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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины «Психология и педагогика» – комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющий обучающимся и преподавателям оптимальным 

образом организовать процесс обучения и изучения как теоретического 

учебного материала дисциплины, так и подготовки к практическим занятиям 

и/или лабораторным работам, в том числе проводимым с использованием 

активных и интерактивных технологий обучения. 

Цель дисциплины «Психология и педагогика» заключается в 

формировании основ психологических и педагогических знаний, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности; повышении 

общей и психолого-педагогической культуры, компетентности и уровня 

ответственности за принимаемые решения. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы научить 

студента: 

- ознакомить с основными направлениями развития и категориями 

психологической и педагогической науки;  

- создать у студентов мотивацию к овладению психолого-

педагогическими знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной 

организации своего психолого-педагогического образования;  

- ознакомить с методами развития профессионального мышления 

специалистов;  

- усвоить методы воспитательной работы с кадрами, персоналом; 

- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности специалиста в области социально-экономической деятельности. 

Курс «Психология и педагогика» во взаимодействии с другими 

дисциплинами призван обеспечить подготовку аспирантов, отвечающих как 

современным квалификационным требованиям, так и требованиям 

интеллектуальной и общекультурной подготовки. Дисциплина изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Основными видами учебной работы по данной дисциплине являются 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Для 

успешного освоения дисциплины студенты необходимо изучить лекционный 

материал и рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 

практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной работы. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 



 
 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающихся 

может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и 

в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы при написании работ. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

института он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 

занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 

семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 

ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 

семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 

периодическими изданиями. 

В ходе изучения дисциплины студентам рекомендуется вечером того 

дня, когда было проведено занятие, прочитать лекцию или просмотреть 

решение задач на семинаре. За десять минут до начала лекции или семинара 

также прочитать предыдущую лекцию и просмотреть материалы семинара. 

Данные рекомендации обусловлены исследованием Эббингауза. 

В соответствии с кривой забывания Эббингауза разработаны 



 
 

следующие режимы повторения для наилучшего запоминания: 

Если есть два дня: 

- первое повторение – сразу по окончании чтения; 

- второе повторение – через 20 минут после первого повторения; 

- третье повторение – через 8 часов после второго; 

- четвёртое повторение – через 24 часа после третьего. 

Если нужно помнить очень долго: 

- первое повторение – сразу по окончании чтения; 

- второе повторение – через 20-30 минут после первого повторения; 

- третье повторение – через 1 день после второго; 

- четвёртое повторение – через 2-3 недели после третьего; 

- пятое повторение – через 2-3 месяца после четвёртого повторения 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится 

работа с библиотечными фондами и электронными источниками 

информации, специальной литературой, статьями из профильных журналов. 

Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-

практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 

заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 

положения, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Подготовка к практическим занятиям, а также выполнение заданий для 

самостоятельной работы требует от студента навыков работы с 

литературными источниками: 

- умение выделять главное в тексте; 

- умение составлять опорную схему изученного материала, тезисный и 

развернутый план-конспект; 

- свободное владение проработанным материалом; 

- способность рассказать своими словами суть проблемы; 

- умение объяснить и дать определение встречающимся в тексте новым 

научным терминам; 

- умение находить в жизни ситуации, которые могут служить 

иллюстрацией теоретического материала, обсуждаемого на занятиях. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Важной является готовность студента к восприятию в курсе сочетания 

философского, теоретического материала с конкретным практическим, 

направленным на освоение умений и навыков практической организации 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

I - организационный; 



 
 

II - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

 - подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования. Преподаватель может рекомендовать студентам 

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, 

тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 



 
 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении; 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом; 

- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

Методические рекомендации по практическим занятиям 

 

Практическое занятие, в т.ч. семинар – один из самых эффективных 

видов учебных занятий, на которых обучающиеся учатся творчески работать, 

аргументировать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво 

излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, 

ораторским искусством. Семинар является также и формой учета и контроля 

самостоятельной работы обучающихся. Основное в подготовке и проведении 

практических занятий – это самостоятельная работа обучающихся над 

изучением темы. 

Обучающиеся обязаны точно знать план занятия либо конкретное 

задание к нему. На занятии обсуждаются узловые вопросы темы, однако там 

могут быть и такие, которые не были предметом рассмотрения на лекции. 

Могут быть и специальные задания к той или иной теме, например, 

прочитать какую-либо статью для обсуждения ее на занятии. 

Готовиться к практическому и лабораторному занятию следует заранее. 

Необходимо внимательно ознакомиться с планом и другими материалами, 

уяснить вопросы, выносимые на обсуждение. Затем нужно подобрать 

литературу и другой необходимый, в т.ч. рекомендованный, материал (через 

библиотеку и др.). Но прежде всего, следует обратиться к своим конспектам 

лекций и соответствующему разделу учебника. Изучение всех источников 

должно идти под углом зрения поиска ответов на выносимые на практико-

ориентированные занятия вопросы. 



 
 

Завершающий этап подготовки к практическим и лабораторным 

занятиям состоит в составлении развернутых планов выступлений, кратких 

конспектов по каждому вопросу. 

Необходимо законспектировать первоисточники, выписать в словарик 

и выучить термины. Необходимо иметь специальную тетрадь для подготовки 

к ПЗ И ЛЗ. 

Обучающиеся должны быть готовы к докладу по каждому вопросу 

плана семинара (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении 

докладов (3-5 минут). В процессе подготовки следует чаще обращаться к 

справочной литературе, полнее использовать консультации с 

преподавателями, которые читают лекции и проводят семинары. 

Доклады на семинаре делаются устно, разрешается обращаться к 

записям (конспекту, выпискам из книг), к первоисточникам. Вместе с тем, 

следует избегать сплошного чтения написанного текста, необходимо 

стремиться к выражению мыслей своими словами, путем свободной устной 

речи. 

Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития 

дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. 

Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, 

и в форме обсуждения письменных докладов (Докладов), заранее 

подготовленных отдельными обучаемыми по заданию преподавателя и 

прочитанных остальными до занятия, и в виде своеобразной читательской 

конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется заранее. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим 

основным требованиям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, 

дается анализ исторического, нормативного материала, закономерностей, 

принципов, законов, категорий на основе достижений современной мысли. 

Выдвинутые положения подкрепляются фактами, аргументами, 

доказательствами, примерами и иллюстрациями, взятыми из социальной 

практики. 

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как 

внимательно он слушает всех выступающих, стремится ли понять логику их 

рассуждений, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить 

в дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или дополнить других 

выступающих. На семинаре рекомендуется вести записи. 

Следует предостеречь от кажущейся иногда на первый взгляд простоты 

тех или иных изучаемых вопросов, в особенности, если обучающихся 

встречался с ними раньше. 

Эта кажущаяся простота может ввести в заблуждение, отвлечь от 

углубленной проработки вопроса. 

У обучаемого и после семинара могут остаться невыясненными 

отдельные вопросы. Целесообразно продолжить поиск ответов на них. Для 



 
 

этого следует обратиться на консультации к лектору, прочитать 

дополнительную литературу по данному вопросу. 

В случае пропуска семинарского занятия или лабораторного занятия 

обучающийся обязан подготовить материал и отчитаться по нему перед 

преподавателем в обусловленное время. Может быть предложено отдельным 

обучающимся, ввиду их слабой подготовки, более глубоко освоить материал 

и прийти на индивидуальное собеседование. 

Обучающийся не допускается к экзамену, если у него есть 

задолженность по семинарским или лабораторным занятиям. 

 


