
Объект

оценки

Уровни сформированности

компетенций

Критерий оценивания

результатов обучения

Обучающийся Низкий уровень

Пороговый уровень

Повышенный уровень

Высокий уровень

Уровень результатов обучения

не ниже порогового

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Формируемые компетенции:

Дисциплина: Профессиональная этика и служебный этикет

Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной

деятельности

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Показатели и критерии оценивания компетенций

Достигнуты

й уровень

результата

обучения

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала

оценивания

Пороговый

уровень

Обучающийся:

- обнаружил на зачете всесторонние, систематические и глубокие знания

учебно-программного материала;

- допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, существенным

образом не снижающие их качество;

- допустил существенное упущение в ответе на один из вопросов,

которое за тем было устранено студентом с помощью уточняющих

вопросов;

- допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть из

которых была устранена студентом с помощью уточняющих вопросов

Зачтено

Низкий

уровень

Обучающийся:

- допустил существенные упущения при ответах на все вопросы

преподавателя;

- обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного учебно-

программного материала

Не зачтено

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета

Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый

уровень

результатов

освоения

Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обучения

Неудовлетворитель

но

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено



Знать Неспособность

обучающегося

самостоятельно

продемонстрировать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с образцом

их решения.

Обучающийся

способен

самостоятельно

продемонстриро-вать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с

образцом их решения.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельному

применению

знаний при

решении заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельно-му

применению знаний в

выборе способа

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке в части

междисциплинарных

связей.Уметь Отсутствие у

обучающегося

самостоятельности в

применении умений

по  использованию

методов освоения

учебной

дисциплины.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении умений

решения учебных

заданий в полном

соответствии с

образцом,

данным

преподавателем.

Обучающийся

продемонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

Владеть Неспособность

самостоятельно

проявить навык

решения

поставленной

задачи по

стандартному

образцу повторно.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении навыка

по заданиям,

решение которых

было показано

преподавателем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию,

лабораторным занятиям. Образец экзаменационного билета

2. Профессиональная деятельность практического психолога

3. Этический кодекс психолога: основные пункты взаимодействия с клиентом

4. ПВК практического психолога

5. Квалификационные требования к психологу

6. Роль и место психолога в образовании

7. Особенности взаимодействия психолога со школьником, учителем, администрацией и

родителями

8. Психолог на предприятии

9. Рабочая документация практического психолога (на предприятии)

10. Рабочее место практического психолога

11. Этапы взаимодействия с клиентом

12. Особенности ведения беседы психолога со взрослым

13. Особенности ведения беседы психолога с ребенком

14. Профессиональные риски работы психолога

15. Профессиональные деформации практического психолога

16. Способы ее преодоления профессиональных деформаций

17. Этические проблемы в работе психолога

18. Подготовка психолога к работе: рабочий и психологический аспекты

19. Интерпретация результатов работы с клиентом

20. Профессиональное развитие практического психолога



21. Пять «соблазнов» в работе практического психолога, грозящих нарушить этические

принципы (Н.С.Пряжников).

22. Большая и малая этика в работе психолога (Братусь).

23. Этика психологических исследований.

24. Типы этических проблем в работе психолога: проблемы взаимодействия психологов

между собой, проблемы поведения психологов по отношению к клиентам и проблемы

поведения клиентов по отношению к психологам.

25. Уровни этической регуляции поведения: решение моральной дилеммы, соблюдение

этических правил, этикет.

26. Формирование профессиональной этики будущих психологов как один из путей

развития их профессиональной идентичности.

27. Деятельность практического психолога с позиций этики (этико-психологический

портрет практического психолога).

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ по Профессиональной этике и служебному этикету

1. Требования к профессионально-значимым личностным качествам психолога. Критерии

профессиональной пригодности. Профессиональный отбор психологов.

2. Принципы составления этических стандартов работы психолога. Различные грани

деятельности психолога и сложности ее этической регламентации

3. Этические аспекты оказания платных психологических услуг населению и их отражение

в профессионально-этическом кодексе. Место и роль профессионально-этического кодекса в

регулировании профессионального поведения специалиста.

4. Профессиональная этика в психологическом консультировании. Требования к

подготовке психологов-консультантов. Этические проблемы в психологическом консультировании.

5. Этические аспекты построения взаимоотношений с клиентами

6. Проблема корректности использования оценочных терминов. Основные этические

проблемы в научно-исследовательской деятельности психолога

7. Пути становления психолога как профессионала в процессе обучения и практической

деятельности.

8. Этический кодекс практического психолога

9. Этические проблемы и соблазны в профессиональной деятельности психолога

10. Антикультура и маргинальность в общении

11. Речевая культура общения, речевое поведение и речевой этикет. Соблюдение правил

речевого поведения и речевого этикета. «Риторические уловки» в речевом поведении. Речевые стили.

12. Понятие стиля. Вкус как эстетическая основа культуры в одежде. Аккуратность и

подтянутость в одежде. Элегантность в одежде, прическе, макияже. Требования к деловому,

повседневному и торжественному костюму.

13. Этикет. Принципы и нормы этикетной культуры: внимание и уважение к другим;

вежливость и доброжелательность; искренность и чуткость. Тактичность и бестактность в общении.

Деликатность и скромность. Международный этикет и необходимость учета национальных особенностей

этикета

14. Невербальные средства общения. Манеры поведения как характеристика общей и

этикетной культуры. Манера держаться: привычки, осанка, походка. Поза, мимика и жесты, их виды и

значение. Визуальный контакт в общении, улыбка, взгляд. Расположение при общении, выбор дистанции.

15. Конфликтная ситуация. Основные стили поведения в конфликтных ситуациях:

конкуренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс. Типология поведения в

конфликтной ситуации. Основные правила предупреждения конфликта и этические стратегии его

разрешения.

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

1.     Этика как наука существует:

a)     более 20 веков;

b)     более 10 веков;

c)     с конца 18 века;

d)     с IV века до нашей эры.

2.     Этика — это наука:

a)     которая изучает добродетели;

b)     об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей



c)     о морали, нравственности;

d)     о нравах, обычаях.

3.     Мораль — это:

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы поведения или

действия в определенной ситуации;

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, принципы и

правила поведения людей в обществе;

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством

передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

4.     Социальные нормы — это:

a)     общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы поведения или

действия в определенной ситуации;

b)     форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, принципы и

правила поведения людей в обществе;

c)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством

передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;

d)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

5.     Ритуалы — это:

a)     правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

b)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством

передачи социального и культурного опыта от поколения к поколению.

c)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.

d)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе,

которые выверены временем и длительно существуют.

6.     Традиции — это:

a)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.

b)     представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими общественными

организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных уставами этих

организаций.

c)     духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на представлении

людей о Боге как творце мироздания.

d)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе,

которые выверены временем и длительно существуют.

7.     Права — это:

a)     представляют собой правила поведения, которые устанавливаются самими общественными

организациями и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных уставами этих

организаций.

b)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.

c)     духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на представлении

людей о Боге как творце мироздания.

d)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе,

которые выверены временем и длительно существуют.

8.     Религия — это:

a.       духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на представлении

людей о Боге как творце мироздания.

b)      передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;

c)       правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.

d)      наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе,

которые выверены временем и длительно существуют.

9.                       Нормы общественных организаций — представляют собой:

a)     наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином обществе,

которые выверены временем и длительно существуют.

b)     правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством.

c)     правила поведения, которые устанавливаются самими общественными организациями и

охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных уставами этих организаций.



d)     общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат средством

передачи социального и культурного опыта от поколения к поколению.

10.  Основателем этики признаётся:

a)     Платон (428-328 до н.э.)

b)     великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.).

c)     Аристотель (384-322 до н.э.),

d)     Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.)

11.  Термин «этика» (ethica) впервые использовал для обозначения науки, которая изучает

добродетели:

a)     Платон (428-328 до н.э.)

b)     великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.).

c)     Аристотель (384-322 до н.э.),

d)     Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.)

12.  В истории развития этики как науки можно выделить:

a)     3 этапа: античная этика,  средневековая этика, современная этика.

b)     2 этапа: античная этика, современная этика.

c)     5 этапов: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, современная

этика.

d)     4 этапа: античная этика, средневековая этика, этика Нового времени, современная этика.

14.  Автор термина “Мораль”:

a.      Гомер;

b.     Тацит;

c.      Цицерон.

15.  Нравственность - термин:

a.      французский;

b.     китайский;

c.      русский.

16.  “Домострой” - памятник этической мысли:

a.      Древней Греции;

b.     Индии;

c.      России.

17.  “Любовь к ближнему” - моральная норма этики:

a.      античной;

b.     конфуцианской;

c.      христианской.

18.  Этический утилитаризм - это этика:

a.      феодальных экономических отношений;

b.     рабовладельческих рыночных отношений;

c.      буржуазных рыночных отношений.

19.  Эвдемонизм - это:

a.      долг;

b.     красота;

c.      счастье.

20.  Гедонизм - это:

a.      аскетизм;

b.     чувственное наслаждение.

c.      патриотизм;

21.  Логос - это закон:

a.      Римской империи;

b.     Российской империи;

c.      Космоса.

22.  Аскетизм - это:



a.     отказ от чувственно-физических наслаждений;

b.     печаль;

c.      развлечение;

23.  Понятие “греха” впервые сформулировано:

a.      Платоном;

b.     Аристотелем;

c.      Фомой Аквинским.

24.  “Деонтология” - это:

a.      учение о правилах поведения;

b.     учение об общественных нравах и обычаях;

c.                                    учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики.

b)     профессиональная этика.

25.  “Категорический императив” встречается в учении:

a.      Маркса;

b.     Гегеля;

c.      Канта.

26.  Религиозное начало преобладало в этике:

a.      античности;

b.     Нового времени;

c.      Средних веков.

27.  Рационализм - отличительная черта этики:

a.     протестантизма.

b.     язычества;

c.      православия;

28.  Этикет - это :

a.      религиозное учение;

b.     памятник древней этической мысли;

c.      культура поведения.

29.  Этику к “практической философии” относил:

a.      Аристотель.

b.     Гегель;

c.      Маркс;

30.  Эмотивизм - это направление в этике:

a.      марксизма;

b.     экзистенциализма;

c.      неопозитивизма.

31.  “Научить человека быть счастливым” - это точка зрения:

a.      разумного эгоизма;

b.     гедонизма;

c.      эвдемонизма.

32.  Эмотивизм это направление в этике:

a.      марксизма;

b.     экзистенциализма;

c.      неопозитивизма.

33.  “Человек должен быть свободным” считает этика:

a.      этического утилитаризма;

b.     экзистенциализма;

c.      неотомизма

34.  Добро и зло —  это:

a)     самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных

регуляторов поведения людей.



b)     нравственная задача, которую человек формулирует для себя сам на основании нравственных

требований, обращенных ко всем.

c)     наиболее общие формы моральной оценки, разграничивающие нравственное и

безнравственное.

35.   В этике справедливость — категория,

a)     означающая такое положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее

представлениям о сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между

всеми людьми и необходимости соответствия между деянием и воздаянием за добро и зло;

b)     специфически моральная категория;

c)     специфически правовая категория.

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере

УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном

кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования

устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект

оценки

Показатели

оценивания

результатов обучения

Оценка Уровень

результатов

обучения

Обучающийся 60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень

84 – 75 баллов «Хорошо» Повышенный уровень

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета,

зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обученияНеудовлетворитель

но

Удовлетворитель

но

Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Соответствие ответов

формулировкам

вопросов (заданий)

Полное

несоответствие по

всем вопросам.

Значительные

погрешности.

Незначительные

погрешности.

Полное

соответствие.

Структура,

последовательность и

логика ответа.

Умение четко,

понятно, грамотно и

свободно излагать

свои мысли

Полное

несоответствие

критерию.

Значительное

несоответствие

критерию.

Незначительное

несоответствие

критерию.

Соответствие

критерию при

ответе на все

вопросы.

Знание нормативных,

правовых документов

и специальной

литературы

Полное незнание

нормативной и

правовой базы и

специальной

литературы

Имеют место

существенные

упущения

(незнание

большей части из

документов и

специальной

литературы по

названию,

содержанию и

т.д.).

Имеют место

несущественные

упущения  и

незнание отдельных

(единичных) работ

из числа

обязательной

литературы.

Полное

соответствие

данному критерию

ответов на все

вопросы.



Умение увязывать

теорию с практикой,

в том числе в области

профессиональной

работы

Умение связать

теорию с практикой

работы не

проявляется.

Умение связать

вопросы теории

и практики

проявляется

редко.

Умение связать

вопросы теории и

практики в

основном

проявляется.

Полное

соответствие

данному критерию.

Способность

интегрировать

знания и привлекать

сведения из

различных научных

сфер.

Качество ответов на

дополнительные

вопросы

На все

дополнительные

вопросы

преподавателя даны

неверные ответы.

Ответы на

большую часть

дополнительных

вопросов

преподавателя

даны неверно.

. Даны неполные

ответы на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

2. Дан один

неверный ответ на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Даны верные ответы

на все

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов

оценивания.


