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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

 

1.1 Цель освоения дисциплины. 
Формирование целостных представлений студентов о системе психолого-

педагогической деятельности, нацеленной на гармонизацию психического 

функционирования человека. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 
1) формирование системы знаний о комплексном воздействии на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, 

2) формирование умений осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство 

с целью оказания индивиду, группе психологической помощи 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  
Дисциплина "Психология критического мышления» относится к вариативной части 

(Б1.В.07.07)  Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных / профессиональных компетенций (ПК)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-12 способностью к 

комплексному 

воздействию на уровень 

развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сфер, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека, осуществлять 

психологическое и 

педагогическое 

вмешательство с целью 

оказания индивиду, 

группе психологической 

помощи  

 

способы и 

методы 

комплексного 

воздействия на 

уровень развития 

и 

функционирован

ия 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сфер, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт 

и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях 

осуществлять 

психологическое 

и педагогическое 

вмешательство с 

целью оказания 

индивиду, группе 

психологической 

помощи 

навыками 

диагностики 

личностных черт 

и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирован

ия человека  



 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице   

(для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестры 
(часы) 

9 ___   

Аудиторные занятия (всего) 40,3 40,3    

В том числе:      

Занятия лекционного типа 14 14    

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

22 22 
   

КСР   4 4    

ИКР 0,3 0,3    

Самостоятельная работа (всего) 41 41    

В том числе:      

Курсовая работа       

Проработка учебного (теоретического) материала 15 15    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
20 20 

   

Реферат 6 6    

Подготовка к текущему контролю       

Промежуточная аттестации (экзамен) 27 27    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3    

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре (очная  форма) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

   22    

1. 
Сущность критического мышления 10 2 2 

 
6 

2.  
Посредники  когнитивных процессов. 10 2 2 

 
6 

3. 

 

Анализ аргументации 10 2 2 
 

6 

4. 
Развитие навыков решения задач 12 2 4 

 
6 



5. 

Творческое мышление, его влияние на развитие и 

функционирование познавательной и 

мотивационно-волевой сфер личности, 

самосознания и способностей. 

12 2 4 

 

6 

6. 

Технология критического мышления, 

обеспечивающая развитие познавательной сферы 

личности 

33 4 8 

 

11 

 Итого по дисциплине:  14 22  41 

       

 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:  
2.3.1 Занятия лекционного типа. 
 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Сущность 

критического 

мышления 

Содержание понятия «критическое мышление». 

Признаки критического мышления. Структура 

критического мышления и его функции.  

 

Индивидуальн

ый, групповой 

опрос 

2.  Посредники  

когнитивных 

процессов. 

Внимание, восприятие, память. Их роль в 

мыслительном акте. Особенности в критическом 

мышлении. Модели критического мышления.  

 

Индивидуальн

ый, групповой 

опрос 

3.  Анализ 

аргументации 

Понятие аргументации. Субъект, объект, 

структура, методы и приемы аргументации.  

Способы теоретической аргументации: 

дедуктивное обоснование, системная 

аргументация, методологическая аргументацию.  

Индивидуальн

ый, групповой 

опрос 

4.  Развитие навыков 

решения задач 

Инструментарий критического мышления, 

необходимый для принятия решений, особенности 

функционирования понятий «миссия», «решение», 

«принятие решений», «процесс принятия 

решений».  

Инструментарий критического мышления, 

необходимый для принятия решений. Специфика 

влияния ситуативных и контекстуальных факторов 

на процесс принятия решений. Модель 

ситуативных рамок принятия решений.  

Личностные особенности и психологические 

установки как детерминанты процесса принятия 

решений.  

Роль коалиций в процессе принятия решений.  

Индивидуальн

ый, групповой 

опрос 

5.  Творческое 

мышление, его 

влияние на 

Критический, творческий и рефлексивный модусы 

мышления: сравнительный анализ  

Содержание понятий: «творчество» и 

Индивидуальн

ый, групповой 



развитие и 

функционирование 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сфер 

личности, 

самосознания и 

способностей. 

«рефлексия». Методы стимулирования, функции, 

виды творческого и рефлексивного мышления  

 

опрос 

6.  Технология 

критического 

мышления, 

обеспечивающая 

развитие 

познавательной 

сферы личности 

Как сформировать критическое мышление?  

Методы формирования критического 

мышления.  
Критическое мышление и процесс принятия 

решений  

Доказательность как важное качество правильного 

мышления. Структура доказательства: тезис 

доказательства, аргументы, промежуточные 

допущения, форма доказательства. Правила и 

ошибки тезиса, аргументов, демонстрации. 

Прямое и косвенное доказательство.  

 

Индивидуальн

ый, групповой 

опрос 

2.3.2 Занятия семинарского типа. 
 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Сущность 

критического 

мышления 

Необходимость в навыках критического 

мышления. 

Понятие «мышление», «критическое 

мышление». Мышление и знание. 

Мышление как биологический процесс. 

Мышление как серия образов внутренняя речь. 

Мышление как переработка информации. 

Установка на критическое мышление и 

готовность к нему. 

Оценивание 

сообщений 

- 2 Посредники  

когнитивных 

процессов. 

Внимание. Состояния, свойства внимания. 

Развитие внимания. Его связь с когнитивными 

процессами. 

Восприятие. Иллюзии восприятия. Влияние 

восприятия на когнитивные процессы.  

Память, виды памяти. Ошибки памяти. Развитие 

памяти. Влияние памяти на когнитивные 

процессы. 

Оценивание 

сообщений 

- 3 Анализ 

аргументации 

Аргументация, ее составляющие.  Посылки. 

Заключения. Предложения. Контраргументация. 

Оценивание 

сообщений 



Приемлемые и неприемлемые посылки.  

Посылки, поддерживающие заключения.  

Рассуждения и рационализация. Убеждение и 

пропаганда.   

Психология доводов.  

Различия между мнением, обоснованием, 

суждением, фактом.  

Визуальная аргументация. 

- 4 Развитие навыков 

решения задач 

Структура задачи. Стадии решения задачи. 

Инкубация. Инсайт задачи. 

 Четко и нечетко поставленные задачи.  

Стратегии решения задач. Трудности при 

решении задач. 

Оценивание 

сообщений 

- 5 Творческое 

мышление, его 

влияние на 

развитие и 

функционирование 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сфер 

личности, 

самосознания и 

способностей. 

Понятие  «творчество». Творчество как 

познавательный процесс. 

 Творческое мышление. Основные принципы 

творческого мышления. Стратегии творческого 

мышления. Предопределение задачи и отбор 

релевантной информации.  

Поощрение творчества.  

Оценивание 

сообщений 

- 6 Технология 

критического 

мышления, 

обеспечивающая 

развитие 

познавательной 

сферы личности 

Теоретические основы технологии 

критического мышления. Первичное знакомство 

с трехфазовой моделью «Вызов-осмысление – 

размышление». Карикатура Бидструпа. 

Чтение с остановками. Типология вопросов. 

Условия поддержания дискуссии. Стратегия 

рефлексивного отношения к информации. 

«Знаю –Хочу узнать – Узнал» Д. Огл. 

Активная лекция. Использование стратегии 

«Бортовой журнал». Стратегия формулировки 

разноуровневых вопросов. Перекрестная 

дискуссия. Стратегия «Зигзаг -1». Стратегия 

«Зигзаг-2». Пятишаговая мастерская письма. 

«Шляпы мышления». 

Оценивание 

сообщений 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 



2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) 

материала 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры общей и социальной педагогики, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

Учебное пособие О.А. Мосина, В.В. Кулишов, О.А. Ус. 

«Компетентностный подход к организации самостоятельной 

работы студентов вузов» утверждено  кафедрой общей и  

социальной педагогики, протокол № 13 от 20.06.2017 г. 

2 Подготовка сообщений, 

презентаций 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры общей и социальной педагогики, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

Учебное пособие О.А. Мосина, В.В. Кулишов, О.А. Ус. 

«Компетентностный подход к организации самостоятельной 

работы студентов вузов» утверждено  кафедрой общей и  

социальной педагогики, протокол № 13 от 20.06.2017 г. 

3 

 

Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры общей и социальной педагогики, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

Учебное пособие О.А. Мосина, В.В. Кулишов, О.А. Ус. 

«Компетентностный подход к организации самостоятельной 

работы студентов вузов» утверждено  кафедрой общей и  

социальной педагогики, протокол № 13 от 20.06.2017 г. 

4.  Решение задач Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры общей и социальной педагогики, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

Учебное пособие О.А. Мосина, В.В. Кулишов, О.А. Ус. 

«Компетентностный подход к организации самостоятельной 

работы студентов вузов» утверждено  кафедрой общей и  

социальной педагогики, протокол № 13 от 20.06.2017 г. 

5.  Подготовка к текущему 

контролю  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин кафедры общей и социальной педагогики, в том 

числе по организации самостоятельной работы студентов, 

Учебное пособие О.А. Мосина, В.В. Кулишов, О.А. Ус. 

«Компетентностный подход к организации самостоятельной 

работы студентов вузов» утверждено  кафедрой общей и  

социальной педагогики, протокол № 13 от 20.06.2017 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 



Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

 

 

3. Образовательные технологии. 
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: работа в команде, обучение на основе опыта, 

индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная 

работа.  

Основой образовательных технологий, используемых в данной дисциплине, 

является системный подход, который отличается личностной ориентированностью, 

диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью, моделированием 

профессиональных ситуаций, проектированием дидактических функции в единстве с 

коммуникативными и личностными смыслами, модульностью, межпредметностью, 

креативностью. Отчасти использована и теоретическая концепция метода свернутых 

информационных структур. 

В преподавании курса используются современные образовательные технологии: 

- мультимедийные лекции с элементами дискуссии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проблемное обучение. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

На этапе изучения первых разделов используются групповые и самостоятельные 

формы работы, направленные на осмысление сложных неструктурированных проблем 

предмета обучения, формирование собственной аргументированной позиции по 

проблемным аспектам изучаемой темы. Здесь используется такие образовательные 

технологии как  

 работа в малых группах/парах по разбору конкретной темы; 

 лекция с элементами дискуссии; 

 проводится визуализация понятий.  

Индивидуальные и групповые консультации. Индивидуальные консультации 

проводятся раз в неделю после учебных занятий посредством предметного диалога 

преподавателя с магистрантом по различным содержательным и организационным 

вопросам учебного модуля.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Интерактивные образовательные технологии 

 
 

Семестр 

Вид занятия Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

9 Сущность критического 

мышления 

Лекция-визуализация 4 

Посредники  когнитивных 

процессов. 

Лекция-пресс-конференция 2 

Анализ аргументации Информационная лекция с 

элементами визуализации  

2 



 

Развитие навыков решения 

задач 

Информационная лекция с 

элементами визуализации  

 

2 

Творческое мышление, его 

влияние на развитие и 

функционирование 

познавательной и 

мотивационно-волевой сфер 

личности, самосознания и 

способностей. 

Информационная лекция с 

элементами визуализации  

 

4 

Технология критического 

мышления, обеспечивающая 

развитие познавательной сферы 

личности 

Информационная лекция с 

элементами визуализации  

 

4 

   

Итого:  18 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

Контрольные работы  
Критерии формирования оценок  
10-15 баллов заслуживает студент, который:  

- демонстрирует полное изложение основных положений предложенных вопросов,  

- обнаруживает знание основных точек зрения на теоретические проблемы, рассматриваемые 

в вопросах контрольной работы,  

- логично строит ответ, делает обоснованные выводы и обобщения,  

- демонстрирует знание и понимание определений предложенных терминов.  

 

5-9 баллов заслуживает студент, который:  

- демонстрирует частичное изложение основных положений предложенных вопросов,  

- допускает ошибки при изложении точек зрения на теоретические проблемы, 

рассматриваемые в вопросах контрольной работы,  

- испытывает затруднения при составлении выводов и обобщений,  

- демонстрирует частичное знание и понимание определений предложенных терминов.  

 

1-4 балла заслуживает студент, который:  

- демонстрирует незнание либо отрывочные представления по по вопросам контрольной 

работы,  

- предлагает ошибочные определения предложенных терминов.  

контрольная работа №1.  
Вариант 1.  

1. Выделите и охарактеризуйте основные подходы к определению понятия «критическое 

мышление».  

2. Произведите сравнительный анализ критического и творческого модусов мышления. 

Каковы их сходства и отличия? Приведите соответствующие примеры.  

3. Что такое «метакогнитивные умения» , какова их классификация?  

4. Дайте определения терминам: «мышление»; «когнитивные процессы», «воображение»; 

«память», «интуиция», «критика»; «самокритика».  



5. Составьте «синквейн» на тему «Критическое мышление».  

 

Вариант 2.  

1. Перечислите и охарактеризуйте методы формирования критического мышления.  

 



 

2. Произведите сравнительный анализ критического и догматического модусов мышления. 

Каковы их сходства и отличия? Приведите соответствующие примеры.  

3. В чем состоит «установка на критическое мышление» и каков процесс ее формирования?  

4. Дайте определения терминам: «критическое мышление», «сознание»; «познание», «схемы 

знаний», «метапознание», «категории»; «деятельность».  

5. Составьте «кластер» на тему «Творческое мышление».  

 

контрольная работа №2.  
Вариант 1.  

1. Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные теории принятия решений. 

Дайте их классификацию. Каков понятийный аппарат, обеспечивающий процесс принятия 

решений?  

2. Произведите сравнительный анализ кибернетической и инкрементальной моделей принятия 

решений. Опишите их сходства и различия.  

3. Какие психологические ловушки могут помешать принять верное решение? Назовите и 

приведите примеры?  

4. Вспомните несколько недавних решений, повлиявших на вашу жизнь. Выберите два 

важных решения, принятых вами, и два важных решения, принятых другими людьми. 

Заполните таблицу и постарайтесь с помощью модели ситуационных рамок принятия 

решений определить их стиль, ответьте на вопросы, которые даны после таблицы.  

Ваши решения  Использованный 

подход  

Преимущества и 

недостатки  

Стиль решения,  

который вы 

рекомендуете  

1.  Директивный  

2.  Аналитический  

Решения других людей  

1.  Директивный  

2.  Аналитический  

 

Вопросы  

4.1. Как подход к решению может повлиять на его последствия? Что происходит, когда 

подход соответствует характеру решения, а что, когда - нет?  

4.2. Как вы можете узнать, какой из подходов лучше?  

5. Проанализируйте ситуацию: Зима была ужасно холодной, и вы ждете не дождетесь летнего 

отпуска, который давно заслужили. Один из ваших друзей планирует отправиться к морю, 

погреться на солнышке. Другой стремится на заснеженные склоны гор — покататься на 

лыжах. Оба приятеля просят вас присоединиться к ним. Рассмотрев предложения, вы 

начинаете склоняться к пляжному варианту, и вдруг любитель моря заявляет, что вы просто 

обязаны поехать с ним. Каким образом это ограничение свободы повлияет на ваше решение?  

 

Вариант 2.  

1. Дайте определения понятиям: ситуационные рамки принятия решений (contingency 

decision-making framework); модель Карнеги (Carnegie model); модель мусорной корзины 

(garbage can model); ограниченно рациональный подход (bounded rationality perspective); 

рациональный подход (rational approach);  

 
запрограммированные решения (programmed decisions); идентификация проблемы (problem 

identification); интуитивное принятие решений (intuitive decision making); коалиция (coalition); 

консенсус по проблеме (problem consensus)  

2. Каково значение рефлексивного мышления в ППР? Как связано критическое мышление и 

ППР? Аргументируйте свой ответ.  



3. Почему в принятии решений участвует интуиция? Можете ли вы вспомнить, когда, 

принимая решение, вы полагались на интуицию?  

4. Опишите четыре потока событий, представленных в модели мусорной корзины. Почему 

считается, что они не зависят друг от друга?  

5. Назовите основные методы принятия решений. Вспомните различные группы, 

принимающие решения, в которых вы участвовал за последние годы. Считаете ли вы, что в 

этих ситуациях проявлялось групповое мышление? Какие признаки были очевидны?  

контрольная работа №3.  
Вариант 1.  

1. Каковы правила доказательного рассуждения и возможные логические ошибки? 

Перечислите, охарактеризуйте и приведите примеры.  

2. Дайте определения понятиям: доказательство, аргументация, универсальная аргументация, 

контекстуальная аргументация, умозаключение, основное заблуждение.  

3. Какие способы убеждающего воздействия Вы знаете? Перечислите, охарактеризуйте и 

приведите примеры.  

4. 4.1. Найдите тезисы и аргументы в приведенном фрагменте текста. Какой вид 

доказательства использовал М.М. Сперанский? Какой вид доказательства использовал Н.Н. 

Кохтев?  

 

Сперанский М.М.: «Основания красноречия суть страсти…Сильное чувствование и живое 

воображение для оратора необходимы совершенно... Красноречие есть дар потрясать души, 

переливать в них свои страсти и сообщать им образ своих понятий».  

Кохтев Н.Н.: Сперанский считает, что страстное должно занимать главное место в 

доказательствах, т. е. логические доказательства подкрепляются эмоциональной речью. 

Доводами начинается убеждение. Но этого мало. Они воздействуют на ум человека. 

Убеждение должно завершаться потрясением сердца. Потрясти сердца слушателей 

подлинным красноречием оратору помогает «язык движения, тона и внешнего вида». Он 

«должен дополнить лицом, рукой, чего не может выразить словом».  

4.2. Дайте прямую и косвенную аргументацию следующих тезисов:  

Пример: Прямое обоснование: а) тезис: Русский народ внёс значительный вклад в развитие 

мировой культуры; б) подбираем аргументы: Русские писатели внесли значительный вклад в 

развитие мировой литературы. Так, Л. Толстой и М. Достоевский являются общепризнанными 

классиками мировой литературы (1 А). Русские композиторы создали множество 

музыкальных произведений, которые вошли в «золотой фонд» мировой культуры (2 А). 

Русские учёные сделали множество великих научных открытий, которые оказали 

существенное воздействие на развитие мировой научной мысли. (3 А). Косвенное 

обоснование: а) выдвигаем антитезис: Неверно, что русский народ внёс значительный вклад в 

развитие мировой культуры; б) выводим следствия из антитезиса: Русские писатели не внесли 

значительного вклада в развитие мировой литературы (1 С). Русскими учёными не было 

сделано великих научных открытий (2 С). Русские композиторы не создали великих 

музыкальных произведений (3 С). в) из ложности следствий выводим ложность антитезиса, а 

из ложности антитезиса делаем заключение об истинности тезиса. 1. Россия – это 

федеративное государство. 2. Россия – это государство с республиканской формой правления. 

3. Важной сферой личных прав и свобод человека является свобода мысли и слова. 

 
1. Ответьте на вопросы теста:  

a. Провокационные вопросы – это:  

а) вопросы, предпосылки которых являются ложными суждениями и спрашивающий знает об 

этом; б) вопросы, в формулировке которых содержатся многозначные термины, и из 

контекста не ясно, в каком из значений они употребляются в данном случае; в) вопросы, 

построенные грамматически или семантически неправильно.  

b. Ответ расценивается как релевантный, если:  

 



а) является односложным и утвердительным; б) содержит истинные, но содержательно не 

связанные с вопросом суждения; в)по содержанию и структуре строится в соответствии с 

поставленным вопросом.  

5.3. Эристика – это:  

а) искусство ведения спора; б) искусство побеждать в споре; в) один из разделов науки 

логики.  

Вариант 2.  

1. Каковы невербальные средства, используемые оратором в процессе публичного 

выступления? Охарактеризуйте и классифицируйте. Каково значение образа оратора?  

2. Дайте определение понятиям: «мышление»; «когнитивные процессы», «воображение»; 

«память», «интуиция», «критика»; «критическое мышление», «сознание»; «познание», «схемы 

знаний», «метапознание», «категории»; «деятельность».  

3. Какова структура доказательств, правила и возможные ошибки в процедурах обоснования?  

4. 4.1. Подготовьте текст выступления на тему: Методы формирования критического 

мышления. Представьте себе основную идею выступления свою модель поведения в процессе 

выступления. Какими приемами Вы воспользуетесь, чтобы привлечь и удерживать внимание 

аудитории?  

 

4.2. Опровергните приведенную точку зрения или подтвердите её собственными 

аргументами. Американский президент А. Линкольн однажды отчитал молодого офицера за 

то, что тот вступил в жаркий спор со своим сослуживцем. "Ни один человек, который решил 

действительно преуспеть в жизни,— внушал Линкольн,— не должен тратить время на личные 

споры, не говоря уже о том, что он не должен позволять себе выходить из себя и терять 

самообладание. Уступайте в крупных вопросах, если чувствуете, что и вы, и ваш собеседник 

по-своему правы, и уступайте в более мелких вещах, даже наверняка зная, что правы только 

вы. Лучше уступить дорогу собаке, чем допустить, чтобы она укусила вас. Даже убийство 

собаки не вылечит укуса..."  

5. Ответьте на вопросы теста:  

 

5.1. Аргумент к авторитету – это: а) обращение в поддержку своих взглядов к идеям и именам 

тех, с кем противник не посмеет спорить, даже если они, по его мнению, не правы; б) угроза 

неприятными последствиями, в частности угроза применения насилия или прямое 

употребление каких-то средств принуждения; в) ссылка на неосведомленность противника в 

вопросах, относящихся к существу спора, упоминание таких фактов или положений, которых 

никто из спорящих не знает и не в состоянии проверить. 5.2. Найдите среди перечисленного 

требование, не относящееся к ведению спора: а) не следует спорить, если в этом нет 

необходимости; б) всякий спор должен иметь свою тему, свой предмет; в) тема спора не 

должна изменяться; г) в споре положение слушающего более благоприятно, чем положение 

говорящего.  

c. Определите вид логической ошибки: а) Лекарство, которое принимает больной - это добро; 

Чем больше добра, тем лучше; Значит, чем больше принимать  

 
лекарства, тем лучше; б) Все европейские государства - члены шенгенского союза. Значит и 

Англия, как европейская страна, входит в шенгенскую группу.  

ТЕСТЫ  

Критерии формирования оценок  
10-15 баллов заслуживает студент, давший 100-70% правильных ответов;  

5-9 баллов заслуживает студент, давший 50-70% правильных ответов;  

Студент, давший менее 50% правильных ответов в результате тестирования, баллов не 

получает, его знания оцениваются как неудовлетворительные.  

Фонд типовых тестовых заданий  

1. Когнитивное обучение – это:  
 



а) обучение, основанное на применении когнитивных теорий и исследований, проводящихся с 

целью помочь людям улучшить свое мышление;  

б) распространение выводов, сделанных при изучении одной части явления, на другую часть 

этого явления; в) важное условие превращения взглядов в убеждения.  

2. Критическое мышление, согласно Д. Халперн – это:  
 

а) вид мышления, который оперирует обобщенными образами, существующими в знаковой 

форме;  

б) использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность 

получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью;  

в) неотъемлемый элемент мировоззренческого сознания. Любое мировоззрение содержит 

знания, выражающие критичность, без которых невозможен рациональный образ мира.  

3. Метапознание — это:  
 

а) система взглядов на мир и место человека в нем, которая во многом определяет отношение 

человека к миру, другим людям, самому себе, а также формирует его личностные структуры;  

б) знание человека о его собственных мыслительных процессах и возможностях своей памяти;  

в) взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие всему складу их сознания.  

4. Ненаправленное мышление – это:  
 

а) мечты, сновидения и прочие виды мышления, которые не преследуют определенной цели 

или в которых не задействуются навыки критического мышления;  

б) несоответствующее законам мышления; неясное, противоречивое и бездоказательное 

мышление;  

в) это процесс формирования и накопления знаний, который осуществляется на основе 

практики и выступает как способ духовного освоения действительности.  

5. Установка на критическое мышление – это:  
 

а) готовность планировать свои действия, гибкость мышления, настойчивость, готовность 

исправлять свои ошибки, осознание, наблюдение за мыслительным процессом и поиск 

компромиссных решений;  

б) мысленное расчленение предмета на составные части;  

в) логический метод, представляющий собой движение мысли от одностороннего ко все более 

полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета.  

6. Что из перечисленного не относится к методам формирования критического 

мышления?  
 

а) проблемное обучение; б) творческое решение изобретательских задач;  

в) критическое письмо и чтение; г) интерактивное обучение; 

д) обучение, ориентированное на воспроизведение существующих образцов и их 

непосредственную ретрансляцию.  

7. Догматическое мышление характеризуется:  
 

а) мотивацией поступков осуществляется на основе нормативно-ценностной системы, в 

которой вырос человек; б) отсутствием аналитической реакции на настоящее; в) 

воинствующим индивидуализмом.  

8. Укажите правильную последовательность и содержание фаз в технологии развития 

КМ:  
 

а) evocation (вызов), realization (осмысление), reflection (рефлексия);  

б) evocation (вызов), reflection (рефлексия)., realization (реализация);  

в) evocation (вызов), realization (реализация).  

9. Процесс принятия решений определяется как:  



 

а) мыслительная деятельность, совершаемая субъектом (индивидуальным или коллективным) 

с целью уменьшения какой-то неопределенности, включающая в себя осознание проблемы, 

выдвижение альтернатив и выбор между ними; б) порядок и способы выполнения 

поставленной задачи (достижения стратегической или текущей цели).  

в) волевой акт формирования последовательных действий, направленных на достижение 

определенной цели.  

10. Рефлексия в процессе принятия решений:  
 

а) играет решающую роль при выявлении проблем и целей; б) является базой для 

обоснования, доказательства, аргументации, разработки конкретных способов решения; в) 

служит инструментом неосознанного поиска решений.  

11. Виды принятия решений – это:  
 

а) результат организации интеллектуальных действий в их отношении к условиям 

регламентируемости, повторяемости, типичности/нетипичности;  

б) характер организации интеллектуальных действий в их отношении к результатам, условиям 

регламентируемости, повторяемости, типичности/нетипичности;  

в) степень ответственности за последствия принятых решений.  

12. Какую из перечисленных моделей принятия решений можно описать через понятие 

«организованная анархия»?  
 

а) модель Карнеги; б) модель мусорной корзины; в) модель инкрементального процесса.  

13. Принятие организационных решений – это процесс…  
 

а) выявления и решения проблем; б) разработки планов и задач, которые должны быть 

реализованы для достижения целей организации; в) создания единой концепции выхода из 

кризиса.  

14. Организационные решения делятся на запрограммированные и 

незапрограммированные в зависимости от...  
 

а) подхода; б) сложности; в) ситуационных рамок и условий.  

15. Рациональный и ограниченно рациональный подходы описывают процесс…  
 

а) индивидуального принятия решения; б) коллективного принятия решений; в) все ответы 

верны.  

16. Рациональный подход - процесс принятия решений…  
 

а) связанный с потребностью в систематическом анализе проблемы, на основании которого 

осуществляется выбор и реализация решения в логической последовательности;  

б) обусловленный недостатком времени, значительным количеством внутренних и внешних 

факторов, влияющих на решение и недостаточно четко сформулированной проблемой;  

в) оба ответа верны.  

17. К моделям принятия решений не относятся…  
 

а) модель инкрементального процесса; б) модель Карнеги; в) модель «мусорной корзины»;  

г) модель идентификации. 

 
18. Модель ситуационных рамок принятия решений объединяет:  
а)достижение консенсуса по проблеме и специальные знания, необходимые для ее решения;  

б) структурную последовательность предпринимаемых действий и цикл контроля;  

в) специализацию подразделений, пограничного взаимодействия и установления 

горизонтальных связей.  



19. Какие из предложенных теорий рассматривают процесс принятия решений с точки 

зрения реально воздействующих на него факторов, противоречий, эмоциональных 

составляющих?  
 

а) нормативные; б) дескриптивные; в) когнитивные.  

20. В ходе аргументации необходимо руководствоваться...  
 

а) основными законами формальной логики;  

б) манипулятивными приемами;  

в) правилами категорического силлогизма.  

21. Принцип равенства при обсуждении означает...  
 

а) подмену рассуждения окриками, приказами и угрозами;  

б) что ни один из партнеров не имеет преимущества при выступлении;  

в) всестороннее рассмотрение анализируемого явления, явного учета всего комплекса 

имеющихся альтернатив и гипотез, не ограничиваясь только выгодными или желательными 

для самого субъекта.  

22. К уловкам организационно-процедурного характера относятся:  
 

а) дозирование исходной информационной базы, формирование мнений путем 

целенаправленного подбора выступающих, двойной стандарт в нормах оценивания поведения 

участников дискуссий, реферирование;  

б) раздражение оппонента, выведение его из равновесия насмешками; собственное 

возвышение или самовосхваление; использование незнакомых для оппонента слов теорий и 

терминов;  

в) "палочные доводы", несоблюдение закона достаточного основания, порочный круг в 

доказательстве, "многовопросье". 

- оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список всех 

заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается;  

- соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы 

русского литературного языка.  

Максимальное количество баллов за реферат – 5 баллов. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. История становления и основы критического мышления.  

2. Критический и некритический модусы мышления в системе коммуникативных отношений.  

3. Уровни критического мышления в интеллектуальной деятельности людей. Функции 

критического мышления.  

4. Приемы и способы формирования критического мышления.  

5. Рефлексивные методы принятия решений.  

6. Психологические механизмы рефлексии в функционировании творческой личности. 

Рефлексия как инструмент мышления в обучающей деятельности.  

7. Устойчивые элементы процесса принятия решений. Виды принятия решений:  

8. Принятие решений как игра. Виды стратегий.  

9. Инструментарий критического мышления, необходимый для принятия решений.  

10. Вопросно-ответные процедуры и принятие решений в практических преломлениях анализа 

текстов и ситуаций. Осознание и интерпретация при принятии решений.  

11. Этап выбора в процессе принятия решений.  

12. «Волевая компонента» в процессе принятия решений. Субъект принятия решений 

Соотношение между осознанным действием и теоретическими и практическими решениями.  



13. Приемы убеждения и критики. Активные и запрещающие правила. Необходимые и 

достаточные условия наибольшей убедительности.  

14. Аргументация как логическая часть убеждения.  

15. Доказательство и опровержение. Виды доказательств. Правила и возможные ошибки в 

процедурах обоснования.  

16. Основные виды убеждения. Схема убеждения. Внушение.  

17. Невербальные средства, используемые оратором.  

18. Образ оратора. Установки Аристотеля и Цицерона на произведение оратором приятного 

впечатления.  

19. Эффективные приемы слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Их виды и 

сфера использования.  

20. Эристика как искусство вести спор, полемику.  

21. Классификация участников спора. Принципы и правила ведения спора.  

22. Основные правила черной риторики. Манипулятивные, аргументативные, вербальные 

уловки и защита от них.  

23. Процесс подготовки выступления.  

24. Техника выступления. Методы изложения материала.  

25. Понятие  «творчество». Творчество как познавательный процесс. 

26.  Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Стратегии 

творческого мышления. Предопределение задачи и отбор релевантной информации.  

27. Теоретические основы технологии критического мышления. Трехфазовая модель 

«Вызов-осмысление – размышление». Карикатура Бидструпа. 

28. Чтение с остановками. Типология вопросов. Условия поддержания дискуссии. 

Стратегия рефлексивного отношения к информации. «Знаю –Хочу узнать – Узнал» Д. Огл. 

29. Активная лекция. Использование стратегии «Бортовой журнал». Стратегия 

формулировки разноуровневых вопросов. Перекрестная дискуссия.  

30. Стратегия «Зигзаг -1». Стратегия «Зигзаг-2». Пятишаговая мастерская письма. «Шляпы 

мышления». 

 
Критерии оценки экзамена  

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.  

Экзамен является формой контроля усвоения студентом учебной программы по 

дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ. 

При определении требований к экзаменационным оценкам предполагается 

руководствоваться следующим: 

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала: 

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 



дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы 

и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением задания, 

предусмотренного программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы  

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой задания. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» выставляется студентам, которые не могут продолжить обучение 

или их нельзя допустить  к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующим дисциплинам. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 
5.1 Основная литература: 

1. Дифференциальная психология. Прикладные аспекты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / О. С. Виндекер. - Москва : Юрайт, 2018. - 75 с. - 

https://biblio-online.ru/book/AA3C93A1-4D9F-4BEC-AF59-599A6E9A30F6. 



Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 
 

5.2 Дополнительная литература: 
1. Линдсей, Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление // 

Хрестоматия по общей психологии. Вып. III. Субъект познания / Отв. ред. В.В. 

Петухов // http://www.tsure.ru/University/Faculties/Fib/PiBG/creative.html 

 

5.3. Периодические издания:  

1. Международный научно-исследовательский журнал.  

2. Журнал «Педагогический журнал». 

3 .Российский психологический журнал. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL: 

http://www.law.kubsu.ru.  

2. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL: 

http://www.rsl.ru.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими психолого-

педагогическими дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с учетом 

специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание изучения 

теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и 

лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических заданий, подготовкой 

сообщений и докладов. 

Самостоятельная работа слушателей по дисциплине проводится с целью закрепления 

и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков по их 

применению при решении задач в выбранной предметной области. Самостоятельная 

работа включает: изучение основной и дополнительной литературы, проработка и 

повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовку 

к практическим занятиям, подготовка рефератов (презентаций), подготовка к 

тестированию.  

Методические указания по лекционным занятиям 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не 

рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не 

менее, она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и 

зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также 

узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным 

средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование 

– процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого 

изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат 

конспектирования – запись, позволяющая студенту немедленно или через некоторый срок 

с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни 

означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит 

индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может 

http://www.law.kubsu.ru/
http://www.rsl.ru/


оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в 

каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 

сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 

их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 

справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 

только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 

согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями, 

материалами судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, 

практическое занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент 

обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе 

необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости 

иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее 

пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, 

вспомнить материал иных дисциплин. Применение отдельных образовательных 

технологий требует специальной подготовки не только от преподавателя, но и 

участвующих в занятиях студентов. Так, при проведении лекции-дискуссии, которая 

предполагает разделение присутствующих студентов на группы, студент должен быть 

способен высказать свою позицию относительно выдвинутых преподавателем точек 

зрения. 

Методические указания для подготовки 

к практическим занятиям 

Для практических (семинарских занятий) по дисциплине «Зарубежный опыт 

организации дополнительного образования» характерно изучение функционирующих 

учреждений дополнительного образования 

Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы студентов над научной и учебной литературой непосредственно в 

учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, 



собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться 

посредством проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 

лекции, сайтов учреждений дополнительного образования разных форм, учебной и 

научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется 

конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его 

защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная 

работа на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у 

студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и 

аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам 

разрешается пользоваться конспектами для цитирования ученых данной сферы 

образования. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление 

товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, 

проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую 

в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не 

отраженные в конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы. Если по теме 

прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции, так как учебники 

часто устаревают уже в момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 

использование правовых документов и др. 

Примерные этапы практического занятия 

и методические приемы их осуществления: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по 

опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

Домашнее задание: 

– подготовка индивидуального сообщения; 

– подготовка презентации по теме занятия 

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может 

использоваться контрольная работа.  

В качестве одного из оценочных средств в рамках практических занятий может 

использоваться контрольная работа и контрольное решение задач.  

Для проведения контрольной работы в рамках практических занятий студент 

должен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические 

способности. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке 

необходимо: 

– правильно уяснить суть поставленного вопроса; 



– сформировать собственную позицию; 

– подкрепить свой ответ ссылками на научные, иные источники; 

– по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме. 

 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине 

(модулю) «Зарубежный опыт организации дополнительного образования», включающая в 

себя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение индивидуальных 

заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение рефератов, подготовку к 

текущему контролю. 

Самостоятельная работа над учебной дисциплиной включает несколько этапов: 

 слушание и конспектирование лекций преподавателя, ознакомление с 

программой курса и учебными пособиями, 

 основательную проработку лекционного материала, дополнение указанными 

источниками основной литературы, 

 чтение дополнительной литературы, при необходимости самостоятельный её 

подбор, 

 подготовку вопросов семинарского занятия по плану с обязательным 

конспектированием, 

 самостоятельную подготовку небольших сообщений к занятию, 

 подготовку  практических заданий, самостоятельный поиск источников, 

 подготовку докладов с получением консультации преподавателя по указанным 

им источникам, 

 самостоятельный подбор темы доклада (получить консультацию 

преподавателя), 

 самостоятельный подбор темы и литературы к докладу и написание доклада. 

Задания расположены по степени усложнения. По всем неясным вопросам даются 

консультации преподавателя. Преподаватель вызывает на консультации студентов с 

целью контроля работы над темой, курсом, первоисточниками, а также в случае пропуска 

занятий. На консультациях необходимо иметь конспекты лекций, практических занятий. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к 

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.  

 Рассмотрим основные стимулы, способствующие активизации самостоятельной 

работы. Среди них можно выделить следующие:  

 1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 

практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 

задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 

возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как 

необходима выполняемая работа.  

 Другим вариантом использования фактора полезности является активное 

применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если 

студент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из 

младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин 

читаемых циклов, которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу.  

 2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на 

той или иной кафедре.  

 3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные 



игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в 

таком подходе являются деловые или ситуационные формы занятий.  

 4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

 5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры), которые при 

определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 

является сильным побудительным мотивом самосовершенствования студента.  

 6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 

премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 

сданную раньше срока, можно повышать оценку, а в противном случае ее снижать.  

 7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 

постоянное их обновление.  

  8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 

для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 

помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста. 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

8.1 Перечень информационных технологий.  
– проверка заданий и консультирование посредством электронной почты; 

– использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.  

1. Microsoft Office  

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru) 

2. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

4. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com) 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) 

6. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

7. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

(http://www.oxfordrussia.ru)  
8.  КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://нэб.рф/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.ru/
http://cyberleninka.ru/


№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Учебная аудитория для проведения лекционных занятий 

(350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) ауд. № 24 

(учебная мебель, проектор, экран, учебная доска,  

компьютер) 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий 

(350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) ауд. № 25 

(учебная мебель, учебно-наглядные пособия, проектор, 

интерактивная доска,  ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий 

(350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) ауд. № 20 

(учебная мебель, проектор, учебная доска,  ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий 

(350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) ауд. № 11 

(учебная мебель, проектор, интерактивная доска,  ноутбук, 

маркерная доска) 

2.  Семинарские занятия Учебная аудитория для проведения практических 

(семинарских) занятий (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 24 (учебная мебель, проектор, 

экран, учебная доска,  компьютер) 

Учебная аудитория для проведения практических 

(семинарских) занятий (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 25 (учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, проектор, интерактивная доска,  

ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения практических 

(семинарских) занятий (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 20 (учебная мебель, проектор, 

учебная доска,  ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения практических 

(семинарских) занятий (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 11 (учебная мебель, проектор, 

интерактивная доска,  ноутбук., маркерная доска) 

3.  Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 24 (учебная мебель, проектор, 

экран, учебная доска,  компьютер) 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 25 (учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, проектор, интерактивная доска,  

ноутбук). 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 20 (учебная мебель, проектор, 

учебная доска,  ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 11 (учебная мебель, проектор, 

интерактивная доска,  ноутбук, маркерная доска) 

4.  Текущий контроль, Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 



промежуточная 

аттестация 

промежуточной аттестации (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 24 (учебная мебель, проектор, 

экран, учебная доска,  компьютер) 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 25 (учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, проектор, интерактивная доска.,  

ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 20 (учебная мебель, проектор, 

учебная доска,  ноутбук) 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (350080 г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 173) ауд. № 11 (учебная мебель, проектор, 

интерактивная доска,  ноутбук, маркерная доск) 

5.  Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы (350080 г. 

Краснодар, ул. Сормовская, 173) ауд. № 17 (компьютеры с 

выходом в интернет, учебная мебель, учебная доска, МФУ). 

ауд. № 18 (оборудование: учебная мебель, компьютеры с 

выходом в интернет). Библиотека.  

6.  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

облуживания 

учебного 

оборудования 

Ауд. № 23 (350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) 

7.  Лаборатория 

психолого-

педагогического 

практикума 

Учебная аудитория для проведения практических 

(семинарских) занятий «Лаборатория психолого-

педагогического практикума». Ауд. № 7. Оборудование: 

учебная мебель, интерактивная доска, проектор, 

моноблоки, сплит-система, развивающе-коррекционная 

методика с видеобиоуправлением, методика психолого-

педагогической диагностики познавательного развития 

детей раннего возраста (2-3-х лет), тест Д.Векслера для 

исследования интеллекта детей дошкольного возраста (4-

6,5 лет) (350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) 

8.  Центр (класс) 

деловых игр 

Учебная аудитория для проведения практических 

(семинарских) занятий «Центр (класс) деловых игр», ауд. № 

25 (учебная мебель, учебно-наглядные пособия, проектор, 

интерактивная доска,  ноутбук) 

9.  Спортивный зал Не предусмотрено 

10.  Кабинет 

информатики  

Не предусмотрено 

11.  Кабинет 

иностранных языков 

Не предусмотрено 

12.  Курсовое 

проектирование 

(выполнение 

курсовых работ) 

Помещение для самостоятельной работы  

(350080 г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) ауд. № 17 

(компьютеры с выходом в интернет, учебная мебель, 

учебная доска, МФУ). ауд. № 18 (оборудование: учебная 

мебель, компьютеры с выходом в интернет). Библиотека. 



 

 

 

 

 
 
 


