
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»

(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Введение в профессию
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой кафедра педагогики, психологии и социальной работы

Учебный план 44.03.01_2020_1130-ЗФ.plx
44.03.01 Педагогическое образование
Дошкольное образование

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля на курсах:

в том числе: зачеты 1

аудиторные занятия 16

самостоятельная работа 87,4

часов на контроль 3,85

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

Консультации (для студента) 0,6 0,6 0,6 0,6

Контроль самостоятельной работы при проведении 
аттестации

0,15 0,15 0,15 0,15

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16,75 16,75 16,75 16,75

Сам. работа 87,4 87,4 87,4 87,4

Часы на контроль 3,85 3,85 3,85 3,85

Итого 108 108 108 108





УП: 44.03.01_2020_1130-ЗФ.plx стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
кафедра педагогики, психологии и социальной работы

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __
Зав. кафедрой Таскина Ирина Анатольевна



УП: 44.03.01_2020_1130-ЗФ.plx стр. 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели: углубление ориентации студентов на профессию, мотивов и личностного осознания ими выбора профессии 
через формирование целостных представлений о гуманистическом и творческом характере педагогической 
деятельности, ее специфике и роли в жизни общества; раскрытие перед будущими специалистами сущности, 
перспектив и путей овладения профессиональной деятельностью. 

1.2 Задачи: 1. Знает стратегии сотрудничества, умеет работать в команде 
2. Понимает требования рынка труда и перспективы развития деятельности, умеет проектировать 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом условий, средств, личностных возможностей. 
3. Умеет обоснованно излагать сущность, назначение, функции, задачи, связанные с профессиональной 
деятельностью 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дошкольная педагогика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Педагогика

2.2.2 Психология

2.2.3 Педагогическая этика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде

Знает стратегии сотрудничества, умеет работать в команде
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

ИД-2.УК-6: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и

требований рынка труда

Понимает требования рынка труда и перспективы развития деятельности, умеет проектировать индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом условий, средств, личностных возможностей.
ПК-1: Способен сформировать мотивацию к обучению через организацию внеурочной деятельности обучающихся в

соответствующей предметной области

ИД-1.ПК-1: Обладает специальными знаниями и умениями в предметной области

Умеет обоснованно излагать сущность, назначение, функции, задачи, связанные с  профессиональной деятельностью

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. профессиональная 
компетентность и культура 
педагога1.1 Общая характеристика 
педагогической профессии, ее роль в 
современном обществе /Лек/

1 1 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.2 Общая характеристика 
педагогической профессии, ее роль в 
современном обществе /Ср/

1 17 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0
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1.3 Сущность педагогической деятельности
/Пр/

1 2 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.4 Сущность педагогической деятельности
/Ср/

1 18 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.5 Современные требования к личности 
педагога  /Лек/

1 1 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.6 Современные требования к личности 
педагога  /Пр/

1 2 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.7 Современные требования к личности 
педагога ДОУ /Ср/

1 16 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.8 Педагогическое общение и мастерство 
педагога /Лек/

1 2 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.9 Педагогическое общение и мастерство 
педагога /Пр/

1 3 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.10 Педагогическое общение и мастерство 
педагога /Ср/

1 18 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.11 Профессиональное становление и 
развитие педагога-профессионала /Лек/

1 2 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

1.12 Профессиональное становление и 
развитие педагога-профессионала /Пр/

1 3 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

4

1.13 Профессиональное становление и 
развитие педагога-профессионала /Ср/

1 18,4 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
(зачёт)

2.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 3,85 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

2.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

Раздел 3. Консультации

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,6 ИД-1.УК-3
ИД-2.УК-6
ИД-1.ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов к зачету
1. Возникновение и становление педагогической профессии.
1. Особенности педагогической профессии.
3. Педагогическая профессия и педагогическая специальность: соотношение понятий.
2. Специфика деятельности воспитателя детей дошкольного возраста.
3. Профессиональная компетентность педагога: сущность, структура, содержание
4. Общая и профессиональная культура педагога: специфика и взаимосвязь.
5. Профессионально значимые личностные качества педагога.
6. Педагогическая этика.
7. Педагогическая деятельность: сущность, цели, содержание.
8. Основные виды педагогической деятельности.
9. Мотивация педагогической деятельности и её функции.
10. Педагогические умения.
11. Стили педагогической деятельности.
12. Структура подготовки педагогических работников.
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13. Профессиональное самообразование: понятие, перспективы
14. Функции педагогической деятельности.
15. Содержание педагогической деятельности.
16. Педа¬гогические способности, их влияние на уровень профессиональной компе¬тентности и мобильности педагога.
17. Характеристика системы профессиональ¬ного педагогического образования в России.
18. Перспективы овладения педа¬гогической профессией.
19. Непрерывное образование как необходимое усло¬вие профессионального роста и развития личности педагога.
20. Роль и место самообразования и самовоспитания в становлении педаго¬га-профессионала.
21. Этапы самообразования.
22. Требования к профессиональной компетентности и мобильности.
23. Особенность общения педагога с детьми с ОВЗ, родителями (или лицами их замещающими)

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика рефератов

1. Педагог: образ жизни или профессия.
2. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
3. Социальная защищенность воспитателя - забота общества и государства.
4. Профессиональная духовность педагога – общественное достояние.
5. Профессия воспитателя детского сада сегодня.
6. Мой идеал воспитателя.
7. Культура личности педагога.
8. Самовоспитание будущего воспитателя.
9.  Профессия воспитателя – вчера, сегодня, завтра.
10. Новые типы дошкольных учреждений.
12. Детский сад будущего.
13. Профессионально-личностное самоопределение педагога.
14. Проблема  формирования культуры педагогического общения.
15. Педагогический такт и призвание воспитателя.
19. Самообразование будущего педагога.
20. Профессиональная компетентность современного воспитателя.
21. Актуальные проблемы современного образования.
22. Система профессиональной подготовки  педагогических кадров.
24. Профессионально-личностное самосовершенствование как условие профессионального роста и успешной карьеры.
25. Педагогическое мастерство и профессионализм воспитателя.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л1.1 Сударчикова Л.Г., 
Кузьмин Е.Г.

Введение в основы педагогического 
мастерства: учебное пособие

Орск: Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, Орский 
гуманитарно- 
технологический 
институт (филиал) 
Оренбургского 
государственного 
университета, 2008

http://www.iprbookshop.ru /
50046.html

Л1.2 Чугаева И.Г. Введение в педагогическую деятельность: 
учебное пособие

Екатеринбург: 
Уральский гос. пед. 
университет, 2018

https://icdlib.nspu.ru/catalo 
gs/details/icdlib/1791795.p 
hp

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.1 Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность: 
учебное пособие

Москва: ИЦ 
Академия, 2007
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес

Л2.2 Афанасьева И.В., 
Байгускарова Е.А., 
Бузгулов [и др.] Д.Ш.,
Акутина С.П.

Современный учитель. Личность и 
профессиональная деятельность: 
материалы 16 Международной научно-
практической конференции (28 октября 
2015 г.)

Москва: Перо, 
Центр научной 
мысли, 2015

http://www.iprbookshop.ru /
59073.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 MS Office

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

6.3.1.3 MS Windows

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

портфолио

деловая игра

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение Основное оснащение

205 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы

Персональные компьютеры, столы, стулья. Посадочные 
места обучающихся (по количеству обучающихся)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому
занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать
учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по
проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара.
При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному
вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию
преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов может
быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику могут быть
назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10
мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5
мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов,
законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами,
выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям надо не
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накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти
материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней
главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать
соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется
конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и
усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь
читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению все
написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу
чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме:
развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.

Методические рекомендации по подготовке эссе

Эссе – это один из видов сочинения, в ходе которого автор излагает осмысление какой-либо проблемы и события своими 
словами. Но прежде чем браться за написание такого сочинения, ученику важно ознакомиться с правилами оформления 
эссе.
Перед началом написания эссе необходимо обдумать план. Для этого, нужно знать из каких частей оно состоит. Несмотря на
то, что этот жанр подразумевает полную свободу творчества, определенные требования к оформлению эссе все же 
существуют.

К структурным элементам эссе относятся:
• титульный лист;
• текст эссе;
• список литературы.

Особенности эссе:
• наличие конкретной темы или вопроса;
• личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;
• небольшой объём;
• свободная композиция;
• непринуждённость повествования;
• внутреннее смысловое единство;
• афористичность, эмоциональность речи.

Разновидности эссе:
 Эссе-описание

В таком эссе мы описываем какой-либо объект. Это может быть цветок, какой-либо товар, человек или животное, работа 
художника или фильм – словом, все, что угодно. В описании важно не просто передать основные характеристики объекта – 
внешний вид, запах, фактуру, а отразить свои ощущения. В эссе-описании нет места критике и анализу, но субъективность 
все же присутствует – в самих признаках, на которые вы обратили внимание, в формулировке, в эмоциональной окраске.
В подтип можно вынести описание процесса. В чем-то оно сопряжено с повествованием: вы описываете какие-либо 
действия в хронологическом порядке, но в тексте нет места конфликту.

 Эссе-повествование
Действие, действие и только действие! Повествование – это изложение событий в хронологическом порядке от первого или 
третьего лица. Это может быть и краткая биография, и рассказ о каком-то важном событии. Основные составляющие такого 
эссе – завязка, кульминация и развязка. Соответственно, должен быть и конфликт.

 Эссе-определение
Эссе-определение преследует одну цель – раскрыть то или иное понятие. Для этого можно использовать элементы 
повествования, описания, иллюстрации, аналитики.

 Эссе-классификация
Текст, который вы читаете, с натяжкой можно назвать эссе-классификацией. Мы берем понятие, вычленяем какой-либо 
принцип, создаем классификацию. Таким образом мы рассматриваем тему глубже.

  Эссе-сравнение
В классификации вы расчленяете понятие. В сравнении – берете другое, смежное понятие, проводите параллели, ищете 
сходства и различия.

  Эссе-иллюстрация
Здесь все просто: ваша цель – доказать какое-либо утверждение. Для этого вы подбираете и приводите примеры. Важно, 
чтобы эти примеры действительно доказывали ваши слова.

  Эссе-аргументация
Если в иллюстрации вы приводите примеры, то в эссе-аргументации – факты, которые подтверждают ваше утверждение. 
Важно выстроить эти факты логично. В отличие от иллюстрации, здесь автор напирает на рациональное звено,  а не на 
эмоции.

 Причинный анализ



УП: 44.03.01_2020_1130-ЗФ.plx стр. 9

Причина → следствие. На этом может быть построено ваше эссе. Вы уже не просто приводите факты, а анализируете и 
выстраиваете их в логическую цепь.

Требования, предъявляемые к эссе:
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц.
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию,
которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 
мировоззренческие идеи.
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.

Структура эссе:
1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь 
ответы на следующие вопросы:
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?»,
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 
подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.
3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.
Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. Доказательство — это 
совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных
с ним суждений.
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные 
суждения.
• Тезис — это сужение, которое надо доказать.
• Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.
• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.
• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах.

Клише, которые можно использовать при написании эссе:

1. Введение.
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что…
Выбор данной темы продиктован следующими соображениями…
Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание…
Для меня эта фраза является ключом к пониманию…
2. Основная часть.
Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,…
Рассмотрим несколько подходов… Например, …
Проиллюстрируем это положение следующим примером…
С одной стороны, … С другой стороны, …
3. Заключение.
Подведем общий итог рассуждениям.
К какому же выводу мы пришли…
Таким образом,…
Итак, ..

Приветствуется использование:
•  зрения, мнение, логику рассуждения. Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, 
заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, 
поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку
• Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей.
• Риторические вопросы.
• Непринужденность изложения.

Памятка при написании эссе:
Прежде чем приступить к написанию эссе:
• изучите теоретический материал;
• уясните особенности заявленной темы эссе;
• продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;
• выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;
• определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной 
позиции;
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• составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.
• При написании эссе:
• напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;
• проанализируйте содержание написанного;
• проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного;
• внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.

Алгоритм написания эссе:
1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе.
2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:
• она интересна вам;
• вы понимаете смысл этого высказывания;
• по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.).
3. Определите смысл высказывания (проблему).
4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания:
• для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта, литературных произведений;
• распределите подобранные аргументы в последовательности;
• придумайте вступление к рассуждению;
• изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили.
5. Сформулируйте общий вывод работы.

Требования к оформлению:
• Титульный лист.
• Текст эссе.
• Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, абзацный 
отступ- 1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по центру. 
Титульный лист считается, но не нумеруется.

Критерии оценивания эссе:
• Раскрытие смысла высказывания – 1 балл
• Представление и пояснение собственной позиции обучающего – 1 балл
• Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла
• Максимальный балл - 5

Методические рекомендации по составлению буклета

Буклет (от франц. Bouclette - колечко) – это произведение печати, изготовленное на одном листе, и сложенное при помощи 
параллельных сгибов (фальцев) один или несколько раз в несколько страниц-полос.
Цель буклета - привлечь внимание аудитории и уложить максимум необходимой информации в минимум печатной 
площади.
Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных блока: информативный материал, визуальный ряд, 
контактную информацию (сведения об авторе).
При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной теме и выбранной целевой аудитории, для которой 
предназначен буклет.
Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее должно быть достаточно для раскрытия темы, но 
не должно быть слишком много, что повлечет за собой уменьшение размера шрифта и негативно скажется на
«читаемости» текста.
Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. Если материал вызывает у Вас сомнения, а проверить 
его не представляется возможным, лучше не включайте такие сведения буклет.
Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней терминологии.
В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / подзаголовки.
Длинные тексты не вызывают интереса.
Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных средств: Microsoft Word, Microsoft Publisher:
• программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны 
публикаций для печати, что позволяет упростить процесс их создания;
• если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов возможно и в текстовом редакторе Microsoft Word. В этом
случае рекомендуется в пункте меню «Параметры страницы» выбрать альбомную ориентацию листа и разбить его на три 
колонки («Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, для размещения в них информации.
Определите цветовую схему буклета. Для фона желательно выбирать белый, серый, бежевый, розовый или бледно-желтый 
цвета. От использования темных цветов нужно отказаться. В противном случае читать текст будет труднее, так как будет 
чувствоваться нагрузка на глаза. Темные цвета можно использовать только в исключительных случаях, они позволят 
подчеркнуть определенную смысловую нагрузку. Ключевые фразы следует выделить другим цветом.
Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать заданной теме. При его подготовке необходимо 
придерживаться единого стиля оформления.
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Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними элементами, т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность 
восприятия буклета, но и не старайтесь свести дизайн к минимуму, т.к. он будет неинтересным, не привлечет внимания.
Критерии оценки:
"отлично" - содержание буклета полностью соответствует заданной теме; информация полностью соответствует 
особенностям выбранной целевой аудитории; информация изложена логично и доступно; визуальный ряд соответствует 
заданной теме; оформление буклета эстетично, аккуратно, присутствует единый стиль.
"хорошо" - содержание буклета в основном соответствует заданной теме, есть незначительные отклонения от темы задания; 
информация в основном соответствует особенностям выбранной целевой аудитории; в изложении информации 
незначительно нарушена логика; визуальный ряд в основном соответствует заданной теме; присутствуют недочеты в 
оформлении буклета.
"удовлетворительно" - содержание буклета соответствует заданной теме частично, в тексте есть значительные отклонения от
темы задания или тема задания раскрыта не полностью; информация частично соответствует особенностям выбранной 
целевой аудитории; в изложении информации незначительно нарушена логика; визуальный ряд частично соответствует 
заданной теме; оформление буклета недостаточно эстетично и аккуратно, нарушено единство стиля.
"неудовлетворительно" - задание не выполнено; содержание буклета не соответствует заданной теме, тема не раскрыта; 
информация не соответствует особенностям выбранной целевой аудитории; в изложении информации значительно 
нарушена логика; визуальный ряд не соответствует заданной теме, либо отсутствует; оформление буклета неэстетично, 
неаккуратно.
Методические рекомендации по написанию реферата

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источников информации (статей, 
монографий и др.) по определенной тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 
выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 
основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных языках);
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в реферируемых литературных 
источниках;
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся научную информацию, проводить 
сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы).
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему. Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с 
новой страницы):
1. Титульный лист (образец см. в Приложении 1).
2. Оглавление (образец см. в Приложении 2).
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и 
актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной 
работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно раскрывается выбранная тема.
Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные 
названия. Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…,
Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 
1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер 
главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 
точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной 
текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько 
параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 
заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на проделанном в реферате 
анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, 
«высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.
Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только тех литературных источников, к 
которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, 
должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 
реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных источников 
необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 5-7 
лет). Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 
среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. При поиске литературы 
рекомендуется пользоваться электронными ресурсами библиотеки ГАГУ.
Самостоятельность текста. Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 
идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
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первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным 
текстом, автором которого является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть 
голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором 
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно- 
личные или безличные предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения. Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального языка. При
его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно 
увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более 
широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 
содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо следить за 
точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 
терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед 
тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 
стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 
стилистических ошибок недопустимо.
Критерии оценки реферата.
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);
в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;
г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие содержания теме и плану реферата;
б) полнота и глубина знаний по теме;
в) обоснованность способов и методов работы с материалом;
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией;

в) соблюдение требований к объёму реферата.
г) отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок;
д) сдачи реферата в установленный срок.

«Отлично» Работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению
«Хорошо» Работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему, недостаточно изложена собственная позиция, присутствуют 
незначительные ошибки в сформулированных выводах, не полностью соблюдены требования к внешнему оформлению
«Удовлетворительно» Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются 
неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан 
более чем на 50%, имеются упущения в оформлении
«Неудовлетворительно» Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие 
ошибки в оформление работы;
- реферат студентом не представлен.

Зачет
Зачет проводится для определения достижения конечных результатов обучения по определенной теме каждым учащимся. 
Перед началом изучения материала студенты знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также 
дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны закрытые зачеты, когда студенты получают вопросы и 
задания непосредственно во время проведения зачета. Его достоинство заключается в том, что он предполагает 
комплексную проверку всех знаний и умений студентов.
Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для каждого студента характерен определенный темп 
овладения учебным материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно учесть должным образом 
индивидуальные особенности студентов, могут оказаться недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли 
планируемые результаты обучения.
Зачет - это одна из основных форм контроля в вузе.
Тематические зачеты могут быть дифференцированными. Преподаватель решает, основываясь на результатах прошлых или 
промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого студента: всем
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даются индивидуальные задания.
Творческие задания разрабатываются по ключевым темам учебного предмета и связаны с творческой деятельностью 
студента. Они предлагаются в том случае, если студент изучил тему, выполнил необходимый объем задач по применению 
знаний в определенных внутрипредметных условиях и может использовать творческий подход к решению проблемы или 
практической ситуации. Использование творческих заданий в процессе обучения обеспечивает возникновение у студента 
сначала непроизвольного интереса, а затем переход к глубокому познавательному увлечению предметом, к способности 
реализовать свои творческие замыслы.
Творческие работы студентов высшей школы, рассматриваются нами, как задания, предполагающие самостоятельное 
изучение той или иной проблемы и ее нестандартное разрешение. Используя творческие работы в ходе обучения студентов, 
мы опирались на общие требования к их построению в учебном процессе, сформулированные М.А. Даниловым: – должны 
отражать систему и логику содержания учебного предмета; – учитывать актуальный уровень развития и учебной 
подготовки, чтобы создавать реальные условия развития детей; – содержать информацию для интеллектуального развития и 
для творческих процессов; – создавать положительную мотивацию выполнения этих заданий. Творческие задания 
выполняются и после объяснения нового материала представленного преподавателем на лекционном, семинарском занятиях
с целью самостоятельного осмысления и закрепления, анализа литературы (монографии, учебного пособия, журнала и т.п.), 
анализа занятий педагогов.


