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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: дать студентам знания на современном 

научно-техническом уровне по особенностям протекания психических процессов чело-

века в процессе его трудовой деятельности, подготовить будущих авиационных специ-

алистов к учебно-познавательной и воспитательной деятельности; сформировать у сту-

дентов индивидуальное и общественное сознание личности, развить потребности в са-

мопознании и совершенствовании мировоззрения; подготовить студентов к активному 

взаимодействию с людьми в различных сферах жизнедеятельности, самовоспитанию и 

воспитанию других людей, развить у них определенные умения по оценке индивиду-

альных и общественно значимых особенностей личности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

− изучение основ психофизиологии человека и особенностей протекания его 

психических процессов; 

− изучение особенностей межличностных отношений в коллективе; 

− раскрытие содержания проблемы образования (воспитания и обучения) чело-

века и ознакомление студентов с методами ее решения; 

− изучение основных принципов воспитания и обучения, формирование у сту-

дентов навыков самообразования и самовоспитания; 

− формирование у студентов основ мастерства педагогического общения; 

− приобретение студентами знаний и компетенций, направленных на повыше-

ние уровня авиационных специалистов организаций гражданской авиации в управ-

лении поведением персонала и человеческими ресурсами. 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплина «Психология и педагогика» представляет собой дисциплину, отно-

сящуюся к Базовой части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Психология и педагогика» базируется на результатах обучения, 

полученных при изучении дисциплин: «Авиационная психология», «Воздушное 

право». 

Дисциплина «Психология и педагогика» является обеспечивающей для изуче-

ния дисциплин: «Социология», «Управление персоналом». 

Дисциплина изучается в 9 семестре (очная форма), на 5 курсе (заочная форма). 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины  

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Способностью предста-

вить современную кар-

тину мира на основе це-

лостной системы есте-

ственнонаучных и мате-

матических знаний, ори-

ентированных в ценно-

стях бытия, жизни, куль-

туры 

(ОК-1) 

Знать: 

принципы логического рассуждения и высказыва-

ния. 

Уметь: 

анализировать логику рассуждений и высказыва-

ний авиационного персонала; познавательные и 

эмоционально-волевые процессы личности. 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом психолого-

педагогической науки, инструментарием педагоги-

ческого анализа и проектирования; методами пси-

холого-педагогического исследования. 

Способностью понимать 

роль естественных наук в 

развитии науки, техники 

и технологии 

(ОК-2) 

Знать: 

принципы развитии науки, техники и технологии. 

Уметь: 

понимать роль естественных наук в развитии 

науки, техники и технологии. 

Владеть: 

способами организации учебно-познательной дея-

тельности. 

Способностью к осу-

ществлению просвети-

тельной и воспитатель-

ной деятельности в сфе-

ре публичной и частной 

жизни, владение метода-

ми пропаганды научных 

достижений 

(ОК-3) 

Знать: 

принципы просветительной и воспитательной дея-

тельности в сфере публичной и частной жизни.  

Уметь: 

осуществлять просветительную и воспитательную 

деятельности в сфере публичной и частной жизни. 

Владеть: 

методами пропаганды научных достижений. 

Владением культурой 

мышления, способность 

формулировать понятия 

и суждения, индуктив-

ные и дедуктивные умо-

заключения 

(ОК-4) 

Знать: 

понятия и суждения, индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Уметь: 

формулировать понятия и суждения, индуктивные 

и дедуктивные умозаключения. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью формулиро-
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

вать понятия и суждения, индуктивные и дедуктив-

ные умозаключения. 

Умением анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний, выявлять 

значение, смысловое со-

держание в услышанном, 

увиденном или прочи-

танном 

(ОК-5) 

Знать: 

логику рассуждений и высказываний. 

Уметь: 

выявлять значение, смысловое содержание в услы-

шанном, увиденном или прочитанном. 

Владеть: 

методами психолого-педагогического исследова-

ния. 

Способностью к выпол-

нению, анализу, крити-

ческому осмыслению, 

систематизации и синте-

зу информации, полу-

ченной из разных источ-

ников, прогнозированию, 

постановке целей и вы-

бору путей их достиже-

ния 

(ОК-6) 

Знать: 

объективные связи обучения, воспитания и разви-

тия личности в образовательных процессах и соци-

уме. 

Уметь: 

прогнозировать, ставить цели выбирать пути их до-

стижения.  

Владеть: 

формами и методами контроля качества образова-

ния. 

Готовностью к коопера-

ции с коллегами, работе 

в коллективе, умением 

организовывать работу 

коллектива исполните-

лей 

(ОК-8) 

Знать: 

методы кооперации с коллегами. 

Уметь: 

организовывать работу коллектива исполнителей. 

Владеть: 

навыками кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе, умением организовывать работу коллекти-

ва исполнителей; способами организации учебно-

познавательной деятельности. 

Способностью находить 

решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов-

ностью нести за них от-

ветственность 

(ОК-9) 

Знать: 

основные функции психики. 

Уметь: 

ориентироваться в современных проблемах психо-

логической науки. 

Владеть: 

навыками самоконтроля, самообладания и саморе-

гуляции своего психического состояния. 

Обладанием креативным 

мышлением, способно-

стью к самостоятельному 

анализу ситуации, фор-

мализации проблемы, 

Знать: 

социальные институты и организации, формы и 

способы социального управления. 

Уметь: 

находить оптимальный для себя индивидуальный 



5 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

планированию, приня-

тию и реализации реше-

ния в условиях неопре-

деленности и дефицита 

времени 

(ОК-10) 

стиль деятельности. 

Владеть: 

навыками стрессоустойчивости. 

Стремлением к самораз-

витию, способностью 

самостоятельно приме-

нять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для при-

обретения новых знаний 

и умений, в том числе в 

новых областях, непо-

средственно не связан-

ных со сферой деятель-

ности, развития социаль-

ных и профессиональных 

компетенций 

(ОК-11) 

Знать: 

основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук. 

Уметь: 

определять психологическую сущность возникаю-

щих в профессиональной деятельности проблем; 

самостоятельно применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля. 

Владеть: 

 способностью самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний и умений, в том числе 

в новых областях. 

Умением критически 

оценивать свои достоин-

ства и недостатки, наме-

чать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств и устранения не-

достатков 

(ОК-13) 

Знать: 

основные этапы развития, закономерности и прин-

ципы психологии. 

Уметь:  

самостоятельно применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля. 

Владеть: 

умением критически оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

Владением методами 

конструктивного разре-

шения конфликтных си-

туаций 

(ОК-16) 

Знать: 

методы саморазвития, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений. 

Уметь: 

Увидеть интерес каждой единицы группы. 

Владеть: 

методами конструктивного разрешения конфликт-

ных ситуаций. 

Способностью и готов-

ностью к самосовершен-

ствованию, саморегули-

рованию, самореализа-

ции, личностной и пред-

Знать: 

методы самосовершенствования, саморегулирова-

ния, самореализации, личностной и предметной 

рефлексии. 

Уметь:  
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

метной рефлексии 

(ОК-19) 

определять готовность к самосовершенствованию, 

саморегулированию, самореализации, личностной 

и предметной рефлексии. 

Владеть: 

методами самосовершенствования, саморегулиро-

вания, самореализации, личностной и предметной 

рефлексии. 

Способностью и готов-

ностью приобретать но-

вые знания, использовать 

различные формы обу-

чения, информационно-

образовательные техно-

логии 

(ОК-21) 

Знать: 

формы обучения, информационно-образовательные 

технологии. 

Уметь:  

использовать различные формы обучения и инфор-

мационно-образовательные технологии. 

Владеть: 

информационно-образовательными технологиями. 

Способностью актуали-

зировать имеющиеся 

знания, умения и навыки 

при принятии решения и 

его реализации 

(ОК-33) 

Знать: 

основы принятия решения и их реализации. 

Уметь: 

принимать решения и их реализовывать. 

Владеть: 

способностью самостоятельно принимать решения 

в сложившейся ситуации. 

Способностью прово-

дить доказательства 

утверждений как состав-

ляющей когнитивной и 

коммуникативной функ-

ции 

(ОК-34) 

Знать: 

методологию и методику социологических иссле-

дований. 

Уметь: 

определять психологическую сущность возникаю-

щих в профессиональной деятельности проблем. 

Владеть: 

методами сохранения самообладания в напряжен-

ной обстановке. 

Владением средствами 

самостоятельного, мето-

дически правильного ис-

пользования методов фи-

зического воспитания и 

самовоспитания для по-

вышения адаптационных 

резервов организма, 

укрепления здоровья, в 

том числе с использова-

нием навыков само-

контроля 

Знать: 

методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организ-

ма, укрепления здоровья, в том числе с использова-

нием навыков самоконтроля. 

Уметь: 

принимать методы физического воспитания и са-

мовоспитания для повышения адаптационных ре-

зервов организма, укрепления здоровья, в том чис-

ле с использованием навыков самоконтроля. 

Владеть: 

средствами самостоятельного, методически пра-
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

(ОК-35) вильного использования методов физического вос-

питания и самовоспитания. 

Способностью и готов-

ностью к конструктив-

ному и бесконфликтному 

общению 

(ОК-38) 

Знать: 

основы социальной психологии, психологии меж-

личностных отношений, психологии больших и 

малых групп. 

Уметь: 

принимать методы конструктивного и бескон-

фликтного общения. 

Владеть: 

средствами самостоятельного, методически пра-

вильного использования методов общения. 

Способностью и готов-

ностью к работе в ко-

манде, способность 

адекватно эмоционально 

откликаться на поведе-

ние и состояние членов 

коллектива 

(ОК-39) 

Знать: 

соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики. 

Уметь: 

принимать методы конструктивного и бескон-

фликтного общения. 

Владеть: 

Возможностью объективно оценивать ситуацию и 

отклоняться от жесткой субъективной оценки. 

Способностью совер-

шенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

обще культурный уро-

вень 

(ОК-48) 

Знать: 

методы саморазвития, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений. 

Уметь: 

совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень. 

Владеть: 

методами совершенствования и развития интеллек-

туального и общекультурного уровня. 

Способностью проявлять 

инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту от-

ветственности 

(ОК-51) 

Знать: 

методы обучения и самоконтроля для приобретения 

новых знаний и умений. 

Уметь: 

брать на себя всю полноту ответственности. 

Владеть: 

инициативой в ситуациях риска. 

Способностью и готов-

ностью к осуществлению 

воспитательной и педа-

гогической деятельности 

в сферах публичной и 

частной жизни 

Знать: 

основы осуществления воспитательной и педагоги-

ческой деятельности в сферах публичной и частной 

жизни. 

Уметь:  

осуществлять воспитательную и педагогическую 
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

(ОК-60) деятельность в сферах публичной и частной жизни. 

Владеть: 

системой знаний о воспитательной и педагогиче-

ской деятельности в сферах публичной и частной 

жизни. 

Способностью и готов-

ностью использовать со-

временные психолого-

педагогические теории и 

методы в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

(ПК-50) 

Знать: 

основные психические функции и их физиологиче-

ские механизмы. 

Уметь: 

находить оптимальный для себя индивидуальный 

стиль деятельности; определять психологическую 

сущность возникающих в профессиональной дея-

тельности проблем. 

Владеть: 

современными образовательными технологиями; 

формами и методами контроля качества образова-

ния. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академи-

ческих часа. 

 

Наименование 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Семестр Курс 

9 5 

Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная работа: 42 6 

лекции 28 4 

практические занятия 14 2 

лабораторные работы − − 

курсовой проект (работа) − − 

Самостоятельная работа студента 21 62 

Промежуточная аттестация 
Зачет 

9 

Зачет 

4 
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5 Содержание дисциплины 5 Содержание дисциплины  

 

5.1 Соотнесения тем (разделов) дисциплины и формируемых компетенций 

 

Темы 

дисциплины 
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Тема 1. Предмет психологии, ее за-

дачи и методы 
9/9,5  + + + +    + + + +  + + + + + + +  + + 

ВК, Л, 

ИЛ, ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 2. Личность 9/10 + +  +  + + + + +  + + + +   + + + + +  
Л, ИЛ, 

ПЗ, СРС 
УО, 

УЗ 

Тема 3. Деятельность и общение 9/10 + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  + 
Л, ИЛ, 

ПЗ, СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 4. Психология малых групп 9/9,5 + + + +  + + + + + + + +  + + + + + + + +  
Л, ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 5. Предмет педагогики, ее за-

дачи и методы 
9/9 + + +  + +   + + +  + + + +  + + + +  + 

Л, ИЛ, 

ПЗ, СРС 
УО, 

УЗ 

Тема 6. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 
9/10 + +  + + + +  +  +  + + +  + + + + +  + 

Л, ИЛ, 

ПЗ, СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 7. Обучение в целостном пе-

дагогическом процессе 
9/10 +  + + + + +  + + + +  + + + +  + + + + + 

Л, ИЛ, 

ПЗ, СРС 
УО, 

УЗ 

Итого за семестр (курс) 63/68  

Промежуточная аттестация 9/4  За 
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Итого по дисциплине 72  

Сокращения: Л − лекция, ИЛ − интерактивная лекция, ПЗ − практические занятия, СРС − самостоятельная работа 

студента, ВК − входной контроль, УО − устный опрос, УЗ  учебное задание, За  зачет. 
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5.2 Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий 

 

Очная форма 

 

Наименование темы дисциплины Л ПЗ СРС 
Всего 

часов 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 4 2 3 9 

Тема 2. Личность 4 2 3 9 

Тема 3. Деятельность и общение 4 2 3 9 

Тема 4. Психология малых групп 4 2 3 9 

Тема 5. Предмет педагогики, ее задачи и методы 4 2 3 9 

Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом 

процессе 
4 2 3 9 

Тема 7. Обучение в целостном педагогическом 

процессе 
4 2 3 9 

Итого за семестр 28 14 21 63 

Промежуточная аттестация  9 

Итого по дисциплине  72 

 

Заочная форма 

 

Наименование темы дисциплины Л ПЗ СРС 
Всего 

часов 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 0,5 − 9 9,5 

Тема 2. Личность 0,5 0,5 9 10 

Тема 3. Деятельность и общение 0,5 0,5 9 10 

Тема 4. Психология малых групп 0,5 − 9 9,5 

Тема 5. Предмет педагогики, ее задачи и методы 1 − 8 9 

Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом 

процессе 
0,5 0,5 9 10 

Тема 7. Обучение в целостном педагогическом 

процессе 
0,5 0,5 9 10 

Итого за курс 4 2 62 68 

Промежуточная аттестация  4 

Итого по дисциплине  72 

 

5.3 Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Психология как наука. Предмет и объект психологии. Явления, которые 

изучает психология. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Основные психические процессы, свойства, состоя-

ния. Основные отрасли психологии. Общая психология  и предмет ее изучения. 

Специальные отрасли психологии. Методы психологии. Наблюдение (внешнее, 
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внутреннее, свободное, стандартизированное, включенное, стороннее), опрос 

(устный, письменный, свободный, стандартизированный), тесты (тест-

опросник, тест-задание, проективный тест), эксперимент (естественный, лабо-

раторный), моделирование. Связь психологии с другими науками (историей, 

социологией, философией, педагогикой). Место психологии в системе наук. 

 

Тема 2. Личность 

Определение личности в психологии. Соотношение понятий «субъект», 

«индивид», «индивидуальность» с понятием «личность». Этапы исследования 

личности; различные подходы. Психология личности. Личность человека как 

устойчивая система общественно-значимых черт характера и индивидуально-

типологических особенностей, предъявляемых им во взаимодействии с другим 

человеком. Структура личности. Различные подходы к определению личности 

человека и к установлению его структуры. Социализация личности. Механизмы 

и стадии социализации. Способности, задатки, индивидуальные различия лю-

дей. Система социально-биологических подструктур личности человека по А.Г. 

Гройсману. Темперамент. Типы и свойства темперамента. Характер. Типология 

характеров (по Э. Кречмеру, Э. Фромму, У. Шелдону). Акцентуации характера 

(по К. Леонгарду, А.Е. Личко). Формирование характера. Направленность лич-

ности: система мотивов, взгляды, мировоззрение, уже сформированный жиз-

ненный опыт, нравственные ориентиры и ценности, потребности, материальные 

возможности. 

 

Тема 3. Деятельность и общение 

Психология делового общения и взаимодействия. Категория деятельности 

в психологии. Развитие человеческой деятельности. 

Виды деятельности (общение, игра, труд). Макроструктура деятельности.  

Внутренняя структура деятельности (потребность, мотив, цель (результат). 

Психическая  регуляция поведения и деятельности. Деятельность и способно-

сти. Умения, навыки, привычки. Психика, поведение и деятельность. Общее 

представление о психологическом общении. 

Общение как вид психической деятельности. Определение общения. Вза-

имное познание в процессе взаимодействия с партнерами по общению. Мето-

дика самопознания. Формирование индивидуального стиля общения. Речевые 

уровни уверенного поведения. Взаимосвязь общения с учетом индивидуальных 

особенностей человека. Функции, механизмы, средства, структура общения как 

науки.  

Взаимосвязь общения и деятельности. Компоненты общения (когнитив-

ный, эмоционально-мотивационный, поведенческий). Цели общения (биологи-

ческое и социальное общение). Средства общения (способы передачи информа-

ции). Виды общения (материальное, кондиционное, когнитивное, мотивацион-

ное, деятельностное). Профессиональное общение. Роль и место общения в 

структуре делового взаимодействия. Технология общения в различных деловых 

ситуациях. Субъектная, предметная, инструментальная и процедурная состав-

ляющие технологии общения. Вербальные - невербальные, рецептивные – про-
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дуктивные коммуникативные  умения. Психотехника общения.  

 

Тема 4. Психология малых групп 

Понятие «малая группа». Характеристика малой группы. Виды малых 

групп (реальные, условные, формальные, неформальные, референтные, антире-

ферентные). Специфика коллектива как малой группы. 

Феноменология малых групп как описание основных явлений, которые для 

них характерны. Структура внутригрупповых отношений. Позиция. Статус. 

Внутренняя установка. Роль. Композиция группы. Система межличностных 

связей (каналов коммуникации): фронтальная, радиальная, иерархическая, цеп-

ная, круговая, полная. Нормы и ценности группы. Управление группой. Лидер-

ство и его стили (авторитарный, демократический, либеральный).  

Межличностные отношения (официальные, неофициальные, деловые, лич-

ные, рациональные, эмоциональные, руководство, подчинение). Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. Эффективность групповой деятельности. Крите-

рии эффективности групповой деятельности (образовательный, профессио-

нальный, воспитательный). Величина группы и эффективность групповой дея-

тельности. 

 

Тема 5. Предмет педагогики, ее задачи и методы 

Педагогика как наука. Объект, предмет, функции, задачи педагогики. Пе-

дагогика в системе наук. Методы педагогики. Структура педагогики (общая пе-

дагогика, социальная педагогика, возрастная педагогика, коррекционная педа-

гогика, история педагогики, отраслевая педагогика). Основные категории педа-

гогики. 

 

Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Понятие «воспитание» в историческом аспекте. Термины, связанные с по-

нятием «воспитание» («становление», «формирование»). Основные характери-

стики воспитания как педагогического явления (целенаправленность, соответ-

ствие хода процесса социально-культурным ценностям, присутствие опреде-

ленной системы организационных влияний). Самовоспитание как понятие, 

близкое к воспитанию. 

Воспитание в широком смысле. Воспитание в узком смысле. Виды воспи-

тания (исторически сложившиеся виды воспитания; классификация видов вос-

питания в зависимости от направлений воспитательной работы в образователь-

ных учреждениях; классификация видов воспитания по институциональному 

признаку). Стили воспитания (классификации на основе отношения «воспита-

тель-воспитанник» и на основе философских концепций). Сущностные харак-

теристики гуманистического воспитания. 

 

Тема 7. Обучение в целостном педагогическом процессе  

Теория обучения и теория воспитания. Дидактика как раздел педагогиче-

ской науки, педагогическая теория обучения. Задачи дидактики. Функции ди-

дактики (научно-теоретическая, конструктивно-техническая). 
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Обучение как специфический процесс познания, управляемый педагогом. 

Познавательная деятельность учащихся и ее основные характеристики. Функ-

ции обучения (образовательная, воспитательная, развивающая). Виды обучения 

(сообщающее, программированное, развивающее, проблемное). Виды обучаю-

щих программ (линейные программы; разветвленные программы). Блочное и 

модульное обучение. 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 

 

Номер 

темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

1 
Практические занятия №1. История развития психологического 

знания и основные направления в психологии. 

2 
Практические занятия №2. Этапы исследования личности. Раз-

личные подходы к личности. 

3 
Практические занятия №3. Структура деятельности. Взаимо-

связь деятельности и психических процессов. 

4 
Практические занятия №4. Межличностные отношения в груп-

пе. 

5 
Практические занятия №5. Формирование ценностных ориен-

таций личности. 

6 
Практические занятия №6. Функции обучения. Характеристика 

образовательной функции обучения. 

7 

Практические занятия №7. Виды обучающих программ (линей-

ные программы; разветвленные программы). Блочное и мо-

дульное обучение. 

 

5.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

1 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изучение и доработ-

ка конспекта лекций по темам дисциплины. Подготовка к ПЗ и 

УО. Подготовка неясных для студента вопросов по дисциплине 

к преподавателю. 

2 

Выполнение домашнего задания: выписать в конспект социали-

зацию личности; механизмы и стадии социализации; способно-

сти, задатки, индивидуальные различия людей; темперамент; 
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типы и свойства темперамента; характер, типология характеров 

по Э. Кречмеру, Э. Фромму, У. Шелдону. 

Подготовка к ПЗ и УО. 

3 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изучение и доработ-

ка конспекта лекций по темам дисциплины. Более глубокое 

изучение материалов лекции.  Подготовка к ПЗ и УО. 

4 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изучение и доработ-

ка конспекта лекций по темам дисциплины. Подготовка к ПЗ и 

УО. Подготовка неясных для студента вопросов по дисциплине 

к преподавателю. 

5 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изучение и доработ-

ка конспекта лекций по темам дисциплины. Подготовка к ПЗ и 

УО. Подготовка неясных для студента вопросов по дисциплине 

к преподавателю. 

6 

Выполнение домашнего задания: выписать в конспект воспита-

ние в широком смысле; воспитание в узком смысле; виды вос-

питания; классификация видов воспитания. 

Подготовка к ПЗ и УО. Подготовка неясных для студента во-

просов по дисциплине к преподавателю. 

7 

Ведение конспекта по темам дисциплины. Изучение и доработ-

ка конспекта лекций по темам дисциплины. Подготовка к ПЗ и 

УО. Подготовка неясных для студента вопросов по дисциплине 

к преподавателю. 

 

5.7 Курсовые работы 

 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учеб. для вузов [Текст]: 

учеб. пособие. - СПб.: Из-во «Питер», 2016, - 624 с. ISBN 978-5-459-00453-3, 

Количество экземпляров – 45. 

2. Борытко Н.М. Педагогика [Текст] / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, 

А.М. Байбаков. – М.: Изд-во «Академия» 2015. 495 с. ISBN 978-5-7695-6617-2 с. 

Количество экземпляров – 30. 

3. Столяренко Л.Д. Психология. [Текст]: учеб. пособие.- СПб.: Из-во «Пи-

тер», 2016, - 592 с. ISBN 978-5-49807-638-6, Количество экземпляров – 25. 

 

б) дополнительная литература: 

4. Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. для вузов [Текст]/ А. Г. Ма-

клаков. – СПб.: Изд-во «Питер», 2016. – 583 с. – ISBN 978-5-272-00062-0. Коли-
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чество экземпляров – 30. 

5. Реан А. А. Психология и педагогика [Текст] / А. А. Реан, Н. В. Бордов-

ская, С. И. Розум. – СПб.: Изд-во «Питер», 2016. – 432 с. – ISBN 

9785272002662. Количество экземпляров – 25. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

6. Университетская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ свободный. 

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/ свободный. 

8. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://studentam.net/content/view/1040/24/ свободный. 

 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы: 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс]. − Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com свободный. 

10. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» [Элек-

тронный ресурс]. − Режим доступа: URL: https://biblio-online.ru свободный. 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Университет располагает материально-технической базой для обеспечения 

проведения занятий, в том числе промежуточной аттестации по данной дисци-

плине, соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Учебные аудитории Университета используются для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

расписанием учебных занятий и включают учебно-методический кабинет с 

офисным оборудованием для оперативного размножения иллюстративного и 

раздаточного материала – аудитория № 322; компьютеры классы с выходом в 

интернет – аудитории № 322, 105, 400. 

В Университете имеются помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 

Компьютерные классы оборудованы средствами оргтехники, персональ-

ными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет.  

Компьютерный класс (ауд. 139) с выходом в сеть Интернет, оснащенный 

компьютерами и оргтехникой и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета, также обеспечивает обучаю-

щихся рабочими местами во время самостоятельной подготовки. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся также использу-

ются: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.nlr.ru/
http://studentam.net/content/view/1040/24/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


17 

библиотечный фонд Университета, библиотека; 

читальный зал библиотеки с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

используемый для дисциплины: Microsoft Windows 7 Professional (лицензия № 

46231032 от 4 декабря 2009 г.); MicrosoftWindows 8.1 Pro (лицензия № 

66373655 от 28  января 2016 г.); ADODE ACROBAT PROFESSIONAL 9_0 (ли-

цензия № 4400170412 от 13 января 2010 года); Kaspersky Anti-Virus Suite для 

WKS и FS (лицензия № 1D0A170720092603110550 от 20 июля 2017 г). 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях для студенческих пото-

ков, оборудованных экраном для проектора, проектором для просмотра видео 

и графического материала, ноутбуками преподавателей.  

Презентационные материалы лекций выполнены в формате PowerРoint, в 

виде схем и плакатов. 

 

8 Образовательные и информационные технологии 

 

Образовательная технология (технология в сфере образования, общепри-

нятый термин для обозначения педагогической технологии) рассматривается 

как система средств, процессов и операций, обеспечивающих формирование, 

применение, определение, оценивание и осуществление всего учебного процес-

са преподавания и усвоения знаний, приобретения умений и навыков с учетом 

материально-технических, социально-психологических, информационных и 

иных необходимых ресурсов и их взаимодействия. Такая технология предпола-

гает планирование, организацию, мотивацию и контроль всего учебного про-

цесса.  

Образовательная технология включает совокупность научно и практически 

обоснованных принципов, педагогических методов, процессов и способов ор-

ганизации и построения теоретической и практической деятельности, а также 

средств и инструментов для достижения запланированных результатов в обла-

сти образования, формирования обучающимися необходимых компетенций.  

Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, ее ресурсного обеспечения и 

видов учебной работы. 

В процессе преподавания дисциплины «Психологии и педагогики» ис-

пользуются классические формы и методы обучения: лекции, практические за-

нятия (семинары), самостоятельная работа студента, входной контроль. 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать следующие 

образовательные технологии. 

Входной контроль проводится в форме устных опросов с целью оценива-

ния остаточных знаний по ранее изученным дисциплинам или разделам изуча-

емой дисциплины. 

Лекции носят классический и проблемный характер и ставят задачу фор-
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мирования у студентов экономического образа мышления, необходимого для 

эффективной профессиональной деятельности. В ходе лекций должна стимули-

роваться активная познавательная деятельность студентов, материал должен 

увязываться с проблемами будущей профессиональной деятельности выпуск-

ников университета. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного матери-

ала, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, создан-

ных в среде PowerPoint, при необходимости привлекаются открытые Интернет-

ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные материалы, 

практические примеры.  

Практические занятия (семинары) по дисциплине проводятся в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом по отдельным группам. Цель практиче-

ских занятий (семинаров) – закрепить теоретические знания, полученные обу-

чающимися на лекциях и в результате самостоятельного изучения соответ-

ствующих разделов рекомендуемой литературы.  

Особое внимание при этом должно быть уделено развитию умений и 

навыков обучаемых, необходимых им для осуществления в будущем самостоя-

тельной профессиональной деятельности.  

Практическое занятие (семинар) предполагает творческие дискуссии, ак-

тивный обмен мнениями по поставленным вопросам, обсуждение докладов, 

научных сообщений и фиксированных выступлений студентов.  

Самостоятельная работа студента (обучающегося) является составной ча-

стью учебной работы. Ее основной целью является формирование навыка само-

стоятельного приобретения знаний по некоторым не особо сложным вопросам 

теоретического курса, закрепление и углубление полученных знаний, самостоя-

тельная работа со справочниками, периодическими изданиями и научно-

популярной литературой, в том числе находящимися в глобальных компьютер-

ных сетях. Самостоятельная работа подразумевает выполнение учебных зада-

ний, в том числе и индивидуальных, получаемых студентом после каждого за-

нятия.  

Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются сту-

дентом либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по указанию 

преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на самостоятель-

ную работу, осуществляет преподаватель. 

Информационная технология обучения – педагогическая технология, ис-

пользующая специальные способы, программные и технические средства (ки-

но, аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для ра-

боты с информацией. 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине применяются следующие информа-

ционные технологии: 

1) презентационные материалы (слайды по отдельным темам лекционных 

и практических занятий); 

2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)  

«ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

https://biblio-online.ru/
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3) доступ в электронную информационно-образовательной среду универ-

ситета. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценочные средства по дисциплине представляются в виде фонда оценоч-

ных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Согласно п. 26 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апре-

ля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания − программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры» (далее – Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 июля 2017 г., регистрационный номер 

47415), при осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» (далее – Университет) обеспечивает реализацию дисци-

плин посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с п. 30 приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301 учебные занятия по дисциплинам и промежуточная ат-

тестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме само-

стоятельной работы обучающихся. 

По п. 39 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301, текущий контроль успеваемости по дисциплинам обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин, промежуточная аттестация обучающих-

ся по дисциплинам – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (в том числе результатов выполнения курсовых ра-

бот). 

Согласно п. 40 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апре-

ля 2017 г. № 301, формы промежуточной аттестации, ее периодичность и поря-

док ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задол-

женности устанавливаются локальными нормативными актами организации.  

В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301 порядок проведения промежуточной аттестации вклю-

чает в себя систему оценивания результатов промежуточной аттестации и кри-

терии выставления оценок. Если указанная система оценивания отличается от 

системы оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», «зачтено», «не зачтено» (далее – пятибалльная система), то организа-

ция устанавливает правила перевода оценок, предусмотренных системой оце-

нивания, установленной Университетом, в пятибалльную систему. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
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в Университете проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета (формы, периодичность и порядок) (Приложение к 

приказу от 26.12.2014 № 02-6-176 с изменениями, внесенными приказом от 

12.02.2016 № 02-6-020) (далее – Положение). 

Уровень и качество знаний студентов оцениваются по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные опросы 

по темам дисциплины. 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течение 5-10 

минут с целью контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекции. Включает перечень вопросов и моделирование ситуаций. Перечень во-

просов определяется уровнем подготовки учебной группы, а также индивиду-

альными особенностями обучающихся. Моделирование ситуаций представляет 

собой проектирование преподавателем гипотетических ситуаций, в которых 

может оказаться студент при соприкосновении с реальностью. Реакция студен-

та на смоделированную ситуацию будет показателем того усвоил он учебный 

материал или нет.   

Контроль выполнения задания, выдаваемого на самостоятельную работу, 

преследует собой цель своевременного выявления плохо усвоенного материала 

дисциплины для последующей корректировки или организации обязательной 

консультации. Проверка выданного задания производится не реже чем один раз 

в две недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных средств, которые представляются в виде фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (контрольно-измерительные материалы по дисциплине) – комплект 

методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных этапах обучения студентов (согласно 

пп.4.8, 4.9 Положения). 

Оценочные средства по дисциплине включают: вопросы для проведения 

устного опроса в рамках текущего контроля (в т.ч. – входного контроля) успе-

ваемости, учебные задания (включая тесты, типовые и практические задания, 

доклады, контрольные работы, практикумы), вопросы к промежуточной атте-

стации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОПОП ВПО «Организация летной работы» (теку-

щий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создан фонд оценоч-

ных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, прак-

тические задания, практикумы, и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций.  
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Фонд оценочных средств является полным и адекватным отражением тре-

бований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки специалиста, соот-

ветствует целям и задачам ОПОП ВПО по специализации № 1 «Организация 

летной работы» и ее учебному плану. Он призван обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпуск-

ником в соответствии с этими требованиями. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплины учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умени-

ями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучаю-

щихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности вы-

пускников к профессиональной  деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способно-

сти обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск реше-

ния новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных зна-

ний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Университетом созданы условия для максимального приближения про-

граммы, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определен 

разделами 7 «Порядок проведения и приема (сдачи) зачетов и экзаменов» и 8 

«Порядок защиты курсовых проектов (работ) и отчетов по практике» Положе-

ния. Раздел 6 Положения определяет порядок допуска студентов к зачетно-

экзаменационной сессии (сдаче зачетов и экзаменов), раздел 9 – сроки и поря-

док ликвидации академических задолженностей. 

В соответствии с п. 4.6 Положения «знания, умения и навыки обучающе-

гося определяются с использованием оценочных средств следующими оценка-

ми: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по 

четырех балльной системе), и «зачтено» и «не зачтено» (по двухбалльной си-

стеме). На дифференцированном зачете используется четырех балльная систе-

ма. На зачетах, как правило, двухбалльная система. Защита отчетов по всем ви-

дам практики и защита курсовых проектов (работ) производится с выставлени-

ем оценок по четырех балльной системе».  

 

9.1 Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 

знаний студентов 

 

Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний и обеспечения 

качества учебного процесса данной рабочей программой по дисциплине не 

предусмотрено (п. 1.9 Положения). 
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9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание этапа 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетен-

ций 

Этап 1. Формирование базы знаний: 

лекции; 

практические занятия по темам теоретического содер-

жания; 

самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 

теоретического содержания.  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-13; ОК-

16; ОК-19; ОК-21; 

ОК-33; ОК-34; ОК-

35; ОК-38; ОК-39; 

ОК-48; ОК-51; ОК-

60; ПК-50 

Этап 2. Формирование навыков практического исполь-

зования знаний: 

работа с текстом лекции, работа с учебниками, учеб-

ными пособиями и проч. из перечня основной и допол-

нительной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», баз данных, 

информационно-справочных и поисковых систем и 

т.п.; 

самостоятельная работа по подготовке к практическим 

занятиям, устным опросам. 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-13; ОК-

16; ОК-19; ОК-21; 

ОК-33; ОК-34; ОК-

35; ОК-38; ОК-39; 

ОК-48; ОК-51; ОК-

60; ПК-50 

Этап 3. Проверка усвоения материала: 

проверка подготовки материалов к практическим заня-

тиям; 

проведение устных опросов. 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-13; ОК-

16; ОК-19; ОК-21; 

ОК-33; ОК-34; ОК-

35; ОК-38; ОК-39; 

ОК-48; ОК-51; ОК-

60; ПК-50 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы представлены отдельным до-

кументом: «Траектории (этапы) формирования компетенций»). 
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Уровни приобретенных компетенций 

 

В части «Уровни приобретенных компетенций» дается описание призна-

ков трех уровней приобретенных компетенций: порогового, достаточного и вы-

сокого. Основное назначение уровней компетенций – выстраивание на их осно-

ве этапности обучения путем постепенного повышения сложности задач, кото-

рые способны самостоятельно решать обучающиеся Университета при освое-

нии ОПОП ВПО по направлению подготовки. 

Пороговый уровень является обязательным уровнем по отношению ко всем 

обучающимся к моменту завершения ими обучения по ОПОП ВПО. Пороговый 

уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые имеют 

минимальный и достаточный набор знаний, умений и навыков для решения ти-

повых профессиональных задач в соответствии с уровнем квалификации. 

Достаточный уровень превосходит пороговый уровень по одному или не-

скольким существенным признакам. Достаточный уровень предполагает спо-

собность выпускника Университета самостоятельно использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений и навыков для решения профессиональных 

задач повышенной сложности с учетом существующих условий. 

Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным 

признакам, предполагает максимально возможную выраженность компетенций. 

Высокий уровень предполагает способность выпускника творчески решать лю-

бые профессиональные задачи, определенные в рамках формируемой деятель-

ности, самостоятельно осуществлять поиск новых подходов для решения про-

фессиональных задач, комбинировать и преобразовывать ранее известные спо-

собы решения профессиональных задач применительно к существующим усло-

виям. 

Для оценки формирования компетенций на каждом из этапов и уровней 

сформированности компетенций применяются показатели, критерии и шкалы 

оценивания компетенций. 

 

Характеристика уровней сформированности компетенций 

 

Наименование 

уровня 

Сформированности компетенций, харак-

терные признаки уровня 

Оценка 

(«не зачтено»,  

«зачтено») 

– Компетенция не сформирована «не зачтено» 

Пороговый 

уровень 

Компетенция 

сформирована 

на пороговом 

уровне 

Пороговый уровень предусматривает обя-

зательное прохождение обучающимся 

Этапа 1. Формирование базы знаний. 

Пороговый уровень предполагает отраже-

ние тех ожидаемых результатов, которые 

имеют минимальный и достаточный набор 

знаний, умений и навыков для решения 

типовых профессиональных задач в соот-

ветствии с уровнем квалификации. 

«зачтено» 
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Наименование 

уровня 

Сформированности компетенций, харак-

терные признаки уровня 

Оценка 

(«не зачтено»,  

«зачтено») 

Достаточный 

уровень 

Компетенция сформирована на достаточ-

ном уровне 

Достаточный уровень предусматривает 

обязательное прохождение обучающимся 

Этапа 1. Формирование базы знаний и 

Этапа 2. Формирование навыков практи-

ческого использования знаний. 

Достаточный уровень предполагает спо-

собность выпускника Университета само-

стоятельно использовать потенциал инте-

грированных знаний, умений и навыков 

для решения профессиональных задач по-

вышенной сложности с учетом существу-

ющих условий. 

«зачтено» 

Высокий уро-

вень 

Компетенция сформирована на высоком 

уровне 

Высокий уровень предусматривает обяза-

тельное прохождение обучающимся Этапа 

1. Формирование базы знаний, Этапа 2. 

Формирование навыков практического 

использования знаний и Этапа 3. Проверка 

усвоения материала. 

Высокий уровень предполагает способ-

ность выпускника творчески решать лю-

бые профессиональные задачи, опреде-

ленные в рамках формируемой деятельно-

сти, самостоятельно осуществлять поиск 

новых подходов для решения профессио-

нальных задач, комбинировать и преобра-

зовывать ранее известные способы реше-

ния профессиональных задач примени-

тельно к существующим условиям. 

«зачтено» 

 

Методические рекомендации по проведению процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 

Устный опрос по вопросам входного контроля 

Устный опрос по вопросам входного контроля осуществляется по вопро-

сам дисциплин, на которых базируется читаемая дисциплина, и которые не вы-

ходят за пределы изученного материала по этим дисциплинам в соответствии с 

рабочими программами дисциплин. 
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Устный опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля 

усвоения теоретического материала по изученному материалу тем дисциплины. 

Устный опрос проводится, как правило, в течение 5–10 минут. Перечень вопро-

сов определяется уровнем подготовки учебной группы, а также индивидуаль-

ными особенностями обучающихся. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, определе-

ний терминов и понятий, связность изложения материала, обоснованность суж-

дений, опора на учебную литературу, источники нормативно-правового, стати-

стического, фактологического и т.д. плана. 

Также анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, пра-

вильность применения практических методов и приемов, способность обосно-

вания выбранной точки зрения, глубина проработки практического материала. 

 

Учебное задание  

Учебное задание – вид задания, в том числе для самостоятельного выпол-

нения обучающимися, в котором содержится требование выполнить какие-либо 

теоретические или практические учебные действия. Учебные задания предпо-

лагают активизацию знаний, умений и действий, либо – актуализацию ранее 

усвоенного материала. Учебным заданием может быть: типовое задание, кон-

трольная работа, тест, практическое задание, практикум, доклад и т.п. 

Самостоятельная работа также подразумевает выполнение учебных зада-

ний. Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются обу-

чающимся либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по указа-

нию преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на самостоя-

тельную работу, осуществляет преподаватель. Учебные задания, выполненные 

в виде докладов, могут быть представлены в печатной или рукописной форме, 

также обучающемуся необходимо сделать устный доклад (сообщение) продол-

жительностью 7–10 минут.  

 

Типовое задание – вид учебного задания, связанного с усвоением (откры-

тием, преобразованием и применением) учебной информации по материалам 

дисциплины и с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Контрольная работа – вид учебного задания, в том числе в виде теста, про-

водимого для текущего контроля успеваемости обучающихся с целью проверки 

усвоения знаний, навыков, умений по отдельным вопросам, темам, разделам 

или по дисциплине в целом.  

 

Тестирование – вид учебного задания, которое предполагает проверку 

усвоения программного материала обучающихся с использованием тестов – си-

стемы стандартизированных заданий, позволяющих унифицировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающихся. 
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Тестирование проводится, как правило, в течение 10 минут (при необхо-

димости и более) по темам в соответствии с данной программой и предназначе-

но для проверки обучающихся на предмет освоения изученного материала.  

 

Практическое задание – вид учебного задания, которое может быть  пред-

ложено преподавателем. Это, в частности, может быть ситуационная задача, 

расчетная задача и т.п., выполняемая студентами в письменном или устном ви-

де с последующим обсуждением, либо задание, выполняемое на компьютере. 

 

Практикум – вид учебного задания, предполагающее выполнение обучаю-

щимися практических задач. Проводится при завершении освоения разделов 

дисциплины. Практические задачи, включенные в практикум, представляют со-

бой сравнительный анализ исследования и направлены на проверку достовер-

ности определенных положений и др.  

 

Доклад – вид учебного задания, предполагающего развернутое устное со-

общение на одну из предлагаемых или назначаемых тем, сделанное публично. 

Представляет собой информацию и отображает суть вопроса или исследования 

применительно к одной из тем дисциплины. Докладчик не просто излагает ин-

формацию, а приводит ее доказательный анализ, дает собственную оценку, 

подтверждает или опровергает мнения других авторов или источников. 

 

Зачет 

Зачет, как правило, является формой проверки усвоения учебного матери-

ала и полученных обучающимся практических знаний и навыков как по дисци-

плине в целом, так и по ее отдельным частям (разделам), выполнения обучаю-

щимися учебных заданий, усвоения учебного материала практических занятий 

и др. для оценки степени сформированности соответствующих компетенций. 

Зачет по дисциплине представляет собой форму проверки усвоения учеб-

ного материала и полученных обучающимися практических знаний и навыков, 

выполнения обучающимися учебных заданий, усвоения учебного материала 

практических занятий и др. для оценки степени сформированности соответ-

ствующих компетенций. Зачет позволяет оценить уровень освоения компетен-

ций за весь период изучения дисциплины. 

Обучающиеся имеют право сдавать зачет по дисциплине при условии 

успешного прохождения всех контрольных мероприятий предусмотренных ра-

бочей программой данной дисциплины в период семестра, предшествующий 

данному испытанию промежуточной аттестации. 

Зачет проводится в виде устного ответа на вопросы билета (из перечня во-

просов, вынесенных на зачет). При проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета вопросы и другие задания обучающемуся могут быть выданы 

непосредственно преподавателем. 

При проведении устного опроса по билету обучающемуся предоставляется 

необходимое время на подготовку к ответу, по окончании которого обучаю-
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щийся может быть приглашен преподавателем для ответа. Обучающийся может 

заявить преподавателю о своем желании отвечать без подготовки. 

При подготовке к устному зачету обучающийся может вести записи в ли-

сте устного ответа. 

При устной форме проведения зачета преподавателю предоставляется пра-

во задавать обучающемуся по программе дисциплины дополнительные вопро-

сы, давать в пределах программы дисциплины для решения тесты, задачи, при-

меры и др. 

Прием зачета может проводиться с даты выдачи зачетной ведомости и 

должен быть завершен не позднее дня, предшествующего экзаменационной 

сессии. 

 

9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине  

 

Написание курсовых работ (проектов) учебным планом не предусмотрено. 

 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля оста-

точных знаний по обеспечивающим дисциплинам  

 

1. Внимание в деятельности пилота. 

2. Восприятие и его влияние на безопасность полёта. Восприятие 

пространства, времени и движения. Ошибки восприятия. Лётные иллюзии 

3. Законы управления эмоциями. 

4. Эмоциональный опыт пилота и его деформация под воздействием 

опасности. Способы укрепления структуры эмоционального опыта. 

5. Потенциальная экстремальная работоспособность и её оценка. 

6. Принцип свободы международного (открытого) воздушного простран-

ства. 

7. Понятие "воздушного судна" Виды и классификация воздушных судов. 

Гражданские и государственные воздушные суда. 

8. Договор по открытому небу.  

9. Международная Ассоциация воздушного транспорта ИАТА. 

 

Вопросы входного контроля по дисциплинам, указанным в разделе 2 дан-

ной РПД, соотносятся с вопросами промежуточной аттестации в РПД по этим 

дисциплинам (раздел 9.6). 
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9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания для 

бально-рейтинговой оценки 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компе-

тенций 

Этап 1. 

Формирование 

базы знаний 

Посещение лекционных и 

практических занятий 

Посещаемость не менее 90 % 

лекционных и практических 

занятий 

Ведение конспекта лекций Наличие конспекта по всем 

темам, вынесенным на лек-

ционное обсуждение 

Участие в обсуждении тео-

ретических вопросов на 

практических занятиях 

Участие в обсуждении теоре-

тических вопросов тем на 

каждом практическом заня-

тии 

Наличие на практических 

занятиях, требуемых мате-

риалов (учебная литература, 

конспекты и проч.) 

Требуемые для занятий ма-

териалы (учебная литерату-

ра, конспекты и проч.) в 

наличии 

Наличие выполненных са-

мостоятельных учебных за-

даний по теоретическим во-

просам тем 

Задания для самостоятельной 

работы выполнены своевре-

менно 

Этап 2. 

Формирование 

навыков прак-

тического ис-

пользования 

знаний 

Правильное и своевремен-

ное выполнение практиче-

ских, учебных заданий 

Выступления по темам прак-

тических занятий выполнены 

и представлены в установ-

ленной форме (устно или 

письменно) 

Способность обосновать 

свою точку зрения, опираясь 

на изученный материал, 

практические методы и под-

ходы 

Способность обосновать 

свою точку зрения, опираясь 

на полученные знания, прак-

тические методы и подходы 

Составление конспекта Обучающийся может приме-

нять различные источники 

при подготовке к практиче-

ским занятиям 

Наличие правильно выпол-

ненной самостоятельной ра-

боты по подготовке к вы-

Обучающийся способен под-

готовить качественное вы-

ступление, качественно вы-
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Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компе-

тенций 

ступлениям на практических 

занятиях 

полнить задание, в т.ч. пра-

вильно решить задачу и т.п. 

Этап 3. 

Проверка 

усвоения мате-

риала 

Степень активности и эф-

фективности участия обу-

чающегося по итогам каж-

дого практического занятия 

Участие обучающегося в об-

суждении теоретических во-

просов тем на каждом прак-

тическом занятии является 

результативным, его доводы 

подкреплены весомыми ар-

гументами и опираются на 

проверенный фактологиче-

ский материал 

Степень готовности обуча-

ющегося к участию в прак-

тическом занятии, как ин-

теллектуальной, так и мате-

риально-технической 

Представленные учебные за-

дания (доклады, решенные 

задачи и т.п.) соответствуют 

требованиям по содержанию 

и оформлению 

Практические вопросы ре-

шены с использованием не-

обходимых первоисточников 

Требуемые для занятий ма-

териалы (учебная литерату-

ра, первоисточники, кон-

спекты и проч.) в наличии 

Степень правильности вы-

ступлений и ответов устного 

опроса, выполнения учеб-

ных заданий (в т.ч. решения 

задач, тестирования и проч.) 

Ответы на вопросы сформу-

лированы, практические во-

просы и задачи решены, за-

дания выполнены с исполь-

зованием необходимых и до-

стоверных, корректных пер-

воисточников, методик, ал-

горитмов 

Успешное прохождение те-

кущего контроля успеваемо-

сти 

Устный опрос, учебные за-

дания текущего контроля 

пройдены и выполнены са-

мостоятельно в установлен-

ное время 

Успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 

по вопросам билета (при 

необходимости – дополни-

тельных вопросов и т. п.) 

пройдена самостоятельно в 

установленные сроки 
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Шкалы оценивания  

 

Устный опрос 

(в том числе по вопросам входного контроля) 

«Отлично»: обучающийся четко и ясно, по существу дает ответ на постав-

ленный вопрос.  

«Хорошо»: обучающийся дает ответ на поставленный вопрос по существу 

и правильно отвечает на уточняющие вопросы. 

«Удовлетворительно»: обучающийся не сразу дал верный ответ, но смог 

дать его правильно при помощи ответов на наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся отказывается отвечать на постав-

ленный вопрос, либо отвечает на него неверно и при формулировании допол-

нительных (вспомогательных) вопросов. 

 

Тестирование 

«Отлично»: правильные ответы даны на не менее чем 85 % вопросов. 

«Хорошо»: правильные ответы даны на не менее чем 75 % вопросов. 

«Удовлетворительно»: правильные ответы даны на не менее чем 60% во-

проса(а). 

«Неудовлетворительно»: правильные ответы даны на 59% вопросов и ме-

нее. 

 

Учебное задание 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:  

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся демонстрирует знание программного материала;  

ответ обучающегося аргументирован. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся демонстрирует знание программного материала;  

ответ обучающегося аргументирован; 

если в задании и (или) ответах имеются ошибки, то они незначительны. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся в недостаточной степени демонстрирует знание 

программного материала;  

ответ обучающегося в недостаточной степени аргументирован; 

если в задании и (или) ответах имеются несущественные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

обучающийся не выполнил задания, или результат выполнения задания не 

соответствует поставленным требованиям; 

обучающийся демонстрирует незнание программного материала; 
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обучающийся не может аргументировать свой ответ; 

в заданиях и (или) ответах имеются существенные ошибки. 

 

Доклад 

Доклад, соответствующий требованиям, оценивается на «отлично».  

Доклад, соответствующий требованиям не полностью, может быть оценен 

на «хорошо» или на «удовлетворительно». 

Доклад, не соответствующий требованиям, оценивается на «неудовлетво-

рительно». 

Основаниями для выставления оценки «отлично» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

высокое качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на заданные в ходе обсуждения вопросы; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «хорошо» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

удовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на большую часть заданных в ходе обсуждения вопро-

сов; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «удовлетворительно» являются: 

отсутствие грамотного, связного и непротиворечивого изложения сути во-

проса; 

использование в докладе устаревших сведений. 

Основаниями для выставления оценки «неудовлетворительно» являются: 

неудовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

неспособность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекомен-

дации; 

неспособность ответить на большую часть заданных в ходе обсуждения 

вопросов; 

обоснованные сомнения в самостоятельности выполнения задания обуча-

ющимся. 

За активное участие в обсуждении докладов и вопросов обучающиеся мо-

гут быть поощрены дополнительным баллом. 

 

Решение типовых задач 

Оценивается на «отлично», если обучающийся самостоятельно правильно 
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решает задачу. 

Оценивается на «хорошо» или «удовлетворительно», если обучающий не 

способен полностью самостоятельно решить задачу, но может решить ее при 

помощи преподавателя или других обучающихся. 

Оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся отказывается 

от выполнения задачи, или не способен ее решить самостоятельно, а также с 

помощью преподавателя (в случае неподготовленности по изученным темам, 

имеющим отношение к решению данной задачи). 

 

Зачет 

Знания, умения и навыки обучающегося определяются с использованием 

оценочных средств следующими оценками: «зачтено» и «не зачтено» (по двух-

балльной системе). 

Спецификой зачета, как формы академического испытания обучающихся, 

является дихотомический альтернативный выбор результата. Весь спектр ре-

зультатов сводится либо к «зачтено», либо к «не зачтено». 

«Не зачтено» предполагает, что обучающийся показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и последова-

тельно излагать материал, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно от-

вечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

В остальных случаях ставится оценка «зачтено». 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по итогам обучения по дисциплине 

 

1. Раскройте понятия «человек», «индивид», «индивидуальность». 

2. Обоснуйте объект  и предмет психологии. 

3. Раскройте связь педагогики с другими науками. 

4. Дайте определение образования как: а) общечеловеческой ценности, б) 

социокультурного феномена, в) педагогического процесса. 

5. Определите понятия: а) педагогический процесс, б.) педагогическая си-

стема, в) педагогическое взаимодействие, г) воспитание, д) обучение, е) педаго-

гическая технология, ж) педагогическая задача. 

6. Раскройте предпосылки научного представления о целостном педагоги-

ческом процессе в историческом аспекте. 

7. Дайте характеристику понятий: «педагогическая система», «образова-

тельная система», «педагогический процесс». 

8. Образовательная система России. 

9. Система непрерывного образования. 

10. Обоснуйте целостность педагогического процесса. 

11. Определите принципы педагогического процесса 

12. Дайте определение дидактике как теории обучения 

13. Охарактеризуйте связь процессов познания и обучения 

14. Функции обучения. Характеристика образовательной функции обуче-

ния 
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15. Характеристика воспитательной функции обучения 

16. Характеристика развивающей функции обучения 

17. Назовите основные виды обучения и их характеристики 

18. Определите воспитание как педагогическое явление 

19. Цели, задачи, тенденции и принципы гуманистического воспитания 

20. Формирование ценностных ориентаций личности. 

21. Выделите основные признаки форм организации обучения 

22. Охарактеризуйте урок как основную форму организации учебного про-

цесса 

23. Раскройте типологию и структуру уроков 

24. Лекция, ее характеристика 

25. Специфика семинарских занятий 

26. Раскройте сущность практических и лабораторных занятий 

27. Консультация как форма организации учебной деятельности 

28. Экзамены и зачеты как атрибуты лекционно-семинарской системы 

29. Раскройте особенности управления системой образования. 

30. Охарактеризуйте признаки государственного управления. 

31. Чем характеризуется общественное управление образованием? 

32. Дайте характеристику принципов управления педагогическими систе-

мами. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

1. Психология как наука. Предмет и объект психологии. Явления, которые 

изучает психология. 

2. Изменение и расширение предмета психологии с древнейших времен до 

наших дней. 

3. Отрасли психологии. 

4. Методы психологии. Связь психологии с другими науками. 

5. Психика человека и ее развитие. Психика и организм. Особенности пси-

хического отражения. 

6. Объективная и субъективная (психическая) реальность. 

7. Сознание как форма отражения человеком действительности. Основные 

характеристики сознания. 

8. Сознание и бессознательное. Основные механизмы психологической 

защиты. 

9. Познавательные психические процессы и особенности их протекания. 

10. Ощущение как простейший психический процесс. Классификация и 

основные характеристики ощущений. 

11. Восприятие. Свойства, виды, формы восприятия. Восприятие и пред-

ставление. 

12. Воображение: виды, формы, приемы и функции воображения. Связь 

воображения с творчеством. 

13. Мышление. Формы и виды мышления. 

14. Мышление, его методы  и операции. 
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15. Речь и ее функции. Речь и язык. Взаимосвязь мышления и речи. 

16. Внимание как психический процесс. Основные свойства и функции 

внимания. 

17. Память. Основные процессы памяти. Виды и формы памяти. Законы 

памяти. 

18. Определение личности в психологии. Соотношение понятий «человек», 

«индивид», «индивидуальность» с понятием «личность». 

19. Структура личности. Различные подходы в исследовании личности. 

20. Социализация личности. Механизмы и стадии социализации. 

21. Темперамент: типы и свойства. 

22. Характер. Типология характера. Акцентуации характера. 

23. Воля как психическая регуляция человеческого поведения. Волевые 

качества характера. 

24. Эмоции. Структура эмоций. Виды эмоций. Эмоции и мотивация. 

25. Категория деятельности в психологии. Виды деятельности. Структура 

деятельности. 

26. Общение как вид психической деятельности. Компоненты общения. 

Виды общения. Цели и средства общения. 

27. Механизмы понимания и восприятия людьми друг друга в процессе 

общения. 

28. Конфликт. Виды конфликтов. Способы профилактики и разрешения 

конфликтов. 

29. Малая группа и ее характеристики. Виды малых групп. Структура 

внутригрупповых отношений. Эффективность групповой деятельности. 

30. Лидерство и руководство в малых группах. Теории лидерства. Стили 

лидерства. 

31. Суть и назначение педагогики как науки. 

32. Предмет и объект педагогики. 

33. Функции и задачи педагогики. 

34. Связь педагогики с другими науками. 

35. Педагогика в системе наук. 

36. Связь педагогики и психологии. Значение психологических знаний для 

развития науки педагогики. 

37. Характеристика понятия «педагогическая система». 

38. Образование как общечеловеческая ценность. 

39. Образование как социокультурный феномен. 

40. Образование как педагогический процесс. 

41. Непрерывное образование, его значение для человека. 

42. Образование и самообразование. 

43. Понятия «воспитание» и «обучение». 

44. Педагогическая технология и педагогическая задача. 

45. Новейшие педагогические технологии. 

46. Образовательная система России. 

47. Характеристика образовательной функции обучения. 

48. Характеристика воспитательной функции обучения. 
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49. Характеристика развивающей функции обучения. 

50. Цели, задачи, тенденции и принципы гуманистического воспитания. 

51. Воспитание как педагогическое явление. 

52. Понятие о формах организации обучения. 

53. Урок – основная форма организации обучения в современной школе. 

54. Лекция, ее характеристика. 

55. Методы, приемы, средства осуществления педагогического процесса. 

56. Управление системой образования. 

57. Государственные органы управления системой образования. 

58. Семья как способ педагогического взаимодействия. 

59. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 

60. Семья как социальный институт. 

 

10 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Важнейшей частью образовательного процесса дисциплины «Психология 

и педагогика» являются аудиторные занятия. В ходе занятий осуществляется 

обучение студентов, привитие им необходимых знаний и умений по дисци-

плине. 

Учебные занятия начинаются и заканчиваются по времени в соответствии 

с утвержденным режимом СПбГУ ГА в аудиториях согласно семестровым рас-

писаниям занятий. Допуск в аудиторию опоздавших студентов запрещается. 

Никакие вызовы студентов и преподавателей с занятий не допускаются. На за-

нятиях, предусмотренных расписанием, обязаны присутствовать все обучаю-

щие. Освобождение студентов от занятий может проводиться только декана-

том. Преподаватель обязан лично контролировать наличие студентов на заня-

тиях. 

Основными видами учебных занятий по дисциплине являются лекции и 

практические занятия. Виды учебных занятий определяются рабочей програм-

мой дисциплины. 

Лекции являются одним из важнейших видов образовательных технологий 

и составляют основу теоретической подготовки студентов по дисциплине. Они 

должны давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

концентрировать внимание студентов на наиболее сложных, проблемных во-

просах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способ-

ствовать формированию творческого мышления. Каждая лекция должна пред-

ставлять собой устное изложение лектором основных теоретических положе-

ний изучаемой дисциплины или отдельной темы как логически законченное це-

лое и иметь конкретную целевую установку. Лекции должны носить, как пра-

вило, проблемный характер. Основным методом в лекции выступает устное из-

ложение лектором учебного материала, сопровождающееся демонстрацией 

схем, плакатов, моделей. 

Порядок изложения материала лекции отражается в плане ее проведения. 

Особое место в лекционном курсе по дисциплине занимают вводная и за-
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ключительная лекции. 

Вводная лекция должна давать общую характеристику изучаемой дисци-

плины, подчеркивать новизну проблем, указывать ее роль и место в системе 

(структурно-логической схеме) изучения других дисциплин, раскрывать учеб-

ные и воспитательные цели и кратко знакомить студентов с содержанием и 

структурой курса, а также с организацией учебной работы по нему. 

Заключительная лекция должна давать научно-практическое обобщение 

изученной дисциплины, показывать перспективы развития изучаемой области 

знаний, навыков и практических умений. 

Практические занятия по дисциплине имеют целью: 

− углубление, расширение и конкретизацию теоретических знаний, полу-

ченных на лекции, до уровня, на котором возможно их практическое использо-

вание; 

− экспериментальное подтверждение положений и выводов, изложенных в 

теоретическом курсе, и усиление доказательности обучения; 

− проверку теоретических знаний. 

Основу практических занятий составляет работа каждого обучаемого (ин-

дивидуальная и (или) коллективная, по приобретению умений и навыков ис-

пользования закономерностей, принципов, методов, форм и средств, составля-

ющих содержание дисциплины в профессиональной деятельности и в подго-

товке к изучению дисциплин, формирующих компетенции выпускника). Прак-

тическим занятиям предшествуют лекции и целенаправленная самостоятельная 

подготовка студентов, поэтому практические занятия нужно начитать с кратко-

го обзора цели занятия, напоминания о его связи с лекциями, и формирования 

контрольных вопросов-заданий, которые должны быть решены на данном заня-

тии. По результатам контроля знаний и умений преподаватель должен провести 

анализ хода и итогов практических занятий, отметить успехи студентов в реше-

нии учебной задачи, а также недостатки и ошибки, разобрать их причины и 

дать методические указания к их устранению. Таким образом, практические за-

нятия являются важной формой обучения, в ходе которых знания студентов 

превращаются в профессиональные необходимые умения, навыки и компетен-

ции. 

На усмотрение преподавателя (или по желанию обучающегося) к доске во 

время практического занятия может быть приглашен обучающийся для объяс-

нения, анализа и оценки ситуации, решения задачи, доклада и т. п. по вопросам 

темы. По итогам практического занятия преподаватель может выставлять в 

журнал группы оценки. Процесс решения наиболее сложных ситуаций, анализа 

проблемных вопросов и т. п. может быть объяснен преподавателем. Вместе с 

тем в дальнейшем подобного рода вопросы и ситуации и т. п. должны быть ис-

следованы обучающимися самостоятельно. В рамках практического занятия 

могут быть проведены: контрольный опрос, сплошное или выборочное тести-

рование, проверочная работа и т. п. 

Отсутствие обучающихся на занятиях или их неактивное участие на них 

может быть компенсировано самостоятельным выполнением дополнительных 

заданий и представлением их на проверку преподавателю, выставлением оцен-
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ки. 

В ходе подготовки к практическому занятию обучающемуся необходимо 

самостоятельно подобрать учебную, методическую литературу (и др. необхо-

димые источники) по вопросам тем дисциплины. В библиотеке обучающийся 

может воспользоваться алфавитным, систематическим и электронным катало-

гами. Библиотечные каталоги раскрывают читателям фонд библиотеки. Важ-

ными справочными источниками по самостоятельной работе обучающихся яв-

ляются нормативные документы, справочные и энциклопедические издания, 

словари, где даны объяснения терминов. С проблемами поиска информации 

следует обращаться к библиографам библиотеки. 

В современных условиях перед обучающимися стоит важная задача – 

научиться работать с массивами информации. Обучающимся необходимо раз-

вивать в себе способность и потребность использовать доступные информаци-

онные возможности и ресурсы для поиска нового знания и его распространения 

(т. е. информационную культуру). Обучающимся необходимо научиться управ-

лять своей исследовательской и познавательной деятельностью в системе «ин-

формация – знание – информация». Прежде всего, для достижения этой цели, в 

вузе организуется самостоятельная работа обучающихся. Кроме того, совре-

менное обучение (стандарты, учебные планы) предполагает, что существенную 

часть времени в освоении учебной дисциплины обучающийся проводит само-

стоятельно. Принято считать, что такой метод обучения должен способствовать 

творческому овладению обучающимися специальными знаниями и навыками. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся при изуче-

нии настоящей учебной дисциплины является выработка ими навыков работы с 

нормативно-правовыми актами, научной и учебной литературой, другими ис-

точниками, материалами экономической и управленческой практики, а также 

развитие у обучающихся устойчивых способностей к самостоятельному (без 

помощи преподавателя) изучению и обработке полученной информации. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен воспринимать, 

осмысливать и углублять получаемую информацию, решать практические зада-

чи, анализировать ситуации, подготавливать доклады, выполнять домашние за-

дания, овладевать профессионально необходимыми навыками. Самостоятель-

ная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она включает 

следующие виды занятий: 

− самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, норма-

тивно-правовых документов, статистической информации, учетно-отчетной 

информации, содержащейся в документах организаций; 

− индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информа-

ции, проведению сравнительного анализа и синтеза материалов, полученных из 

разных источников, интерпретации информации, выполнение домашних зада-

ний. 

− завершающий этап самостоятельной работы − подготовка к промежу-

точной аттестации по дисциплине, предполагающая интеграцию и системати-

зацию всех полученных при изучении учебной дисциплины знаний. 
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По Положению о самостоятельной работе студентов содержание внеауди-

торной самостоятельной работы для изучения дисциплины может быть реко-

мендовано в соответствии со следующими ее видами, разделенными по целе-

вому признаку: 

а) для овладения знаниями: 

− чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

− составление плана текста; 

− графическое изображение структуры текста; 

− конспектирование текста; 

− выписки из текста; 

− работа со словарями и справочниками; 

− ознакомление с нормативными документами; 

− работа с электронными информационными ресурсами и информацион-

ной телекоммуникационной сети Интернет и др.; 

б) для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекции (обработка текста);  

− работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); 

− составление плана и тезисов ответа; 

− составление альбомов, таблиц, схем для систематизации учебного мате-

риала; 

− изучение нормативных материалов; 

− ответы на контрольные вопросы; 

− подготовка тезисов сообщений к выступлению на практическом заня-

тии; 

− подготовка докладов, составление библиографии, тематических кросс-

вордов и др.; 

− работа с компьютерными программами; 

− подготовка к промежуточной аттестации и др.; 

в) для формирования умений и навыков: 

− решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

− проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности; 

г) для самопроверки: 

− подготовка информационного сообщения; 

− написание конспекта первоисточника, рецензии, аннотации; 

− составление опорного конспекта, глоссария, сводной таблицы по теме, 

тестов и эталонов ответов к ним; 

− составление и решение ситуационных задач; 

− составление схем, иллюстраций, графиков, диаграмм по теме и ответов 

к ним; 

− создание материалов презентаций и др. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется 
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делать конспекты. Конспектирование является одним из способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся. Конспектирование – краткое 

письменное изложение содержания статьи, книги, доклада, лекции и проч., 

включающее в себя в сжатой форме основные положения и их обоснование 

фактами, примерами и т. п. 

Начиная конспектировать источник, необходимо записать фамилию авто-

ра, полное название работы, указать год и место издания. Рекомендуется отме-

чать в тексте конспекта страницы источника, чтобы можно было быстро отыс-

кать нужное место в книге. Процесс работы над источниками подразделяется на 

два основных этапа: 

1) знакомство с документом, произведением и проч.; 

2) составление конспекта. 

На первом этапе необходимо: прочитать работу, уяснить смысл всего тек-

ста в целом; сделать для себя заметки о структуре изучаемой работы, опреде-

лить основные положения и выводы; вторично прочитать работу, выделить ос-

новные мысли автора, проследить за их развитием в труде; обратить внимание 

на формы и методы доказательств, которыми пользуется автор при разработке 

основных положений. На втором этапе необходимо: кратко, своими словами, 

изложить основное содержание материала соответственно главам или разделам 

произведения. В процессе конспектирования в авторской последовательности 

излагать основные положения работы; при освещении основных положений в 

конспекте должны быть отражены и авторские их обоснования. В конспекте 

необходимо привести наиболее яркие цифры и факты и т. д., внесенные авто-

ром труда для документального обоснования своих выводов и положений. 

Наиболее важные положения и выводы цитировать по источнику. Цитировать 

фрагмент произведения следует строго по источнику, не внося в цитату ника-

ких изменений. Собственные мысли, возникшие в ходе изучения первоисточ-

ника, а также пометки другого рода, выносить на поля конспекта по мере рабо-

ты над произведением. Конспект должен быть составлен с единой системой 

подчеркивания, отделением законченной мысли (абзаца) красной строкой. 

Полезным будет владение программами Excel, Power Point, а также умение 

обращаться с видео-, фото-, аудиотехникой. 

Следование принципам систематичности и последовательности в самосто-

ятельной работе составляет необходимое условие ее успешного выполнения. 

Систематичность занятий предполагает равномерное, по возможности в соот-

ветствии с пп. 5.2, 5.4 и 5.6 настоящей РПД, распределение объема работы в те-

чение всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной дис-

циплиной. Такой подход позволяет избежать дефицита времени, перегрузок, 

спешки и т. п. в завершающий период изучения дисциплины. Последователь-

ность работы означает преемственность и логику в овладении знаниями по 

дисциплине. Данный принцип изначально заложен в учебном плане при опре-

делении очередности изучения дисциплин. Аналогичный подход применяется 

при определении последовательности в изучении тем дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять 

свои знания. Изучение рекомендованной литературы и других источников ин-
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формации является важной составной частью восприятия и усвоения новых 

знаний. Кроме того, необходимо отметить, что, в определенном смысле, каче-

ственный уровень всей самостоятельной работы обучающегося определяется 

уровнем самоконтроля. 

Контрольно-проверочное тестирование представляет собой наиболее распро-

страненную и унифицированную форму текущего контроля успеваемости в про-

цессе освоения учебной дисциплины знаний. Целью проведения тестирования яв-

ляется проверка качества усвоения обучающимися учебного материала по отдель-

ным темам дисциплины, или по дисциплине в целом. Самостоятельное выполнение 

обучающимися разработанных учебных тестов дает им возможность проверить по-

лученные знания. Что дополнительно способствует их подготовке к текущему кон-

тролю успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.  



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по специальности 25.05.05 «Эксплуатация воздушных судов и ор-

ганизация воздушного движения». 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры № 2 «Соци-

ально-экономических наук и сервиса» 12.01.2017 года, протокол №6 

 

 


