
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ)» 

 

1. Методические указания по изучению дисциплины для 
студентов 

Освоение курса начинается с внимательного ознакомления с программой курса, 
обязательными компонентами которой являются: перечень тем, подлежащих усвоению; 
списки учебных пособий и рекомендуемой литературы; список контрольных вопросов по-
сле каждой темы; задания для выполнения в письменной форме.  

Изучать данную дисциплину следует, переходя от темы к теме, что обусловлено 
внутренней логикой науки, движением от простого к сложному.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, определяемые ка-
лендарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитывающими специфику 
направления специальности и индивидуальные особенности обучающегося. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную работу должна 
сопровождаться со стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, 
включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентиро-
вочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету по ним, 
сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ. Инструктаж про-
водится преподавателем за счет объема времени, отведенного на контактные часы. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости студен-
ты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной консульта-
цией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может вы-
полняться обучающимися индивидуально или коллективно (творческими группами). 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной, 
устной или смешанной форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, 
продуктов своей творческой деятельности или путем демонстрации своих умений. В каче-
стве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также использованы 
семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, выступления на конференциях, защита 
творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты самостоя-
тельной работы, аттестуются «неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по курсу 
(модулю) не допускаются. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.  
 

1. Понятие и основные функции педагогической деятельности.  
2. Основные виды педагогической деятельности.  
3. Структура педагогической деятельности.  
4. Личность, ее виды и структура. 

5. Особенности профессионально-педагогической деятельности. 
6. Структура профессионально-педагогической деятельности. 
7.Виды педагогической деятельности: преподавательская, воспитательная, социально-

педагогическая, культурно- просветительская, коррекционно-развивающая, научно-

методическая, управленческая.  
8. Современные методы самообразования. Функции профессиональной деятельности пе-
дагога: обучающая, воспитывающая, общественно-педагогическая, методическая, самооб-
разовательная, исследовательская. 
9. Психолого-педагогические требования к квалификации учитель. 
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10. Профессиограмма педагога (учителя, воспитателя). 
11.Способы и средства развития личностных качеств и профессиональных компетенции, 
необходимых педагогу для осуществления развивающей деятельности. 
12. Структурные компоненты педагогического мастерства. 
 

 

Работа с Интернет. 
Для выполнения работы может понадобиться использовать сайты Интернет, ре-

комендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется качественная экспертная 
информации по данной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса и объясне-
ния что можно и нужно использовать при подготовке ответов заданий. Если необходимо 
дополнительно использовать какую-либо информацию, рекомендуется предварительно 
получить консультацию о выборе источников информации у преподавателя. 

Подготовка реферативно-аналитического материала. 
Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская работа студен-

та, которая способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает 
критически мыслить. Методические указания по работе студента над рефератом (докла-
дом)содержат этапы работы над данным видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 
студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

 подбор и изучение основных источников, необходимых при написании рефера-
тов (доклада); 

 составление списка литературы; 
 обработку и систематизацию информации; 
 разработку плана реферата (доклада); 
 требования к его содержанию; 
 публичное выступление.   
Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является закрепление и 

дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по вопросам  обучения и вос-
питания, совершенствования управления образовательным учреждением, развития навы-
ков исследовательской работы, приобретение опыта работы с различной справочной и 
специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 
поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную про-
блему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 
предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания первич-
ного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в первоисточнике, 
новые сведения, существенные данные. Реферат может быть репродуктивным, воспроиз-
водящим содержание первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 
творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  
Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, иллю-

стративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и воз-
можностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 
текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-

докладом.  
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Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает со-
поставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, при-
веденной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не ограничивают выбор те-
матики реферативно-аналитического исследования, но среди них должны быть труды не 
менее пяти различных авторов. Если студент не уверен в достоверности и качестве вы-
бранных источников, ему следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на разде-
лы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

В заключение Вы должны сделать выводы, как можно применить Ваши новые зна-
ния. Также включите свою критику, т. е. сделайте заключение – как Вы оцениваете каж-
дую из публикаций.  

В текст эссе включите библиографическую информацию и используйте стандарт-
ный метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 
из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 
вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 
Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 
Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 
данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению изу-
чения материала. 

Доклад, подготовленный студентом, по содержанию практически ничем не отлича-
ется от реферата и является зачетной работой студента. 

Слайд-презентация 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство обу-
чения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного теорети-
ческого материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная последователь-
ность слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами оформления. При 
создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

 на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 
студента, контактная информация; 

 на отдельном слайде приводится план выступления; 
 оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 

при условии, что педагогическая технология не требует иного; 
 презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 

основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного изучения 
темы. 

 

Методические рекомендации по тематическому обзору литературы (инструкция): 
1. Работа по изучению литературных источников включает в себя: 
 просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками по теме ис-

следования; 
 первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование целостно-

го представления о проблеме, основном содержании того или иного материала (знаком-
ство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

 оценка степени важности каждого источника, для определения дальнейшего 
способа проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 

- выборочное изучение с выписками 
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- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 
2. Изучающее чтение: 

 внимательное прочтение;  
 фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и замечаний, 

возникающие при чтении; 
 обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения литературы 

по каждому вопросу. 
 

2. Методические указания по изучению теоретического материала.  

Введение дисциплины Профессиональное самоопределение (введение в специаль-
ность). Педагоги всех ступеней образования должны быть вооружены элементарными 
знаниями о процессе обучения, основными темами для обсуждения, и необходимостью 
обеспечения учета индивидуальных особенностей учащихся и их социальным статусом.  

В лекциях раскрываются методические и теоретические основы методики препода-
вания в системе образования, рассматриваются методы и принципы построения учебного 
процесса, формы и современные технические средства организации учебного процесса. 

На практических занятиях систематизируются полученные теоретические знания, 
студенты знакомятся с приемами реализации различных дисциплин и совершенствуют 
свои знания в области дидактики. 

При подготовке конспекта студенту необходимо:  
1. Определить цель работы. 
2. Ознакомится с материалом, полностью прочитав его текст. 
3. Составить план, соотнося его с заданной темой и целью работы. 
4. Определить части текста, соотносящиеся с пунктами плана, и выделить их. 
5. Законспектировать материал в соответствии с пунктами плана. 
6. Окончательно оформить конспект, указав автора, название статьи, название ос-

новного источника, откуда взят материал, место издания, год выхода в печать.  
 

3. Методические указания к практическим занятиям.  
 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков при-
менения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавате-
лем. На младших курсах практические занятия проводятся через 2-3 лекции и логически 
продолжают работу, начатую на лекции. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 

Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лек-
ции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 
навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графиче-
ские работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правиль-
ного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обра-
щать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. Следу-
ет организовывать практическое занятий так, чтобы студенты постоянно ощущали нарас-
тание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от пережи-
вания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, по-
исками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход 
и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность рас-
крыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке 
заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы 
каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности 
и инициативы студентов. 
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При проведении практических занятий следует учитывать роль повторения. Но оно 
должно быть не нудным, однообразным. Повторение для закрепления знаний следует 
проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается в прак-
тике вузовского обучения. 

Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и 
непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических указа-
ний для студентов для каждого практического занятия. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает:  
 подбор вопросов, контролирующих знаний на понимание обучающимися теоре-

тического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Во-
просы должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате отве-
тов на них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа - костяк предстоя-
щего занятия; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 
должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 
быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 
непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее реше-
ние обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом (рассматривать решение 
каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения, заботясь о том, чтобы она была не 
слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложен-
ная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречаются 
задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 
 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для решения 

задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного рода 
демонстраций. 

 

4. Методические указания по выполнению индивидуального проекта.  

 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Структура проекта должна содержать: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. 
Введение включает в себя: 
– обоснование актуальности выбранной темы; 
– формулировка гипотезы; 
– постановка цели; 
 – формулировка задач, которые необходимо решить для достижения цели 

(желательно указать методы и методики, которые использовались при разработке проекта, 
осветить практическую значимость своей работы). 

Актуальность темы исследования ‒ это обоснование выбора той или иной темы 
для исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 
итоге всего исследования. 

Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, 
которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза – это предполагаемое решение 
проблемы. Она определяет главное направление научного поиска и является основным 
методологическим инструментом, организующим весь процесс исследования 
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Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо 
выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения проблемы или для 
проверки сформулированной гипотезы исследования.  

Основная часть проекта состоит их двух разделов. 
Первый раздел содержит теоретический материал, а второй – практический 

(экспериментальный). 
Основная часть работы состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а 

параграфы, в свою очередь, – на пункты. 
В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, подтверждена или 
опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода и/или полученных решений, 
актуальность и практическую значимость полученных результатов (продукта 
деятельности). Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания 
работы. 

Защита индивидуального проекта является обязательной частью и состоит в 5-8 

минутном выступлении обучающегося, которое раскрывает актуальность, поставленные 
задачи, суть проекта и выводы. 

Выполненный индивидуальный проект является составной частью портфолио обу-
чающегося. 

 

5. Методические указания по написанию эссе. 

Эссе — небольшая по объему самостоятельная письменная работа. Его целью яв-
ляется развитие навыков самостоятельного творческого мышления студента и его умений 
письменного изложения собственных мыслей. Поэтому обычно в числе базовых требова-
ний, предъявляемых к эссе, называют: самостоятельность выполнения, аргументирован-
ность положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность по-
становки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность от-
бора материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 
осмыслять факты, структура и логика изложения).  

В структуре эссе выделяются: чѐткая формулировка поставленной во введении 
проблемы, самостоятельно проведѐнный еѐ анализ в основной части с использованием 
концепций и аналитического инструментария коррекционной педагогики, а также выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

При подготовке эссе следует просмотреть конспекты лекционных и практических 
занятий, ознакомиться с первоисточниками и комментирующей литературой; возможно 
привлечение релевантных Интернет-ресурсов. 
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