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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о профессиональ-

ной этике и умений следовать требованиям культуры поведения в процессе общения с 

воспитанниками. Основные виды деятельности обучающихся при освоении дисциплины 

следующие: педагогическо-проектировочная, организационно-технологическая. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ этических норм и кодексов профессиональ-

ной этики; 

 обучение основам соблюдения принципов профессиональной этики в про-

фессиональной деятельности; 

 освоение навыков осуществления практической  деятельности  в рамках  

профессиональной   этики. 

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профессиональная эти-

ка» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.01) учебного плана основной образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 44.04.04 – «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» с квалификацией (степенью) «магистратура»,  профиль «Экономика и 

управление в системе профессионального обучения». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; индикаторами достижения которой является:  

 ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциаль-

ность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

 -  ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; индикаторами достижения которой является:  

 ОПК-7.2 Уметь обособленно выбирать и реализовывать формы, методы и сред-

ства взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ; предупреждать и продуктивно разрешать межличностные кон-

фликты. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- этические нормы, кодексы профессиональной этики. 

уметь: 

- соблюдать принципы профессиональной этики;  

- понимать значение и роль профессиональной этики в системе профессиональной 

деятельности; 

- следовать нормам профессиональной этики в своей практике. 

 владеть: 

- навыками осуществления практической  деятельности  в рамках  профессиональ-

ной   этики; 

- навыками к разрешению типичных этических проблем, возникающих в работе пе-

дагога. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 ча-

сов). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 6 6 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 80 80 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 2 2 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля Зачет- 4 Зачет - 4 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название разделов, темы 

Трудо-

емкость 

Всего аудитор-

ных часов 

СРС 
лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

1. Введение в профессиональную этику 18 2 2 14 

2. Профессиональная этика педагога 16 - 2 14 

3. Этика отношений с учащимися 22 2 6 14 

4. Этика отношений с коллегами 18 2 4 12 

5. 
Этика общения и культура педагогического 

труда 
20 - 6 14 

6. 
Этика гражданственности. Экологическая 

этика 
14 - 2 12 

 Всего: 108 6 22 80 

  

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Тема занятия 
Вид 

занятия 

Формы ин-

терактивно-

го занятия 

Кол-во часов 

 

1. 
Этика отношений с учащимися 

ЛК Проблемная 

лекция 

2 ч. 

2. Этика общения и культура педагогического ПР Моделиро- 2 ч. 



5 
 

  

труда вание 

 Всего:   4 ч. 

 

 

2.2 Заочная форма обучения  

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Название разделов, темы 

Трудо-

емкость 

Всего ауди-

торных ча-

сов 
СРС 

Кон-

троль  

ЛК ПР 

1. Введение в профессиональную этику 14 - - 14  

2. Профессиональная этика педагога 16 - 2 14  

3. Этика отношений с учащимися 20 2 2 16  

4. Этика отношений с коллегами 20 - 4 16  

5. 
Этика общения и культура педагогического 

труда 
16 - 2 14 

 

6. 
Этика гражданственности. Экологическая 

этика 
18 - 2 16 

 

 Контроль: зачет 4    4 

 Всего: 108 2 12 90 4 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Тема занятия 
Вид 

занятия 

Формы ин-

терактивно-

го занятия 

Кол-во часов 

 

1. 
Этика отношений с учащимися 

ЛК Проблемная 

лекция 

2 ч. 

2. Этика общения и культура педагогического 

труда 

ПР Моделиро-

вание 

2 ч. 

 Всего:   4 ч. 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

Тема 1. Введение в профессиональную этику 

Предмет и основные категории этики. Понятие «Профессиональная этика». Профес-

сиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности.  Общие принципы профессиональной этики: профессиональный долг и осо-

бая форма ответственности, профессиональная солидарность и корпоративность. Частные 

принципы профессиональной этики. Специфика и разновидности профессиональной эти-

ки. Виды профессиональной этики, их особенности. Исторические типы морали.  

 Сущность морали. Мораль как специфический способ духовно-практического осво-

ения мира и ценностно-императивное отношение. Мораль как система нравственных 

принципов, норм и идеалов.  Основные принципы и нормы морали. Гуманизм, альтруизм, 

любовь, уважение к личности как высшие нормы духовности. Равнодушие и жестокость 

как их антиподы. Структура морали. Взаимосвязь морального сознания, нравственных от-

ношений и нравственного поведения.  Моральное сознание: единство информационно-

рационального и чувственно-эмоционального, императивного и ценностного. Нравствен-

ные отношения человека к природе, обществу, другому человеку, самому себе как выра-
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жение морального сознания. Моральное поведение. Структура морального поступка. Про-

блема целей и средств, мотива и оценки в человеческом поведении. Моральные ценности. 

Жизнь как ценность. Исходные ценности человечества. Общечеловеческие нравственные 

ценности. Система высших моральных ценностей как механизм самореализации субъекта. 

Основные функции морали: гуманизирующая, регулятивная, императивная, коммуника-

тивная, воспитательная.   

Этические учения Древнего мира. Философы античности и их суждения о педагоги-

ческой этике. Этические учения Древней Индии. Социокультурные предпосылки древне-

индийской этики. Особенности древнеиндийской этики. Основные понятия древнеиндий-

ской этической традиции. Основные учения в этике Древней Индии. Этические учения 

Древнего Китая. Социокультурные предпосылки древнекитайской этики. Особенности 

древнекитайской этики. Основные учения в этике Древнего Китая. Этические учения 

Древней Греции. Социокультурные предпосылки этики Древней Греции. Особенности 

древнегреческой этики. Основные проблемы древнегреческой этики. Этические учения 

средневековья. Принципиальные отличия средневековой этики от античной. Основные 

проблемы этики средних веков. Этика эпохи Возрождения. Этические требования к учи-

телю в эпоху Возрождения и Просвещения. Особенности и основные проблемы этики Но-

вого времени. Предпосылками этики Нового времени. Особенности этики Нового време-

ни. Этические направления в XIX веке. Исторический материализм, «философия жизни», 

позитивизм, экзистенциализм. Разработка проблем профессиональной этики в советской 

России.  Развитие педагогической этики на современном этапе. 

 

Тема 2. Профессиональная этика педагога 

Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда и пробле-

ма ответственности педагога. Полифункциональный характер педагогической деятельно-

сти. Социальные задачи отбора (селекции), хранения (консервации) и передачи (трансля-

ции) знания. Опасность личного консерватизма педагога. Творчество и проблема "конку-

рентоспособности" в педагогической деятельности. Моральные нормы отношения педаго-

га к своему труду как отражение специфики педагогической деятельности. Нравственный 

смысл вопроса о профессиональной пригодности. Соответствие педагога требованиям со-

временной школы. Необходимость постоянного самосовершенствования учителя.  Про-

фессиональный кодекс педагога. 

 

Тема 3. Этика отношений с учащимися  

Отношения в системе "педагог - учащийся": общение "по вертикали". Переход от 

субъектобъектных к субъект-субъектным отношениям в общении педагога и учащихся в 

условиях демократизации общества и гуманизации образования. Специфика и "барьеры" 

общения "по вертикали". "Противоположность" установок педагога и учащихся. Необхо-

димость учета различий взаимодействующих сторон (особенностей возрастной психоло-

гии, интересов и потребностей, уровня культуры). Принципы гуманизма и демократизма 

как основа общения в системе "педагог - учащийся". Доброжелательность, доверие и тер-

пимость к взглядам и личности учащегося. Необходимость и умение управлять своими 

чувствами, воспитывать в себе положительное отношение, чувство любви к учащимся. 

Недопустимость неприязни и равнодушия в общении с учащимися.   Нормы и требования 

к общению в системе "педагог - учащийся": корреляция действий педагога с мнениями и 

ожиданиями учащихся; недопустимость унижения достоинства учащихся; "требования к 

требовательности" педагога; проблема дистанции в современной педагогике. 

 

Тема 4. Этика отношений с коллегами  

Общие морально-психологические основы профессионально-делового общения. 

Роль моральнопсихологического климата в коллективе: отрицательный и положительный 

микроклимат, формальные и неформальные отношения в коллективе. Специфика взаимо-
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отношений в педагогическом коллективе. Объективные факторы, определяющие эту спе-

цифику: сложности в оценке педагогического труда и их последствия; проблема "неравен-

ства" в педагогическом коллективе; проблема педагогического авторитета и мастерства; 

проблема критики в педагогическом коллективе; общение с молодыми коллегами. Субъ-

ективные факторы, влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе: разница в 

уровне общей и профессиональной культуры, во взглядах и убеждениях; "индивидуализм" 

педагогической деятельности; обостренная потребность педагога в авторитете и "профес-

сиональные заболевания" (амбициозность, максимализм, подозрительность, обидчивость). 

Штампы и стереотипы в поведении учителя. Недопустимость и преодоление в себе "педа-

гогического чванства", высокомерия, самоуверенности и самолюбования, максимализма и 

бескомпромиссности. Толерантность, тактичность, терпимость к инакомыслию, стремле-

ние к взаимопониманию - необходимая основа педагогической культуры.  Отношения "по 

вертикали" - административные отношения управления и подчинения в педагогическом 

коллективе. Роль "человеческих отношений" в административно-деловом общении. Стиль 

руководства: демократический, авторитарный, либеральный. Проблема лидерства и авто-

ритета. Принцип социальной справедливости и демократичности и их проявление в обще-

нии руководителя с подчиненными в педагогическом коллективе. 

 

Тема 5. Этика общения и культура педагогического труда 

Общение как нравственная ценность. Общение в профессиональной деятельности 

педагога. Роль общения в познавательно-когнитивной деятельности. Общение как способ 

профессиональной самореализации педагога и как средство манипулятивного воздействия 

на личность учащегося.  Нравственные основания общения. Роль моральных принципов и 

норм в общении. Гуманизм и авторитаризм, альтруизм и эгоизм в общении.  Психо-

эмоциональные основания общения: возрастные, половые, психические характеристики 

личности. Экстравертность и интровертность. Знание себя и другого как психологическая 

основа общения. Психологический тип личности и его влияние на характер межличност-

ного общения. Совместимость и несовместимость, симпатия и антипатия в общении. 

Культура общения: понятие, признаки, структура. Диалог как основная форма общения. 

Умение слушать и вести диалог как признаки профессионализма педагога. Понимание и 

взаимопонимание в общении. Терпимость и нетерпимость в общении. Антикультура в 

общении. Диагностика и преодоление "дефектных уровней" и "барьеров" общения. "Сек-

реты" и "тайны" общения. Роль педагога в формировании культуры общения учащихся. 

Педагог в проблемном поле молодежной субкультуры: этика взаимопонимания и обще-

ния. Проблемы общения в современном технизированном мире и виртуальной реально-

сти: профессиональная готовность педагога.   

 

 

 

Тема 6. Этика гражданственности. Экологическая этика  
Этика гражданственности как нравственное основание политической культуры уча-

щихся. Политическая культура педагога. Нормативный характер этики гражданственно-

сти. Основные понятия этики гражданственности: гражданское общество, гражданин, 

гражданственность. Права и обязанности, свободы и ответственность гражданина. Поня-

тия равенства и справедливости, чести и достоинства гражданина. Патриотизм и космопо-

литизм. Политическая культура гражданина. Демократичность, плюрализм, толерантность 

- основные моральные принципы политических отношений. Политическая компетент-

ность, историческая память, национальное самосознание - моральные качества и нормы 

гражданского поведения. Гражданственность и формы социально-политической активно-

сти личности. Гражданственность и отношение к политической власти: этика сотрудниче-

ства и противостояния. Конформизм и нонконформизм. Насилие и этика ненасилия. По-
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литический тоталитаризм и авторитаризм, экстремизм, национализм, терроризм, фанатизм 

как проявления антикультуры в политике.  

 Экологическая этика как нравственное основание формирования экологической 

культуры учащихся. Экологическая культура педагога. Нормативный характер экологиче-

ской этики; ее основные проблемы. Современная экологическая ситуация в обществе. 

Глобальность моральной ответственности личности за экологическую ситуацию на плане-

те.  Новое экологическое мышление. Формирование энвайронментальной этики. "Нрав-

ственнопонимающее" отношение к природе. "Этика благоговения перед жизнью": сущ-

ность и парадоксы.  Биоэтика и биомедицинская этика: "открытые проблемы". 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа призвана помочь магистрантам в организации самостоятельной 

работы по освоению дисциплины.  

Качество теоретической подготовки студентов определяется действенностью полу-

ченных ими на лекциях теоретических знаний. Причем для студента важно не столько 

умение воспроизводить знания, теории, идеи, сколько уметь применять их на практике; 

необходим «перевод» теоретических знаний в практику реальной педагогической дея-

тельности. 

Особое внимание следует обратить на теоретические материалы, предложенные в 

данном комплексе, а также на проверочные задания, предназначенные для самоконтроля 

при изучении отдельных тем дисциплины. 

Описание последовательности изучения дисциплины: 

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, Вам необходимо 

изучить теоретический материал, а также ознакомиться с материалом учебников, пред-

ставленных в списке рекомендуемой литературы по каждой из тем курса. 

До начала курса магистрантам рекомендуется изучить хотя бы часть рекомендо-

ванной литературы и до прослушивания соответствующей темы, заранее выделить труд-

ные и недостаточно ясные вопросы. Изучая литературу, полезно анализировать её с точки 

зрения и того, какие принципы и методы научного исследования воплощены в её содер-

жании, какие способы и приёмы доказательства и аргументации используются. 

Учитывая, что в курсе излагаются многие ещё не до конца исследованные вопросы, 

не стремитесь во всём соглашаться с преподавателем, постарайтесь найти возражения 

против излагаемой точки зрения, другие подходы и доказательства, задавайте преподава-

телю возникающие при этом вопросы. Многие общие положения в силу сжатости курса 

конкретизируются на 1-2 примерах, попробуйте конкретизировать их на других, соотне-

сти с собственным опытом поисковой работы. 

Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: 

- рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

- советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

- рекомендации по работе с литературой; 

- разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних 

заданий; 

Практикум по дисциплине включает: 

- тематику и план практических занятий; 

- краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, 

позволяющие студенту ознакомиться с вопросами, обсуждаемыми на практическом 

занятии; 

- контрольные вопросы по материалу практических занятий; 

- список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 
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Основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам 

организовать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль 

умений и знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен иметь общие представления 

об объекте, предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее месте в системе 

общественных наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении 

в педагогической деятельности; о характере научной и учебной литературы, которую 

предстоит изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции закладывает 

необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 

закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного 

её содержания, краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на 

лекциях по дисциплины, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых 

лектором. Нужно помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только 

возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам 

и зачету, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции 

вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее 

важных вопросов темы, излагаемой в лекциях по дисциплины. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания.   

Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо 

стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать основной 

материал, понятия, важнейшие даты. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит 

от навыков конспектирующего, от его общей подготовки, от сообразительности, от 

умения излагать преподносимое преподавателем своими словами. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать собственную модель 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных 

ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если 

существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые 

сокращения. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятие могут быть различными как по содержанию, так и по по-

строению, организации работы. Обычно на практических занятиях обсуждаются заранее 

поставленные вопросы. Студенты заблаговременно знакомятся с планом практического 

занятия и литературой, рекомендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возмож-

ность подготовиться к занятию. В рабочей программе приводятся темы практических за-

нятий, а также литература, рекомендуемая к подготовке практического занятия. 

Иногда практические занятия проводятся в форме обсуждения небольших докладов 

или рефератов. Но это не означает, что к занятию должны готовиться только те студенты, 

которые делают сообщение. Чтобы активно обсуждать проблему, высказывать свою точку 

зрения, обмениваться мнениями, наконец, спорить в поисках истины - а это и есть главное 

назначение практических занятий, готовиться к нему должны все. 



10 
 

  

При подготовке к практическому занятию проанализируйте тему, подумайте о цели 

и основных проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитайте материал, 

данный преподавателем по этой теме на лекции; изучите рекомендованную литературу, 

делая при этом конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсужде-

нии на занятии; постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу, и аргу-

ментировано его обосновать; запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на занятии получить на них от-

веты. 

Практические занятия помогают студентам глубоко овладеть дисциплиной, спо-

собствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и пер-

воисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной 

аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на занятии позво-

ляет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса. 

Выбор тем практических занятий зависит от преподавателя, а также от интересов и 

возможностей студента. Излагая ту или иную тему программы по дисциплине, преподава-

тель заранее может распределить, какой материал должен быть обязательно изложен на 

лекции, а какой студенты могут изучить самостоятельно. Знакомство с планами практиче-

ских занятий позволяет студентам выбрать, какую форму они хотели бы рассмотреть на 

практике: семинар по осмыслению и углублению теоретических знаний, семинар-диспут 

или практические занятия по решению практических задач или упражнений. Могут быть 

предложены и другие формы проведения, например круглые столы, сюжетно-ролевые иг-

ры, просмотр аудиовидеозаписей и их обсуждение, разработка различных педагогических 

задач и их использование на практических занятиях - все зависит от творческой работы 

преподавателя вместе со студентами. 

Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 

обеспечить высокого качества подготовки педагога отвечающего современным 

социальным запросам. Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных 

формах и методах обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Иногда студент не сразу 

может разобраться в наиболее сложных вопросах дисциплины. Успех овладения 

материалом данного курса зависит от того, насколько правильно он организует работу над 

учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и 

самостоятельной работой. 

В целях оптимальной организации самостоятельной работы студенту предлагается 

ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нем, студент обязан принять меры 

к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками 

документов и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, т.е. 

немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное 

время студент может посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к электронным 

ресурсам. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, так как  к этому времени 

литература может быть разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ» 

имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, 

библиотеки им. Ушинского и др. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 

место занимают конспекты лекций. Их наличие – непреложное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат 

обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех 

других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала 
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специально предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по профилю. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Планирование – важный фактор организации самостоятельной 

работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять 

время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, 

подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует 

планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен 

план, его следует строго выполнять.  

Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием 

занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить 

достаточное количество часов для самостоятельной работы по истории. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. Эта форма научной работы студентов используется 

при изучении, как основных теоретических курсов, так и специальных прикладных дис-

циплин. При его написании студент должен продемонстрировать умение выделять глав-

ное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и спо-

собы их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат обычно 

включает небольшое введение, в котором обосновывается важность данного исследова-

ния; основную часть, раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где 

студент кратко представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам их фор-

мулирует. Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста рефера-

та, часто он заканчивается изложением содержания работы. Композиция основной части 

может быть: 

• конспективной, когда ее построение полностью соответствует структуре самой 

работы и отражает все или основные ее рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.); 

• фрагментарной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно таким 

образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

• аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается вне связи с 

ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответствии с которым и из-

лагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница состоит лишь в 

том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце его приводится 

список реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо сложнее, 

поскольку обычно он представляет собой обзор основной литературы одного или не-

скольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не 

просто выделить основное содержание изученных источников, но и сделать некоторые 

обобщения и сопоставления, показать, что их объединяет и в чем они различаются, какой 

аспект проблемы (теории) педагогики раскрывается в каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты также бывают различными. Источники могут рас-

сматриваться каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появле-

ния, по значимости работ и т. д.) или аналитически, т.е. по различным аспектам проблемы, 

нашедшим отражение в разных источниках. 

Реферат как форма самостоятельной научной работы студента широко применяется 

в учебном процессе вуза. Рефераты могут быть обязательными для всех студентов или 

выполняться по желанию. 

Написание реферата является обязательным при проведении практических заняти-

ях. При этом студент в течение изучения курса по дисциплине должен выбрать и написать 

один реферат, желательно выступить по нему на практическом занятии. Общее руковод-

ство работой над рефератами осуществляется преподавателем, ведущим учебный курс. Он 
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предлагает студентам на выбор темы рефератов, сообщает единые требования по их напи-

санию, консультирует в процессе подготовки реферата. 

Рефераты используются также и в работе студентов на практических занятиях. В 

этом случае обычно они выполняются по желанию и зачитываются на занятии с целью его 

дальнейшего обсуждения всеми студентами группы. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для 

исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным текстом, выделять в 

нем главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и 

своими словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

Студент на практических занятиях не только выбирает и пишет реферат по опреде-

ленной теме: желательно, чтобы он в дальнейшем вошел в содержание курсовой работы 

студента. Таким образом, в процессе выполнения практических занятий студент может 

выбрать тему магистерской работы и начать работать над ней. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету. 

Цель зачёта оценить уровень сформированности компетенций студентов в рамках 

промежуточного контроля. Он является формой проверки успешного выполнения заданий 

по темам учебной дисциплины, усвоения учебного материала практических занятий. Вре-

мя проведения зачёта устанавливается в соответствии с учебным планом и в объеме рабо-

чей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на зачет, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме контроля. Желательно, чтобы все студенты 

имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления зачётной оценки. 

Следует помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на зачете учитывают-

ся: текущая аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на практических 

занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной работы. Поэтому к 

установленной дате сдачи зачёта следует ликвидировать имеющиеся задолженности, по-

скольку преподаватель может опросить по разделам учебной дисциплины, качество под-

готовки по которым вызывает у него сомнения. 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная 

работа, исследовательская работа, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Форма / вид самостоятельной работы 

Количество 

часов, в 

соответствии 

с учебно-

тематическим 

планом 

1 

Введение в про-

фессиональную 

этику 

1.Составить таблицу, включив в нее ав-

торов  и основные положения этических 

учений.  

2. Составить таблицу, включив в нее 

исторические этапы развития професси-

ональной этики.  

14/14 

2 

Профессиональная 

этика педагога 

Составить конспект по теме «Принципы 

профессиональной морали. Сущность и 

категории педагогической морали». 

 

14/14 

3 Этика отношений с подготовка доклада: «Какими должны 14/16 
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учащимися быть отношения учителя и ученика в 

современной школе?» 

4 

Этика отношений с 

коллегами 

- подготовка докладов, сообщений;  

- составление библиографии; 

12/16 

5 Этика общения и 

культура педагоги-

ческого труда 

подготовка сообщений: «Общение: ис-

кусство или наука?» 

14/14 

6 
Этика граждан-

ственности. Эколо-

гическая этика 

- конспектирование литературы;  

- подготовка докладов, сообщений;  

- творческая работа «Хосписы - готовы 

ли мы к ним?» 

12/16 

 Всего  80/90 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Очная форма обучения 

Практическое занятие № 1,2 по теме «Профессиональная этика педагога». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда и проблема 

ответственности педагога. 

2. Полифункциональный характер педагогической деятельности. 

3. Возможности творчества в педагогической деятельности. 

4. Моральные нормы отношения педагога к своему труду. 

5. Проблема соответствия педагога требованиям современной школы. 

 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 3-5 по теме «Этика отношений с учащимися» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъект-объектные и субъект-субъектные отношения в общении педагога и учащихся. 

2. Гуманизм и демократичность - основные принципы общения в системе "педагог - уча-

щийся". 

3. Нормы и требования к поведению и общению педагога в его отношениях с учащимися 

4. Любовь и уважение к учащемуся - норма и форма проявления. 

5. "Открытые" проблемы в системе отношений "педагог - учащийся". 

 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 6-8 по теме «Этика отношений с коллегами» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Морально-психологические основы профессионально-делового общения педагога. 

Формальные и неформальные отношения в коллективе. 

2. Структура коллектива и статус личности в коллективе; их особенности в педагогиче-

ском коллективе. 

3. Культура делового общения. Общечеловеческие и профессиональные регулятивные 

нормы общения между педагогами. 

4. Объективные и субъективные факторы, определяющие специфику отношений в педаго-
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гическом коллективе. 

5. Профессиональные "ловушки" и стереотипы в нравственной регуляции поведения педа-

гога. 

6. Проблема субординации в педагогическом коллективе. Отношения "по вертикали" - ад-

министративные отношения управления и подчинения. 

7. Служебный этикет, манеры поведения и внешний вид педагога. 

 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 9,10  по теме  «Этика общения и культура педагогического 

труда» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общение в профессиональной деятельности педагога. 

2. Нравственные основания общения. Моральные принципы и нормы общения. 

3. Психо-эмоциональные основания общения. Знание себя и другого как психологическая 

основа общения. 

4. Культура общения: понятие, признаки, структура. 

5. Диалог как основная форма общения. Умение слушать и вести диалог как признаки 

профессионализма педагога. 

6. Антикультура в общении. "Дефектные уровни" и "барьеры" общения. 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 11 по теме  «Этика гражданственности. Экологическая эти-

ка» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мораль и власть. 

2. Нравственный принцип толерантности в политике. 

3. Национальное самосознание как фактор нравственной культуры народа. 

4. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки соприкосновения. 

5. Проблема жизни и смерти как центральная нравственная проблема . 

6. Гуманность как основа биомедицинской деятельности. 

 

Литература [1], [2]. 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Практическое занятие № 1 по теме «Профессиональная этика педагога». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика педагогической деятельности. Предмет педагогического труда и проблема 

ответственности педагога. 

2. Полифункциональный характер педагогической деятельности. 

3. Возможности творчества в педагогической деятельности. 

4. Моральные нормы отношения педагога к своему труду. 

5. Проблема соответствия педагога требованиям современной школы. 

 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 2,3 по теме «Этика отношений с учащимися» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Субъект-объектные и субъект-субъектные отношения в общении педагога и учащихся. 

2. Гуманизм и демократичность - основные принципы общения в системе "педагог - уча-

щийся". 

3. Нормы и требования к поведению и общению педагога в его отношениях с учащимися 

4. Любовь и уважение к учащемуся - норма и форма проявления. 

5. "Открытые" проблемы в системе отношений "педагог - учащийся". 

 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 4 по теме «Этика отношений с коллегами» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Морально-психологические основы профессионально-делового общения педагога. 

Формальные и неформальные отношения в коллективе. 

2. Структура коллектива и статус личности в коллективе; их особенности в педагогиче-

ском коллективе. 

3. Культура делового общения. Общечеловеческие и профессиональные регулятивные 

нормы общения между педагогами. 

4. Объективные и субъективные факторы, определяющие специфику отношений в педаго-

гическом коллективе. 

5. Профессиональные "ловушки" и стереотипы в нравственной регуляции поведения педа-

гога. 

6. Проблема субординации в педагогическом коллективе. Отношения "по вертикали" - ад-

министративные отношения управления и подчинения. 

7. Служебный этикет, манеры поведения и внешний вид педагога. 

 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 5  по теме  «Этика общения и культура педагогического 

труда» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общение в профессиональной деятельности педагога. 

2. Нравственные основания общения. Моральные принципы и нормы общения. 

3. Психо-эмоциональные основания общения. Знание себя и другого как психологическая 

основа общения. 

4. Культура общения: понятие, признаки, структура. 

5. Диалог как основная форма общения. Умение слушать и вести диалог как признаки 

профессионализма педагога. 

6. Антикультура в общении. "Дефектные уровни" и "барьеры" общения. 

Литература [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 6 по теме  «Этика гражданственности. Экологическая эти-

ка» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мораль и власть. 

2. Нравственный принцип толерантности в политике. 

3. Национальное самосознание как фактор нравственной культуры народа. 

4. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки соприкосновения. 

5. Проблема жизни и смерти как центральная нравственная проблема . 
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6. Гуманность как основа биомедицинской деятельности. 

 

Литература [1], [2]. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-1 

ОПК-7 
Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ОПК-1 

ОПК-7 

Разноуровне-

вые задачи и 

задания 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

 Задание выполнено менее, чем на 

половину;  

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего мате-

риала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. Ответы 

правильные, но: 

 В ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно рас-

крыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выражено 

обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последова-
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тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основных 

понятий; 

 Обнаруживает понимание материа-

ла, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

ОПК-1 

ОПК-7 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-
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тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачет. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» 

в ответе содержатся малозначительные ошибки при изложении учебного материа-

ла, владение основными понятиями учебной дисциплины; 

правильная формулировка основных аспектов изучаемой учебной дисциплины, ар-

гументированное обоснование своих суждений, приведены примеры;  

незначительные недочёты в последовательности изложения материала; 

ответ на половину дополнительных вопросов. 

Оценка «не зачтено» 

отсутствие представлений о большей части учебного материала, грубые ошибки и 

(или) не владеет понятийного аппарата учебной дисциплины; 

неспособность сформулировать основные аспекты изучаемой учебной дисципли-

ны; искажение их смысла; 

 беспорядочное изложение материала; 

отсутствие ответа на дополнительные вопросы 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примеры тестовых заданий 

Тесты по дисциплине представлены в СЭО БГПУ 
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Темы разноуровневых задач  и заданий 

Профессиональная этика педагога 
1. Свобода и ответственность в деятельности педагога. 

2. Педагог - профессия творческая? 

3. Консерватизм - добро или зло в педагогической профессии? 

4. Проблема дистанции в общении педагога и учащегося. 

5. Уважение и унижение ребенка - в чем они проявляются? 

6. Внутренний и внешний имидж педагога. 

7. Эмоциональный мир педагога. 

8. Нравственные аспекты оценки педагогического труда. 

9. Нравственные коллизии отношений в учительской. 
Этика гражданственности 
10. Мораль и власть. 

11. Политическое насилие и нравственность. 

12. Политика - "грязное дело"? 

13. Нравственный принцип толерантности в политике. 

14. Формы морального протеста в демократическом обществе. 

15. Моральная демагогия и политические репрессии. 

16. Национальное самосознание как фактор нравственной культуры народа. 

17. Историческая память и исторический манкуртизм. 

18. Нравственно-психологические основы тоталитаризма. 

19. Конформизм и нонконформизм как индекс нравственной культуры. 
Экологическая этика 
20. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки соприкосновения. 

21. Проблема жизни и смерти как центральная нравственная проблема . 

22. Гуманность как основа биомедицинской деятельности. 

23. Морально-этические проблемы научно-технического прогресса в медицине. 

24. Этические проблемы генной инженерии и клонирования. 

25. Нравственные проблемы эвтаназии: гуманность и врачебный долг. 

26. Хосписы - готовы ли мы к ним? 
Этика и культура общения 
27. Общение: искусство или наука? 

28. Общение как ценность. 

29. Творчество в общении и общение в творчестве. 

30. Проблема понимания в общении. 

31. Трагедия непонимания в общении. 

32. Одиночество - альтернатива общения. 

33. Симпатия и антипатия в общении. 

34. Толерантность в общении: значение, границы, мера. 

35. Человек - цель или средство общения? 

36. " Барьеры" общения и их преодоление. 

37. Общение и юмор. 

38. Моральные конфликты: предупреждение и преодоление. 

39. Духовность и душевность в общении. 

40. Милосердие как нравственный принцип отношения человека к человеку. 

41. "Секреты" общения в семье. 

42. Отцы и дети: парадоксы общения. 

43. Дружба как высшая нравственная ценность. 

44. Любовь как отношение и влечение. 

45. Любовь и ее парадоксы. 

46. Любовь и верность, любовь и ревность. 
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47. Любовь, секс, эротика. 

48. Любовь мужчины и любовь женщины. 

49. Отношение к женщине как показатель уровня культуры личности. 

50. Супружеские конфликты: способы выхода из них. 

Этикет и его нормы 
54. Этикет: исторические корни и современный смысл. 

55. Этикет народов мира. 

56. Роль этикета в деловом общении. 

57. Светский этикет. 

58. Как вести себя в гостях. 

59. Как принимать гостей. 

60. Правила поведения за столом. 

61. Современный речевой этикет. 

62. Мода и этикет. 

Темы докладов и сообщений 

1. Происхождение терминов «этика», «мораль», «нравственность».  

2. Историческое изменение предмета этики.  

3. Структура этики.  

4. Становление и оформление философско-этического мировоззрения.  

5. Развитие морали в античной философии.  

6. Этические воззрения в эпоху средневековья.  

7. Этика Нового времени.  

8. Этические искания в русской философии.   

9. Основоположения марксистской этики.   

10. История и нравы общины.   

11. Простейшие нормы нравственности.  

12. Нравственная регуляция эпохи феодализма.   

13. Буржуазная мораль.   

14. Основные проблемы теории морали.  

15. Понимание природы свободы: светские и религиозные варианты.   

16. Соотношение внешней и внутренней свободы.   

17. Свобода и человеческая субъективность.  

18. Свобода и ответственность.  

19. Этические и религиозные интерпретации проблемы смысла жизни.  

20. Проблема утраты смысла жизни в XIX – XX веках и варианты ее разрешения.  

21. Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.   

22. Любовь – универсальная основа и ценность человеческого существования.   

23. Этика науки.  

24. Этика искусства.   

25. Этика образования.   

26. Биоэтика.  

27. Этика ненасилия.   

28. Отношение к животным как нравственная проблема.  

29. Этикет в развитии общества.  

30. Профессионализм как нравственная черта личности.  

 

Вопросы к зачету 

 

1.Исторические аспекты развития профессиональной этики 

2. Моральные нормы отношения педагога к своему труду как отражение специфики педа-
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гогической деятельности 

3. Нравственный смысл вопроса о профессиональной пригодности 

4. Нравственные проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе 

5. Моральные основы отношений педагога с учащимися 

6. Этика и культура межличностного общения в педагогическом коллективе 

7. Этика и культура межличностного общения педагога и студента 

8. Этика гражданственности как нравственное основание политической культуры педагога 

9.Насилие и этика ненасилия 

10.Экологическая этика и экологическая культура педагога 

11. Этикет в профессиональной культуре педагога 

12.Свобода и ответственность в деятельности педагога 

13.Творчество в профессиональной деятельности педагога 

14.Консерватизм – добро или зло в педагогической профессии 

15.Проблема дистанции в общении педагога и учащегося 

16.Уважение и унижение студента – в чем они проявляются? 

17.Внутренний и внешний имидж педагога 

18.Эмоциональный мир педагога 

19.Нравственные аспекты оценки педагогического труда  

20.Общение как ценность 

21.Одиночество – альтернатива общения. Проблема одиночество в студенческом возрасте 

22.Толерантность в педагогическом общении: значение, границы, мера 

23.«Барьеры» общения и их преодоление 

24.Моральные конфликты в педагогической деятельности: предупреждение и преодоление 

25.Роль этикета в педагогическом общении 

26.Современный речевой этикет 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-



22 
 

  

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

 
1. Мишаткина, Т.В. Педагогическая этика: Учеб. Пособие. Серия «Высшее образование» / 

Т.В.Мишаткина  – Ростов н/Д: Феникс; Мн.: ТетраСистемс, 2004. - 304 с. 
2. Профессиональная этика. Учебное пособие для высших учебных заведений под ред. Ро-

сенко М.Н. – С.Пб, 2006. – 200с. 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru./ 

2. Российский портал открытого образования - https://openedu.ru/  

3. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

4. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

6. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

7. Сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами.  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus 

 

Разработчик: Слесаренко Н.В., кандидат педагогических наук, доцент 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

http://diss.rsl.ru/?menu
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 10 от «15» июня 2020 г.). В РПД внесе-

ны следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 8 от «21» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры экономики, управления и технологии (протокол № 9 от «26» мая 

2022 г).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 22 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

