

положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 

труднее найти по пересказу — свободному конспекту. 

Этапы работы: 

1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 

мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект; 

2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь; 

3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 

4) сделайте общий вывод. 

Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта 

представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект 

требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 

положения. 

Этапы работы: 

1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите; 

2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте 

тезисы; 

3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные 

положения по теме. 
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Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического 

конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 

различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно 

извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных 

конспектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический 

конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную 

тему с использованием одного или нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 

хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в 

порядке последовательности событий. 

Этапы работы: 

1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала 

по определенной теме или хронологии; 

2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана; 

3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите 

осознанный материал; 

4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана. 

Общие требования ко всем видам конспектов: системность и 

логичность изложения материала, краткость, убедительность и 

доказательность. 

Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, 

отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные 

положения, а также имена, даты. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 

осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 

над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 

как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз, 

при необходимости доработайте его. 

 

2.2.7. Требования к оформлению рефератов 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 

изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 

изучение каждого из источников информации и отбор информации 

непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 

выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 

слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
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Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 

состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 

современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 

(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 

основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 

целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 

(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 

«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 

сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не 

обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 

работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 

смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 

политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Библиографический список. В списке указываются только те 

источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 

основном тексте оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 

Например, «Цитата…»
1
. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 

литературы оформляется в соответствии с установленными в Институте 

правилами. 

При использовании материалов из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо оформить ссылку на 

использованный сайт. 

Тематика рефератов указывается в фондах оценочных средств по 

дисциплине (модулю) и предоставляется обучающимся самим 

педагогическим работником. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 

ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. 

Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 

нумеруется. 
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Рефераты сдаются педагогическому работнику в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 

содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 

структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 

устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 

соответствии с рекомендациями педагогического работника. 

 

2.2.8. Требования к подготовке доклада 

Доклад - вид СР, который способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает 

критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 

теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

 

2.2.9. Подготовка к выполнению тестового задания 

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 

на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 

выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 
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именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 

не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 

находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 

можно считать 50-100% правильных ответов. 
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