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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

1.1. Философия 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой 

значимости для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской 

культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и современного 

материала, анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения 

логически мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и 

научной литературой, а также с другими источниками информации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  



Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2.  
Предлагает 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая 

их последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: основы 

теории 

критического 

мышления, методы 

и принципы 

системного 

подхода 

 

Уметь: грамотно и 

аргументировано 

отстаивать  свою 

точку зрения, 

принимать 

решения в 

условиях 

неопределённости 

 

Владеть: 

практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации  

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений. УК-5.2. 

Понимает 

необходимость 

восприятия и 

учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет 

и анализирует 

особенности 

межкультурного 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития 

различных культур 

в этическом и 

философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 



взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем.  

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 УК-6.1. 

Объективно 

оценивает 

временные 

ресурсы и 

ограничения и 

эффективно 

использует эти 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей. 

УК-6.2. 

Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

 

Знать: основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с 

учетом 

особенностей 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка 

труда 

 

Уметь: 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

Владеть: навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 Раздел 1. История философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 

Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 

проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные 

течения философии современной западноевропейской  философии ХIХ - ХХ веков. 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания 

мира. Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как 

предмет философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема 

познаваемости мира и способы её решения. Проблема истины. Философия науки и 

специфика научного познания. 



  

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и 

этос русской культуры. 

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 

социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы 

этики и духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной 

философии. Проблема познания в отечественной философии  

 

1.2  История России 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации задачи профессиональной 

деятельности: 

Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию 

особенностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению 

вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных 

международных конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки 

готовности у обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.  

Задачи дисциплины (модуля): 

 получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также месте и 

роли России в мировой истории; 

 изучить исторический опыт строительства российской государственности на 

всех его этапах; 

 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, 

социальной истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

 выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение 

логически мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и 

научной литературой, а также с другими источниками информации. 



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и 

учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.3. Выделяет 

и анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем.  

 

Знать: 

закономерности 

и особенности 

социально-

исторического 

развития 

различных 

культур в 

этическом и 

философском 

контексте 

Уметь: 

понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 



 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы курса 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в 

изучении истории. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

 

 

1.2. Историческая политика и историческая память 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у 

обучающихся системы теоретических представлений о сущности феномена исторической 

памяти и политики памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере 

педагогической и научно-исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией 

истории и сохранением, передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

 

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая 

политика, памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, 

историко-культурный ландшафт, и др.; 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и 

задач педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и 

механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного 

опыта и наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-

педагогической деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 



Категори

я компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкульт

урное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1. Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

 

 

УК-5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

 

 

 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем. 

 

 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития 

различных 

культур  

Уметь: 

понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте   

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультур

ного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 



 Раздел 1. Общие вопросы курса 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в 

изучении истории. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и 

эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского 

государства в конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в 

становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и 

ее роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–

XVII вв. Культура России в XVI–XVII вв. 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 

1725–1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и 

наука в XVIII в. 

 

Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих 

реформ. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, 

ход, итоги. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

 

Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. 

Гражданская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской 

власти: характер и особенности.  

Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование 

СССР. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное 

положение СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  

Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов). 

Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и 

государства в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  



 Мир и Советский Союз во второй половине XX в. Восстановление и развитие 

страны после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.). Период «перестройки» и 

распада СССР (1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые 

десятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время.  

 

1.3. Иностранный язык 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 

письме и аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК – 4,  в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.1. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

Знать: современные 

коммуникативные 

технологии на 

русском и 

иностранном языках; 

существующие 

профессиональные 

сообщества для 



государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь: вести диалог, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

используя различные 

стратегии, 

выстраивать монолог 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

Знать: правила и 

закономерности 

личной и деловой 

устной и письменной 

коммуникаци 

Уметь: пременять 

методику 

межличностного 

делового общения на 

русском и 

иностранном языках, 

с применением 

профессиональных 

языковых форм, 

средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Знать: современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: применять на 

практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Personality 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring 

personality. 

Charisma.  

 



Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. 

Personality types. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по 

теме Personality types. 

 

Тема 1.2. Measuring personality. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality. 

Тема 1.3. Charisma 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: 

travel organization. 

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Tourism and traveling. 

 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization 

 

РАЗДЕЛ 3. Work 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по 

теме: Jobs. 

 

Тема 3.2. CV. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме. 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional.  

 

Тема 4.2. Learning languages. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages. 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional.  



 

Тема 4.2. Learning languages. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages. 

 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, 

past perfect. Business 

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Advertising. 

 

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: 

Business. 

 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf 

initives and -ing forms. Trends. 

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design.  

 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Чтение, аудирование, 

письмо по теме: Trends. 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  

 

Тема 7.2. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education. 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 

Тема 8.1. Grammar: reported speech. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech.  

 

Тема 8.2. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media. 

 

 



1.4. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, 

выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-8, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

УК-8.1 Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, правовые 

и организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: основные 

требования, 

предъявляемые к 

поддержанию 

безопасных 

условий в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

ориентироваться в 

действующей 

системе 

нормативно-

правовых актов в 



общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть: методами 

поддержания 

безопасных 

условий труда в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

Знать: классифика

цию и источники 

опасностей 

природного, 

техногенного, 

антропогенного и 

социального 

происхождения 

Уметь: 
идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы, 

оценивать 

последствия их 

воздействия на 

человека 

Владеть: методами 

идентификации 

основных 

опасностей 

природного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения 

УК-8.3 Создает и 

поддерживает безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникновение 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает негативные 

последствия для сохранения 

природной среды 

Знать: признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Уметь: выбирать 

методы защиты от 

опасностей в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

Владеть: 
способами и 

технологиями 

защиты в 



чрезвычайных 

ситуациях и 

военных 

конфликтах 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального 

явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в 

древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в 

системе потребностей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. 

Признаки безопасности жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 

угрожающих факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз 

безопасности. Основные структурные элементы безопасности. Основные звенья 

механизма обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения безопасности в 

современной России. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды. 

Роль и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, 

основные термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные 

современные тенденции медико-демографических показателей и факторы их 

определяющие. Значение статистических методов при изучении общественного здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), Международная организация 

охраны труда (далее – МОТ). 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и развитие 

техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения угроз 

техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных вредных и 

опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного и техногенного происхождения.  

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Организация 



защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская 

оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты. 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые для 

обеспечения безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Действия населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при 

проведении инженерной защиты людей и территорий. Действия населения при 

проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в 

условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по 

территории, введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны 

общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. 

Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической 

деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление 

особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой 

необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 

демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных 

способов прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных 

средств и осуществление их досмотра. 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного 

цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной 

среды (химические, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, 

маркеры безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной 

среды. 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. 

Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство 

природных ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 

Мировые источники опасности для России в экологической сфере. Система экологической 

безопасности в Российской Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды. 

Система экологического мониторинга. Экологическая безопасность в системе 

энергетического развития современной России. 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. 

Государство, как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и 



личности. Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование 

социальных опасностей. Социальные конфликты. 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и 

методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД 

Управление безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление 

защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Нормативно-

правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.5. Физическая культура и спорт 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по удовлетворению особых образовательных потребностей различных 

групп населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и 

реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – 

биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 

образа жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 
для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессиональной деятельности и быту; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование  

у обучающихся следующих компетенций: УК-7 соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.  

Понимает влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний  

УК-7.2. 

Соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. 

Выполняет 

комплексы 

оздоровительной 

или адаптивной 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

Основы физической 

подготовки, 

необходимой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: 

Использовать основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Имеет опыт: 

Владеет должным 

уровнем физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

  

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, 

средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической 

культуры. Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 

ритмы, внешняя среда. Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, 

самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. Тренировка, кровообращение, 

дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность.  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 



УПРАЖНЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. Средства 

физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, 

калланетик, дыхательная гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. Двигательная 

активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена занятий, 

определение нагрузки, самоконтроль. 

 

1.6. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Понимает 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 

УК- 7.2. 

Соблюдает нормы 

Знать: основы 

физической 

подготовки, 

необходимой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора и 



здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. 

Выполняет 

комплексы 

оздоровительной 

или адаптивной 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: должным 

уровнем физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Специальные упражнения бегуна; бег с 

ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов. 

Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: 

свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа 

рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, 

техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в 

гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 

по инерции. 

РАЗДЕЛ 2 Волейбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) 

– основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: 

лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов 

перемещений. 

Раздел 3. Баскетбол 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

 

Раздел 4. Стрельба 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о 

стрельбе как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. 



Учебно-тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники 

стрельбы: изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; 

правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми способами управления 

спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием 

при удержании оружия и т. д.  

Раздел 5. Шахматы 

Перечень изучаемых элементов содержания: знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие 

систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение 

турниров и блиц-турниров.  

 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания. Освоение занимающимися способов 

передвижений на лыжах (попеременным двухшажным ходом и одновременным 

бесшажным ходом). 

Раздел 7. Плавание 

Перечень изучаемых элементов содержания. Развитие основных способов 

держания на воде, способов дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль на 

груди. 

Раздел 8. Общая физическая подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

Раздел 9. Настольный теннис 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование 

технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных 

технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача 

слева толчком, удар справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар 

слева/справа крученый, наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча 

справа/слева. 

 

1.7. Правоведение 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» является получение обучающимися 

теоретических знаний о правовых явлениях с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по обеспечению 

способности использовать основы правовых знаний в проектной и производственно-

прикладной сферах деятельности, а также выработка умений использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях; 

- формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

- обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 



 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-2; УК-10; ОПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые 

принципы 

постановки задач 

и выработки 

решений. 

УК-2.2. 

Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной 

задачи и 

проектирует пути 

ее решения 

выбирая 

оптимальный 

способ исходя из 

действующих 

правовых норм. 

 

УК-2.3. 

Определяет 

планирование и 

реализовывает 

циклы занятий 

различной 

продолжительност

и избранного вида 

спорта; планирует 

спортивные, 

физкультурно-

оздоровительные 

и спортивно-

массовые 

мероприятия; 

планирует и 

Знать: 

требования к 

постановке 

профессиональных 

цели и задач; 

способы решения 

типичных 

профессиональных 

задач и критерии 

оценки 

ожидаемых 

результатов 

 

Уметь: 

формулировать 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

оценивать 

соответствие 

способов решения 

задач 

поставленной цели 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 

способностью 

определять круг 

профессиональных 

задач для 

достижения 

поставленной цели; 

способностью 

планировать 

решение задач в 

зоне 



проводит научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

 

своей 

ответственности с 

учетом 

действующих 

правовых 

норм 

 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. 

Проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву 

и закону. 

УК-10.2. 

Предупреждает 

коррупционные 

риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в 

свою 

профессиональну

ю деятельность в 

случаях склонения 

к коррупционным 

правонарушениям. 

 

УК-10.3. Знает и 

соблюдает 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и, а также 

способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

 

Знать: 

основные 

термины и понятия 

права, 

используемые в 

антикоррупционно

м 

законодательстве, 

действующее 

антикоррупционно

е 

законодательство и 

практику его 

применения 

 

Уметь: 

давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

применять 

на практике 

антикоррупционно

е 

законодательство 

 

Владеть 

навыками 

применения на 

практике 

антикоррупционно

го 

законодательства, 

правовой 

квалификации 

коррупционного 

поведения 

и его пресечения 

 

Правовые и 

этические основы 

ОПК-1  Способен 

осуществлять 

ОПК 1.1. Знает: 

-

Знает: 

-



профессиональной 

деятельности 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

          приоритетн

ые направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

законодательства 

о правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию 

о правах ребенка. 

          приоритетны

е направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

   

ОПК 1.2. Умеет: 

-          применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

Умеет: 

-          применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики 

   

ОПК 1.3. Владеет: 

-

          готовностью 

соблюдать 

правовые и 

этических нормы 

в условиях 

Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать 

правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 



реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Цель: получение основополагающих знаний о государстве и праве, сущности права 

и государства, изучение признаков и характерных черт таких понятий, как государство, 

право, правоотношение изучение основ конституционного права Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 

экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы государства. 

Понятие и структура формы государства: форма правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Монархия и республика как формы правления: 

основные отличия. Виды монархий и республик. Национально-территориальное 

устройство государства. Унитарные государства, федерации и конфедерации: основные 

признаки. Основные политические режимы: демократический и антидемократические. 

Понятие и основные признаки правового государства. Роль гражданского общества в 

построении и деятельности правового государства. Понятие, сущность и признаки права.  

Основные теории о происхождении права: естественно-правовая, историческая, 

экономическая и др. Функции права: понятие и классификация.  Понятие и структура 

права, система права, источники права. Предмет правового регулирования. Механизм 

правового регулирования. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 

российского конституционного права. Конституция РФ: структура, порядок принятия и 

изменения Конституции РФ. Содержание основ конституционного строя (глава 1 

Конституции РФ).  Россия, как правовое демократическое государство с республиканской 

формой правления; взаимоотношение государства и личности; гражданство в РФ; РФ как 

социальное государство; принцип разделения властей. Понятие правового статуса 

личности в РФ. Правовой статус личности как совокупность прав, свобод и обязанностей. 

Соотношение понятий «права» и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы 

человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ. Личные, политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные 

обязанности личности в РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его 

особенности. Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 



 

Цель: получение знаний о системе российского права и его отраслях, изучение основ 

административного, гражданского и трудового права, изучение основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности, выработка на основе 

полученных знаний базовых умений и навыков руководствоваться требованиями 

действующего законодательства, а также умений и навыков первичной юридической 

квалификации событий и фактов в целях определения границ правомерного поведения в 

ситуации, сложившейся в процессе осуществления профессиональной деятельности, а 

также выработки оптимальных с правовой точки зрения способов ее разрешения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, система, предмет, методы и особенности правового регулирования 

отельных отраслей российского права (административного, гражданского, трудового). 

Взаимосвязи и взаимодействие норм отдельных отраслей права. Содержание и 

особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

 

1.8. Экономика 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования экономики с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по принятию 

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности и 

использованию финансовых инструментов для управления личными финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-9 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 УК-9.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия государства в 

экономике. 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 

 

Уметь: 

использовать 

основы 



УК-9.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей. 

УК-9.3 Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

экономических 

знаний для 

решения в 

различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  

 

Владеть: 

навыками 

применения 

экономических 

принципов при 

принятии 

решений 

различного 

характера  

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития 

экономической теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической 

теории. Экономика как единство производства, распределения, обмена и потребления. 

Особые сферы экономики. Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь 

экономики с другими науками. Общая характеристика рыночной экономики. Формы 

рыночной экономики, основанные на частной и коллективной формах собственности на 

средства производства. 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства 

для достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. 

Капитал как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и 

моральный износ основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. 

Закон убывающей предельной производительности.  Предпринимательство как фактор 

производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. 

Сущность издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. 

Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки 

производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки 

фирмы. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его 

положительный и отрицательный результат. 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

Причины средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные 

волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  



Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 

Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического 

регулирования, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, 

способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса 

инвестиционного спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов 

бюджетной политики.  

 

1.9. Социология 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах 

культуры и искусства, специалист в области перевода); и практических навыков 

(формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, 

толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 

данных в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 

комплексного использования теоретических и методических знаний для социологического 

анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 



           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировк

а компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

Знать: основы целеполагания и 

основные концептуальные, 

теоретические социологические 

подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими 

методами 

УК-3.2. В 

социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать 

теоретическую, концептуальную 

базу в конкретном социологическом 

исследовании 

УК-3.3.  Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать: основные социологические 

методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие 

социологии как самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных 

общественных наук. Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные 

постулаты. Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития 

человечества. Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении 

людей. Начало специализированной социологической литературы в России: работы, 

опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и 

Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления 

русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         Н.И. 

Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. 

Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); 

марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. 



Возрождение социологии в России. Развитие классической социологии в Западной 

Европе. История американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– 

период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) 

формирование структурно-функционального направления; 4) критический этап 

американской социологии (с начала 60-х годов). Современные социологические теории и 

школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая 

социология. От современной к постсовременной социологической теории. Структурализм. 

Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. 

Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как 

направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. 

Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология в 

современной России: направления, школы, концепции. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в 

социологии. Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного 

мнения, социология науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 

социологии: теоретическая, информационная, критическая, прогностическая, 

управленческая. Понятие социологического закона. Основные законы и тенденции 

общественного развития. Социологический закон как выражение существенной, 

необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат 

как ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. 

Специфика социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной 

реальности. Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия 

“социальное”.  

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его 

социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной 

власти как критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, 

олигархия, демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Основные функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и 

культурно-духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как 

структурно-функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 

результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений.  Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 

профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 

Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 

индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. 

Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. 

Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 

Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и 

кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, 

ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 

классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, 



его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 

институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 

институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Характеристика 

важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и 

т.д. Дисфункции  социальных институтов. 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 

структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 

поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 

деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 

Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект 

и субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 

интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории 

целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 

социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, 

достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 

процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и 

институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный 

контроль, его формы. Девиантное поведение 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических 

исследований по различным основаниям. Программа прикладного социологического 

исследования. Понятие программы социологического исследования.  Программа как 

документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные решения. Значение программы в 

социологическом исследовании. Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. Методологический 

раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка 

гипотез. Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы. 

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц 

инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной 

информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при 

доработке программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления 

или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 



порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности 

и точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного 

метода в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его 

использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и 

генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор 

типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. 

Построение выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования 

на генеральную совокупность. 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные 

методы и специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества 

количественных  методов. Типология организационных, эмпирических, статистических 

количественных исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. 

Специфика эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического 

исследования, на которых  применимы те или иные количественные методы. 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в 

качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». 

Развитие качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, 

представленной такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, 

Дж. Мид), феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных 

методов. Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная 

сфера»: основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. 

Социальное поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. 

Уровни организации социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной 

сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

1.10. Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных 

средствах для обработки и управления информацией, формировании практических 

навыков работы с информацией при использовании современного программного 

обеспечения с последующим применением в профессиональной сфере для решения 

прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов профессионального качества. 

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

5. Приобретение практических навыков применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 



планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-9 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их последствия 

на основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: принципы и 

методы поиска, анализа, 

синтеза информации, в 

том числе с 

применением средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Уметь: выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы 

анализа, синтеза. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

синтеза информации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

Коммуникаци

я 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ (иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Знать: средства 

деловой коммуникации 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном языке; 

терминологию и 

области использования 

иностранного языка в 

межличностном 

общении и 

межкультурном 

взаимодействии, в том 

числе, в ИТ-сфере. 

Уметь: оптимально 

применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

Владеть: навыками 

деловой коммуникации 



с применением средств 

информационных 

технологий. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

для 

профессионал

ьной 

деятельности  

ОПК-9 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает: 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий. 

ОПК-9.2. Умеет: 

применять современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет 

навыками решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

современных 

информационных 

технологий. 

Знать: принципы 

работы 

информационных 

технологий. 

Уметь: применять 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

инструментами 

информационных 

технологий для поиска, 

обработки и анализа 

информации 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования 

текстовой информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы 

текстовых документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 

документа с учетом дальнейшего использования. Структурирование документов. 

Параметры страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» 

объектов. Режимы отображения документа. Назначение режима «Главный документ». 

Сложное форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. 

Рецензирование. Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа 

со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка 

полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью 

макросов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 

табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа 

табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы 

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ 

слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. 

Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. 

Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Технологии 

цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на 

традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, антивирусы). 

Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Обеспечение 

совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 

Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D 

печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные 

технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка 

совместного доступа. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
   Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное 

программное обеспечение). Направления автоматизации деятельности офисов. 

Компьютерные сети. Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный 

интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR 

и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. 

 

1.11. Традиционные ценности: основа  российского общества 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных 

ценностях в России, о социальных, экономических, политических, духовных 

предпосылках их формирования, оценить состояние ценностных ориентаций 

современного российского общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее 

время территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного 

российского общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 

№ 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 



Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические 

типы культур, включая 

религиозные системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

объяснить феномен 

ценностей как элемента 

духовной культуры, их роль 

в человеческой 

жизнедеятельности; 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

  УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе 

на современном этапе;  

Уметь: 

сотрудничать с 

представителями различных 

культур; 

Владеть: 

навыками разрешения 

межэтнических конфликтов. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., 

их взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных 

ценностей для формирования достоинства личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, 

законность, коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское 

общество, важность традиционных ценностей для формирования единого общества. 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное 

российское общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской 

идентичности. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, особенности 

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления 

традиционных ценностей, оценка деятельности экстремистских и террористических 

организаций, отдельных СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО. 

 

 

1.12. Основы российской государственности 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях 

исторического пути российского государства и самобытности его политической 

организации.  

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 

измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её 

перспективного развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Код и 

наименование 
Результаты обучения 



(при наличии) Формулировка 

компетенции 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном российском 

обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур в 

России. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

принимать решения, исходя из 

осознания межкультурных 

различий; 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

  УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 
обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 
основные этапы развития России 

в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Уметь: 
использовать знания основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Владеть: 
навыками взаимодействия с 

учётом национальных и 

социокультурных особенностей 

народов России. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие абсолютной монархии 



в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой половине 
XIX века. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой системы. 
Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных законов в редакции 
1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. 
Образование советской республики и союзного государства. Первые советские конституции 1918 
г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. Развитие советского государства и 
права 1930-е гг. Изменения в государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и историческое значение. Развитие 
советского государства и права 1945 – 1991 гг. 

 

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная 

демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение 
государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. 
Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие 
своеобразие ее государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней 
Руси. Структура населения и правовой статус различных социальных групп. 
Государственный строй русских земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация 
Древнерусского государства. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие и 
местные органы власти и управления. Военная организация Древней Руси. Возникновение 
и развитие древнерусского права. Источники права: обычное право, Закон русский, 
договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, 
княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. Русская правда 
как памятник права.  

 
Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой 

половине ХVI в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-

Волынское и Киевское княжества: особенности социальной структуры и феодальных 

отношений. Княжеская власть. Состояние и развитие государственно-правовых 

институтов. Новгородская и Псковская феодальные республики. Социальная структура. 

Административно-территориальное устройство. Форма правления. Администрация и суд 

Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство вооруженных сил. Новгорода. 

Развитие права в русских землях в удельный период. Источники права: обычное право и 

нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы 

становления и особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине 

ХVI в. Изменения в социальной структуре русского общества. Начало юридического 

оформление крепостного права. Развитие государственного устройства. Способы 

объединения земель. Ликвидация удельной системы. Установление системы подданства. 

Великое княжество Московское как раннефеодальная монархия. Княжеская власть. 

Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-вотчинная система управления. Дворцовые 

пути. Возникновение приказов. Организация вооруженных сил. Поместная система. 

Изменение статуса церкви и ее отношений с государством. Флорентийский собор 1439 г. и 

ее политические последствия. Автокефалия Московской церкви. Освященные соборы. 

Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие русского феодального права. 

Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник права.  



Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития. Правовое положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и 

нетяглые сословия. Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном 

устройстве. Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных 

территорий. Украина в составе Московского царства. Государственные реформы 

середины ХVI в. Опричнина как особый политический режим. Органы власти и 

управления сословно-представительной монархии. Царская власть. Династический 

кризис. Смута в русском государстве. Самозванцы. Попытки ограничения власти царя. 

Первое и второе народные ополчения, организация власти в них. Боярская Дума. Земские 

соборы, их структура, состав, порядок созыва. Приказы, их устройство и классификация. 

Местные органы управления и самоуправления. Губные и земские избы. Воеводское 

управление на местах. Военное устройство. Стрелецкое войско и новоприборные полки. 

Казаки. Изменения в положении церкви в государстве. Учреждение патриаршества. 

Церковная реформа. Раскол. Соотношение церковной и светской властей. Развитие права. 

Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. как свод 

феодального права: подготовка, источники, структура. 

 

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки становления российского 

абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации 

общества в конце XVII в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. 

Сословно-правовые преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при 

его приемниках в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. 

Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота 

дворянству 1785 г. Положение духовенства. Городское население и его положение в 

сословной иерархии. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие сословного 

самоуправления. Положение крестьянства. Развитие государственного устройства России. 

Статус вновь присоединенных земель. Инкорпорация их в государственно-правовую 

систему Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма в России. 

Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в. Ликвидация 

сословно-представительных учреждений. Изменение статуса Боярской думы. 

Реформирование приказной системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII 

столетии. Усиление централизации управления. Государственные реформы первой 

четверти XVIII в. Императорская власть. Реорганизация центрального и местного 

аппарата управления. Сенат. Органы надзора: фискалы и прокуратура. Коллегии. 

Генеральный регламент 1720 г. Губернские реформы и местная администрация. Военная 

реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и совершенствование 

регулярной армии и флота Российской империи. Политический сыск. Создание 

регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение суда 

от местной администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее 

функции. Судебные функции коллегий и местных органов управления. Военно-судебная 

реформа. Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в. 

Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. Изменения в высшем 

государственном управлении. Верховный тайный Совет. Кабинет министров. 

Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы 

второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная администрация. Реформа 

судебной системы во второй половине XVIII в. Система сословных судов. Реорганизация 

полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация 

патриаршества. Создание Синода. Секуляризация церковных земель. Формирование 

новой системы права. Источники права. Становление отраслевого законодательства. 

Попытки систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское 

право. Правовой режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г. 



 

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в 
первой половине XIX века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России 

в первой половине ХIХ в. Развитие сословного строя. Закрепление статуса сословий в 

Своде законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ 

о вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Развитие 

российской государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного 

управления и права на окраинах Российской империи. Особенности организации 

государственной власти и управления на территории Царства Польского и Финляндии. 

Реорганизация государственного управления. Органы верховного и подчиненного 

управления. Государственный совет. Комитет министров. Министерства. Собственная его 

императорского величества канцелярия. Министерство двора. Правительственный 

конституционализм. Проект «Уставной грамоты Российской империи». Система 

государственной и политической безопасности: реорганизация полиции, жандармерия, 

цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение ополчения. Военные 

поселения. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих судов. Развитие 

российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права. 

Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система 

преступлений и наказаний. 

 

Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 
системы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические и 

экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России. 

Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 

обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-территориальное 

устройство крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. 

Уставная грамота. Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной 

деятельности крестьянства. Изменения в государственном устройстве. Присоединение 

Средней Азии и организация управления на ее территории. Русская Америка. 

Совершенствование центрального и местного государственного аппарата. Создание 

Совета министров. Изменения в функционировании центральных ведомств. Изменения в 

организации и деятельности полиции, пенитенциарной системы. Финансовая реформа. 

Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г. Городовое 

положение 1870 г. Система выборов. Местная администрация. Изменения в местном 

самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность и основные направления. 

Реорганизация военного управления. Учреждение военных округов. Изменение системы 

комплектования армии и флота. Устав о воинской повинности 1874 г. Совершенствование 

системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новая 

судебная организация. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Уголовный и 

гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-

судебной реформы. Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов 

военной юстиции. Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в 

условиях либеральных реформ. Возникновение фабричного законодательства. Уголовное 

право. Преступления и наказания по Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 г. Особые уголовные законы. Военный устав 1875 г. Военно-

морской устав 1886 г. 

 



Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных 
Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-
октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих 

депутатов. Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. 

Положение основных сословий, социальных классов. Формирование общественных 

организаций и политических партий, выражающих интересы основных социальных слоев 

общества. Столыпинская аграрная реформа. Реформирование государственного аппарата в 

начале ХХ в. Создание и функционирование Государственной Думы. Совершенствование 

законодательства по выборам в Государственную Думу в 1905—1907 гг. Изменение 

статуса Государственного Совета. Совет министров. Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г. Права и свободы 

подданных Российской империи. Развитие системы полицейских органов. Чрезвычайная 

юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в начале ХХ в. Уголовное уложение 

1903 г. Изменения в государственном и военном управлении в годы первой мировой 

войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, транспорту, 

продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты. 

Изменения в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами 

военного времени. Закон об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская 

революция в России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение монархии. Изменения в 

государственном строе. Система двоевластия. Временный комитет Государственной 

Думы. Возникновение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Образование Временного правительства. Взаимоотношения Советов с Временным 

правительством и его органами на местах. Демократизация политической жизни. 

Реорганизация местного управления. Провозглашение республики. Высшие органы 

государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического 

сыска. Правовая политика Временного правительства. Основные черты законодательства. 

Новые избирательные законы, законодательство о правах и свободах. Состояние 

гражданского, уголовного, процессуального права. Октябрьская революция 1917 г. 

Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. 

Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об 

образовании рабочего и крестьянского правительства. Борьба за распространение 

Советской власти на всю территорию страны. Складывание однопартийной системы. 

Учредительное собрание и его роспуск. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Развитие системы Советов. Высшие органы 

власти и управления. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные 

комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления. Создание Рабоче-

крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. 

Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус церкви. 

Восстановление патриаршества. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 

Основные положения Конституции: структура органов власти и управления; 

взаимоотношения центра и мест; избирательная система. 

 

Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 
советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Политика 

«военного коммунизма». Национализация средних и мелких предприятий, запрещение 

частной торговли. Централизация в управлении промышленностью. Милитаризация 

транспорта и промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная монополия. 

Продотряды. Декрет СНК 11 января 1919 г. «О разверстке». Карточная система 



распределения. Чрезвычайные репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные 

органы государственной власти и управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-

крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды. Развитие Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономных образований. Экономический и 

политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой экономической 

политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых административных методов 

управления ею гражданско-правовым регулированием. Основные направления 

осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба по вопросу о форме 

советской федерации. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное 

строительство. Национальногосударственное размежевание в Средней Азии и 

образование новых союзных республик. Изменения в политической системе. 

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 

г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР в 1923 г. 

Основы судоустройства и судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. Изменение их 

полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на смешанную 

систему устройства вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-

милиционной системы комплектования. Реорганизация военного управления. Введение 

единоначалия. Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 г. Кодификация 

советского законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов 

о труде 1922 г. Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 

Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 
государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский 
процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства 
и права 1945 – 1991 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 

предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление 

однопартийной системы. Утверждение административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством. Проведение форсированной 

индустриализации и коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и 

принятие Конституции СССР 1936 г. Система органов власти и управления. Коренные 

изменения в избирательном праве. Права, свободы и обязанности граждан. Развитие 

СССР как союзного государства. Вступление в СССР новых союзных республик. 

Мероприятия Советского государства по укреплению обороны страны. Реорганизация 

органов управления в области обороны. Переход к кадровой армии. Закон СССР о 

всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в начале 

30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация республиканских НКВД. 

Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 

1934 г. НКВД СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной 

безопасности НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание общесоюзной 

системы исправительно-трудовых лагерей и учреждение главного управления лагерей 

(ГУЛАГ). Развитие судебной системы в СССР. Новые принципы организации и 

деятельности судебных органов. Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик 

1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной прокуратуры Система внесудебных репрессивных 

органов. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском праве. Развитие 

колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое 

право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс в условиях 

массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый 

военный лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 



организациям прифронтовых областей 1941 г. Правовой режим военного положения и 

осадного положения. Перестройка государственного аппарата. Особенности 

функционирования конституционных органов власти и управления в годы войны. 

Учреждение чрезвычайных органов партийно-государственной власти: Государственный 

комитет обороны СССР, местные комитеты обороны, институт уполномоченных ГКО, 

Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. Национально-государственное строительство. Закон о 

поправках к Конституции СССР от 1 февраля 1944 г. Преобразование наркоматов 

обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Ликвидация 

автономных республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние 

районы СССР. 18 Примирение государства с церковью и признание патриотической роли 

православной церкви, мусульманской и иных конфессий. Избрание московского 

патриарха и создание духовного управления мусульман. Строительство Вооруженных 

сил. Учреждение должности Верховного Главнокомандующего и создание Ставки 

Верховного Главнокомандования. Реорганизация вооруженных сил. Введение института 

военных комиссаров, его последующая отмена. Развитие военного законодательства. 

Реорганизация органов внутренних дел и государственной безопасности в годы войны. 

Изменения в судебной системе. Военные трибуналы. Создание военных трибуналов и 

органов военной прокуратуры в местностях, объявленных на военном положении. 

Расширение их подсудности. Военно-полевые суды. Правовая политика Советского 

государства в годы войны. Чрезвычайное законодательство. Основные направления 

развития законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, 

трудового, земельного, колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к 

миру и восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата 

после окончания Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов 

власти и восстановление в полном объеме деятельности конституционных органов власти 

и управления. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли 

правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата. Борьба 

с последствиями культа личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х — 

начале 60-х гг. Производственный и территориальный принципы в государственном 

управлении. Совнархозы. Демобилизация вооруженных сил. Организационно-правовые 

меры по переводу вооруженных сил на мирное положение. Реорганизация органов 

управления вооруженными силами. Сокращение армии и флота в начале 60-х гг. Создание 

ракетных войск стратегического назначения. Закон о воинской обязанности 1967 г. 

Реорганизация правоохранительных органов, аппарата партийного и государственного 

контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и начало массовой реабилитации 

необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация Особого 

совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете 

Министров СССР. Национально-государственное строительство. Развитие 

конституционных прав союзных и автономных республик. Реабилитация ряда народов, 

подвергшихся репрессиям и депортации в годы войны. Правовое регулирование 

экономики и трудовых отношений в условиях восстановления народного хозяйства после 

второй мировой войны. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном праве. 

Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. Обновление уголовного и 

процессуального права. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности за государственные и 

воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Общесоюзные основы 

уголовного судопроизводства 1958 г. Основы гражданского законодательства СССР и 

союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и 

решение о недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и 

Председателя Совета Министров СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление 



общесоюзных промышленных министерств и административно-приказных методов 

управления промышленностью. Государственное управление экономикой. Новая попытка 

экономической реформы. Принятие положения о государственном социалистическом 

предприятии 1965 г. Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие 

Конституции СССР 1977 г. Ее основные положения и отражение в ней идей 

общенародного государства и «развитого социализма». Восстановление во второй 

половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних дел и юстиции. 

Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 

реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. Создание следственного 

аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение органов внутренних дел. 

Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже 

(1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик и передача им функций судебного управления 1970 г. 

Продолжение кодификации законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о 

Своде законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 

1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный 

устав колхоза 1969 г. Закон об охране природы РСФСР. Общесоюзные основы 

законодательства о здравоохранении, народном образовании, охране памятников истории 

и культуры. Общесоюзные основы гражданского судопроизводства и гражданско-

процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-экономических и политических 

трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в период «перестройки». 

Государственно-правовое обеспечение курса на ускорение социально-экономического 

развития на основе использования достижений научно-технического прогресса и 

укрепления трудовой и общественной дисциплины. Ослабление административно-

командных методов управления. Закон о государственном предприятии 1987 г. Развитие 

индивидуальной трудовой деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. 

Гласность. Ослабление идеологического контроля. Обновление кадрового состава 

государственного и партийного аппарата. Обострение политического кризиса. XIX 

конференция КПСС 1988 г. Реформа политической системы. Внесение изменений в 

Конституцию СССР. Учреждение Съезда Советов как высшего органа власти СССР. 

Изменение статуса Верховного Совета СССР и его Президиума. Учреждение поста 

Президента СССР и консультативных органов при президенте: Президентский Совет, 

Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена ст. 6 

Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 

политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. 

Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций. Попытки 

противостоять этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении 

компетенции между Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов 

федерации из состава Союза), а также силовыми методами. Декларация о 

государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. Провозглашение союзными и 

автономными республиками деклараций о суверенитете. «Война законов». Учреждение 

съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. Выборы первого 

президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка нового 

союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение союзных 

ведомств, Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России. Распад СССР. 

Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации союзного 

договора и создании Содружества независимых государств. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 



Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. 

Характеристика Конституции РФ. Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Социально политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 

г. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Конституция и конституционное право. Конституция и международное право. 

Конституционализм в современной России. Конституционность и конституционный 

порядок. Толкование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

осуществления. Охрана и защита Конституции Российской Федерации. Охрана и защита 

Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ. 

 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской 
Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и формы демократии. Концепции содержания конституционно правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как народовластия. Виды 

публичной власти. Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная 

демократия. Понятие непосредственной демократии и ее место в системе народовластия. 

Достоинства и недостатки непосредственной демократии. Виды институтов 

непосредственной демократии: а) Референдум. Понятие и виды референдума. 

Конституционно правовое регулирование референдума в РФ. Субъекты права на 

референдум. Вопросы референдума, основные стадии референдумного процесса. б) Иные 

формы непосредственной демократии: опросы и публичные слушания; наказы 

избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и выборных должностных лиц; общие 

собрания и сходы граждан; правотворческая (законодательная) инициатива; обращения 

граждан; собрания и публичные мероприятия. Представительная демократия в системе 

народовластия. Понятие и виды представительной демократии. Императивный, 

свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и недостатки 

представительной демократии. Соотношение непосредственной и представительной 

демократии. Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: 

естественно правовая и позитивная. Роль гуманистического начала в Конституции 

Российской Федерации и его влияние на развитие России. Человек – полноправный 

субъект в отношениях с государством. Толкование статьи 2 Конституции Российской 

Федерации Конституционным Судом Российской Федерации. 

 

Тема 2.3. Россия – федеративное государство  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 

Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России к 

симметричной федерации. Конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Приоритет прав человека. Национально-территориальный и 

территориальный принципы построения Российской Федерации. Государственная 

целостность Российской Федерации. Единство системы государственной власти 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Равноправие и самоопределение народов Российской 



Федерации. Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации 

конституционных принципов Российской Федерации. Договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Передача 

осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения споров о 

компетенции между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые 

признаки России как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. 

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской 

Федерации. Государственная граница Российской Федерации. Правовой статус 

территории Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между 

субъектами Российской Федерации. Единое гражданство в Российской Федерации. 

Федеральная система государственной власти. Система федерального законодательства. 

Международная правосубъектность Российской Федерации. Экономическая основа 

суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее 

объекты. Единство денежной и кредитной системы. Единство Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Государственный язык Российской Федерации. Декларация о 

языках народов России. Закон о языках народов Российской Федерации. Государственные 

символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн). Столица Российской Федерации и ее 

статус. Компетенция Российской Федерации в сфере ее исключительного ведения. 

Полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Значение выборов в демократическом государстве. Понятие избирательного права 

в субъективном и объективном смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и избирательной 

системы. Источники избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 

Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Избирательные цензы. Понятие и гарантии равного избирательного 

права. Понятие прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. 

Тайное голосование: понятие и гарантии. Состязательность выборов. Свободное и 

добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. 

Регулярность проведения выборов органов государственной власти. Избирательный 

процесс:  понятие и основные стадии;  назначение выборов;  избирательные округа и 

избирательные участки: понятие, виды, порядок образования;  избирательные комиссии: 

виды, состав, порядок образования, компетенция, порядок деятельности;  выдвижение, 

регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата;  предвыборная агитация; 

 финансирование выборов;  порядок голосования, подсчета голосов избирателей, 

установление результатов выборов и их опубликование. Обжалование нарушений 

избирательных прав граждан. Ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного 

права. Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. Проблемы 

совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

 

Тема 2.5. Президент Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. Конституционная характеристика Президента Российской 

Федерации как главы государства. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 



Президента Российской Федерации. Срок полномочий Президента Российской 

Федерации. Выборы Президента Российской Федерации и порядок вступления его в 

должность. Принесение присяги. Неприкосновенность Президента Российской 

Федерации. Основания прекращения исполнения полномочий Президента Российской 

Федерации. Основания и порядок отрешения Президента Российской Федерации от 

должности. Основные функции и полномочия Президента РФ. Президент РФ – гарант 

Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех 

органов государственной власти. Полномочия Президента по формированию 

государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и 

обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 

Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента 

РФ в условиях военного и чрезвычайного положения. Взаимодействие Президента РФ со 

всеми ветвями власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной 

власти субъектов РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты 

Президента РФ. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа. Послания 

Президента Федеральному Собранию РФ. Организация работы Президента РФ. Органы, 

содействующие Президенту Российской Федерации в осуществлении его полномочий: 

Администрация Президента Российской Федерации, Совет безопасности Российской 

Федерации, Государственный Совет. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

вопросам статуса Президента РФ. 

 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. Федеральное 

Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика. 

Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная. Структура Федерального Собрания Российской 

Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. Государственная Дума: состав, 

порядок выборов депутатов. Полномочия Государственной Думы. Структура и органы 

Государственной Думы. Аппарат Государственной Думы. Порядок работы 

Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Совет Федерации. Состав и 

формирование Совета Федерации. Органы и должностные лица Совета Федерации. 

Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Порядок проведения сессий 

и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский запрос Совета 

Федерации. Парламентские слушания. Законодательный процесс в Федеральном 

Собрании РФ: понятие, значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее 

субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной Думой. 

Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, 

подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. Отклонение 

федерального закона Советом Федерации и его повторное рассмотрение Государственной 

Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. Подписание и обнародование 

федеральных законов Президентом Российской Федерации. Отклонение Президентом 

Российской Федерации федеральных законов и повторное рассмотрение Государственной 

Думой и Советом Федерации законов, отклоненных Президентом Российской Федерации. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов и законов о 

конституционных поправках. Конституционно правовой статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура. Императивный 

мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы. 

Срок полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания 

и порядок досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы. Ограничения, связанные со статусом депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы. Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата 



Государственной Думы. Гарантии статуса члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы: материальные, социальные, юридические. Неприкосновенность 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Ответственность члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы. 

 

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и правовой статус исполнительной власти. Конституционно правовая 

характеристика Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

органов судебной власти РФ Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства РФ. Полномочия Правительства Российской Федерации: общие; в сфере 

экономики; в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики; в 

социальной сфере; в сфере науки, культуры, образования; в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, 

борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и государственной безопасности 

Российской Федерации; в сфере внешней политики и международных отношений и иные 

полномочия. Правовые акты Правительства Российской Федерации. Организация 

деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель, заместители 

Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия. Заседания 

Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства РФ. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской 

Федерации своих полномочий. 

 

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная 

система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и 

прекращения полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. Срок полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. Формирование 

и конституционное закрепление основных принципов правосудия. Принцип 

осуществления правосудия только судом. Независимость судей. Неприкосновенность 

судей. Несменяемость судей. Равенство всех перед законом и судом. Презумпция 

невиновности. Состязательность и равноправие сторон. Гласность судебного процесса. 

Участие граждан в отправлении правосудия. Конституционный Суд РФ. Место 

Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция Конституционного 

Суда РФ. Состав, порядок формирования и структура Конституционного Суда РФ. 

Конституционно правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. Аппарат 

Конституционного Суда РФ. Участники процесса. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Принцип независимости Конституционного Суда РФ. 

Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства в Конституционном Суде РФ. 

Язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного 

заседания в Конституционном Суде РФ. Состязательность и равноправие сторон в 

Конституционном Суде РФ. Стадии конституционного судопроизводства и общие 

правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного 

Суда РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: 

понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. Формы взаимодействия Конституционного суда РФ с 



конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Конституционно-правовые 

проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 
Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 
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1.13. Русский язык и культура речи 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании 

соответствующего комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит 

коммуникативный характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

УК-4.1.  

Применяет 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: 



иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации 

в устной и 

письменной формах 

на русском  языке 

при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая 

политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные 

функции языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. 

Литературный язык и государственный язык. Взаимодействие языка и общества. 

Языковая политика. 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. 

Нормы устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: 

морфологический, фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

1.14. Основы современного естествознания 

 



1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о современной научной картине мира с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по при решении 

производственно-технологических задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

– о диалектическом 

единстве двух научных 

культур: 

естественнонаучной и 

гуманитарной; 

– об историко-

диалектической 

необходимости научных 

революций, научных 

парадигм и причинах 

возникновения псевдонаук; 

– содержание 

современных научных 

картин мира и основания 

современной 

естественнонаучной 

картины мира как 

целостного взгляда на 

материальный мир; 

– уровни организации и 

строения материи, 

универсальные методы и 



концепции современного 

естествознания; 

– естественнонаучные 

аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 

– об этике научных 

исследований; 

– принципы глобального и 

универсального 

эволюционизма; 

– о синергетике как 

новейшем достижении 

естествознания в познании 

поведения сложнейших 

самоорганизующихся 

систем природы. 

Уметь: 

– обосновывать свою 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

современные 

естественнонаучные 

концепции; 

– применять 

концептуальные 

естественнонаучные знания 

при решении учебных и 

профессиональных задач; 

– обоснованно толковать 

научные и житейские 

знания; 

– отличать псевдонаучное, 

квазинаучное, 

мифотворчество, магию, 

астрологию, т.е. мистицизм 

в массовой современной 

культуре от научной 

культуры, идеалов 

научности; 

– противопоставить 

скептическому и 

догматическому отношение 

массового сознания к 

научному познанию мира 

идеалы научно-

рационального отношения к 

познанию действительности  

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 



Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. 

Структурные уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение 

материи. Пространство и время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская 

цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский 

Восток, Европа; в Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII 

веков. Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая 

революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. 

Эксперименты. Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. Динамические и 

статистические закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. Система 

естественных наук. 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы 

сохранения энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное 

взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное 

взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны 

упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого 

и гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон 

сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Статистические распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. 

Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, 

системы и процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая. Гидросфера. Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. 

Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная 

тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и 

естествознания в целом. Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и 

методов различных наук. 



РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека 

 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня 

организации материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 

устойчивости биосферы. Учение Вернадского о биосфере. 

 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. 

Интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и 

космические циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, 

энергетические и информационные технологии. Технологическое общество. Проблема 

искусственного разума и его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. 

Элементы теории игр и теории катастроф. 

 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: 

позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. 

Принцип универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. 

Физическое моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. 

Моделирование в химической технологии. Математическое моделирование в биологии и 

биофизике. Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических 

системах. 

 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

1.15. Основы противодействия коррупции 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

является усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного противодействия коррупции; 

 

Задачи дисциплины (модуля): 



1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии 
коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 
эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 
коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, 

предупреждению и пресечению фактов коррупции, и правилам поведения 

государственных служащих в случаях провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и 

противодействия коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая 

экономика», «личность коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный 

взгляд на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, 

которое включает совершенствование антикоррупционного законодательства, 

антикоррупционное просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов 

антикоррупционного поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции 

невозможна без создания антикоррупционных стандартов поведения граждан. 

Общественные организации, средства массовой информации, высшие учебные заведения 

должны сказать свое веское слово в этой области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих 

пресечению коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с 

противодействием коррупции, предполагает анализ статуса различных правовых 

институтов (особенно – их компетенции), участвующих в борьбе с коррупцией – 

правоохранительных органов, судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе 

– международных. 

 



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-9, УК-10 в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели формы участия 

государства в экономике. 

Знать: базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике. 

 УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей. 

 Уметь: 

применять методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей. 

  

УК-9.3 Использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски. 

 Владеть: 

финансовыми 

инструментами для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Гражданская 

позиция УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

 Знать: 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 



относится к праву и 

закону. 

  

УК-10.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

 Уметь: 

предупреждать 

коррупционные 

риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

случаях склонения 

к коррупционным 

правонарушениям. 

  

УК-10.3 Знает и соблюдает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, а также 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней. 

 Владеть: Знает 

и соблюдает 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с 

коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, 

а также способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 



Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции 

и теневой экономики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

1.16. Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  

 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 
теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической 

реализации; 

 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные 
решения и выполнять действия; 

 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, 
касающиеся применения мер установленных действующим законодательством, 

необходимых для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном 
социальном явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, 

рассмотреть основные аспекты его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 



 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с 

террористической деятельностью, предусмотренных УК РФ, их 

квалифицированных видов; 

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, 

т.е., совершать юридические действия в точном соответствии с законом и 

юридически правильно квалифицировать факты совершения соответствующих 

посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения 
причин и условий распространения его в современном мире; 

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 
практики.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-10 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.1. Проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону. 

УК-10.3. Знает и 

соблюдает 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в 

различных областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

профессиональной. 

Знать:  

понятие, содержание, формы 

проявления терроризма и 

экстремизма; 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 

жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной; 

Уметь: 

осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международного и и российского 

законодательства; 

давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Владеть: 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 



РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и 

экстремизму, его ограничений, определение места в системе национального и международного 

права, изучение х предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов 

борьбы с терроризмом и основ противодействия ему.  

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение исторических предпосылок развития терроризма, а также 

соответствующей трансформации понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта 

и субъектов террористической деятельности, а также рассмотрения средств материального 

и нематериального воздействия. Рассмотрение комплекса политических, экономических, 

социальных, идеологических, этнонациональных и правовых факторов, которые 

способствуют сохранению террористических угроз в России. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к которым относятся 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит проведение мероприятий но противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 

содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

осуществлении аититсррористических мероприятий. 

Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт, имеющий 
высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны; 

− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного 
права (Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций 

Организации Объединенных Наций в сфере противодействия терроризму, среди 

которых: Конвенция 1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с 

незаконными актами, направленными против морского судоходства. Конвенция 

1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.); 
− федеральные законы (от 6 марта 2006 г.  o 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму», от 28 декабря 2010 г.  o 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 

г.  o 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2006 г.  o116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ 

Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г.  o 664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму», постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. 

 o 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 

области противодействия терроризму», ведомственные нормативные правовые 

акты). 



 

Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения, а также 

финансирования органов общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение форм международного сотрудничества в области противодействия 

терроризму. Рассмотрение механизмов Организации Объединенных Наций, Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского союза, Шанхайской 

организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации 

Договора о коллективной безопасности, Лиги арабских государств, других 

международных организаций универсального (глобального), регионального и 

субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных органов. 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, 

организации и проведения мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской 

опасности и порядок их установления. 
 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма. 

Рассмотрение методов общей и индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 
− профилактическая беседа; 
− объявление официального предостережения о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 
− внесение представления об устранении способствующих совершению 

правонарушения: причин и условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 
− ресоциализация; 
− социальная реабилитация;  



− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми. 

 

Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности об ектов(территорий) и мест массового пребывания людей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под которой понимается 

совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на 

мобилизацию людей для участия в ней. Рассмотрение организационных основ 

противодействия терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 

власти, высшие должностные лица субъекта Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

 

Тема 2.3. Уровни терористичсской опасности и порядок их установления. 

Организация деятельности по борьбе с терроризмом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской 

Федерации, также порядка их установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 

которой понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти по 

выявлению, предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и 

расследованию преступлений террористического характера. 

 

Тема 2.4. Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических проявлений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией и ликвидацией 

террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и 
здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных работ после совершения 

террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные 

группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического 
акта объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации вреда, 
причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-психологическое 

сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
и лиц, участвовавших в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и экологической безопасности 
объектов, подвергшихся террористическому воздействию. 

 



1.17. Деонтологические основы профессиональной деятельности 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися концептуальных 

и прикладных знаний по вопросам формирования и развития деонтологической культуры в 

профессиональной социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знакомство и осмысление обучаемыми сложившихся педагогических 

смыслов и ценностей, касающихся профессиональной подготовки социального педагога в 

рамках деонтологической культуры. 

2. Формирование у обучаемых теоретических и прикладных аспектов 

деонтологической культуры в рамках осваиваемой профессиональной социально-

педагогической деятельности. 

3. Выработка у обучаемых умений и навыков решения различных 

педагогических ситуаций в соответствии с ценностями педагогической деонтологии. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Актуализация 

духовно- 

нравственного 

содержания 

учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.1. Знает: 

- теоретические основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

ОПК 4.2. Умеет: 

- создавать 

педагогические 

ситуации и 

использовать 

потенциал 

образовательной и 

социокультурной 

среды для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

ОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью 

Знает: 

- теоретические основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; 

Умеет: 

- создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образовательной 

и социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 



осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1 

Знает: 

- основные 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью; 

- закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

Знает: 

- основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; 

- закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ. 

ОПК-7.2 

Умеет: 

- сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

Умеет: 

- сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ; 

ОПК-7.3 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Владеет: 

готовностью выстраивать 

конструктивные отношения 

со всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ И СОДЕРЖАНИЕ  ДЕОНТОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Деонтологические основы профессиональной деятельности социального педагога 

как учебная дисциплина; цель и задачи; объект и предмет учебного курса; истоки 

становления деонтологии профессиональной деятельности специалиста; факторы, 

определяющие успешность деятельности социального педагога; существо клятвы, ее 

место и роль в профессиональной деятельности человека; назначение и содержание 

«клятвы Гиппократа»; клятва (присяга) служивых людей России, ее характеристика; 

содержание молитвы Н.И. Пирогова; содержание молитвы выдающегося польского 

педагога Януша Корчака; сущность и содержание деонтологии как науки о нравственном 

долге социального педагога; нравственные требования, определяющие деонтологические 

основы профессиональной деятельности социального педагога; деонтология социальной 



педагогики как теории; деонтология социальной педагогики как практики; деонтология 

социальной педагогики как образовательного комплекса; нравственность как основа 

повседневного отношения, поведения и профессиональной деятельности социального 

педагога; нравственные требования к личности социального педагога, его 

профессиональной деятельности и результативности; аксиология – учение о ценностях; 

ценности социальной педагогики России; приоритеты деонтологии социальной 

педагогики; ценности профессиональной деятельности социального педагога; статус 

социального педагога; ценности объекта социально-педагогической деятельности, самой 

профессиональной деятельности и ее результата.   

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание деонтологии как науки о нравственном долге социального 

педагога; деонтология социальной педагогики, ее цель, задачи, объект и предмет; 

основные функции; основные категории деонтологии социального педагога; нравственные 

требования, определяющие деонтологические основы профессиональной деятельности 

социального педагога; деонтология социальной педагогики как теория; деонтология 

социальной педагогики как практики; деонтология социальной педагогики как 

образовательного комплекса. 

  Нравственность как основа повседневного отношения, поведения и 

профессиональной деятельности социального педагога; нравственные требования к 

личности социального педагога; нравственные требования к профессиональной 

деятельности социального педагога; нравственные требования к результативности 

деятельности социального педагога. 

Аксиология – учение о ценностях; ценности социальной педагогики в России; 

приоритеты деонтологии социальной педагогики; ценности профессиональной 

деятельности социального педагога; статус социального педагога; ценностные ориентации 

профессиональной деятельности социального педагога; ценности объекта социально-

педагогической деятельности; ценности самой профессиональной деятельности 

социального педагога; ценности социокультурной среды профессиональной деятельности 

специалиста социальной сферы; ценности результата социально-педагогической 

деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕОНТОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Деонтологическая направленность личности социального педагога; 

деонтологические интересы, знания, мотивы, цели и идеалы профессиональной 

деятельности социального педагога; взаимосвязь деонтологических целей и идеалов с 

профессиональной деятельностью социального педагога; принципы деонтологии 

профессиональной деятельности социального педагога, их назначение, сущность и 

содержание; принципы деятельности социального педагога, определяющие ценность 

человека (объекта работы) и его жизни; принципы деятельности, определяющие ценность 

отношения к себе как субъекту социально-педагогической деятельности; принципы, 

определяющие ценность профессиональной деятельности социального педагога; 

принципы, определяющие ценность профессионально-личностного роста социального 

педагога; принципы, определяющие ценность отношения социального педагога к своим 

коллегам, как участникам совместной деятельности, определяющей ее успешность; 

принципы, определяющие ценность отношения социального педагога к своим 

последователям – ученикам, передачи им своего профессионального мастерства и 

культуры деятельности; базовые международные этические принципы профессиональной 

деятельности специалистов социальной сферы; национальные этические принципы, 



разработанные Союзом социальных педагогов и социальных работников России; 

профессиональная этика социального педагога; моральные правила социального педагога; 

этические отношения, действия и поведение социального педагога; этические нормы 

социального педагога; кодекс поведения социального педагога; истоки становления 

кодекса этики социального педагога; стандарт этического поведения социального 

педагога; этическое поведение социального педагога в отношении своей профессии, 

объекту работу, к коллегам.   

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Деонтологическая готовность социального педагога к профессиональной 

деятельности и ее основные компоненты; взаимосвязь профессионализма и 

деонтологической готовности, опыта и деонтологической готовности социального 

педагога к профессиональной деятельности; наиболее важные пути повышения 

деонтологической готовности социального педагога к профессиональной деятельности; 

сущность деонтологической культуры социального педагога; сущность, содержание и 

взаимосвязь внутренней и внешней составляющих деонтологической культуры 

социального педагогики; опыт и внутренняя деонтологическая культура социального 

педагога; индивидуальный стиль профессиональной деятельности и внешняя 

деонтологическая культура социального педагога; уровни проявления деонтологической 

культуры социального педагога и их характеристика; основные пути повышения 

деонтологической культуры социального педагога; сущность долга и должного 

социального педагога; понятие совести, как одного из древнейших интимно-личностных 

регуляторов поведения человека; основные требования нравственного долга, 

предъявляемые к социальному педагогу; понятия чести и достоинство как важнейших 

качеств личности социального педагога; ответственность, личная ответственность 

социального педагога; место и роль авторитета в профессиональной деятельности 

социального педагога; формальный и неформальный авторитет социального педагога; 

любовь к детям и работе с ними – особое деонтологическое качество личности 

социального педагога; гражданская позиция социального педагога.  

 

1.18. История педагогики 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формирование у студентов глубоких и 

прочных знаний об основных тенденциях и закономерностях развития педагогики и 

образования в различные исторические эпохи; выработка умений и навыков применения 

философского, исторического и других, полученных ими знаний, в процессе осмысления 

и изучения становления и развития основных мировых педагогических и образовательных 

систем. В целом историко-педагогическое знание активно влияет на становление и 

развитие исторического сознания студентов, закладывает фундамент современного 

новаторского педагогического мировоззрения, расширяет общеобразовательный и 

профессиональный кругозор будущих профессионалов.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с историей возникновения и развития педагогической 
мысли в разные эпохи. 

2.  Изучить основные педагогические понятия и категории (воспитание, обучение, 
образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, принципы и т.д.) на основе 

усвоения их историко-генетического содержания. 



3.  Обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли 
образования в жизни общества, в процессе конкретно-исторического развития личности, о 

влиянии экономических, социально-политических и этнокультурных особенностей 

общественной жизни на создание конкретно-исторических воспитательно-

образовательных идеалов педагогических систем. 

4.  Способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления 
– формированию устойчивых и целостных представлений о постоянном и закономерном 

развитии педагогических явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; 

формированию исторического подхода к конкретным педагогическим явлениям; 

подготовке студентов к диалектическому, с позиции историзма, освоению педагогической 

теории. 

5. Способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, 
сопоставлять различные историко-педагогические факты, концепции с точки зрения их 

прогрессивности, оригинальности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК-5.2 Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.3 Выделяет и 

Знает: многообразие 

культур и цивилизаций в 

их взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

Умеет: воспринимать и 

учитывать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах. 

Выделяет и анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 



анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

значимую деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  

в целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в 

семье, образовательной 

среде, социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации обучающихся 

Умеет: проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 

компетентности;  

организовывать социально 

и личностно значимую 

деятельность обучающихся 

с целью формирования у 

них социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность с 

социальными институтами 

по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 

консультировать педагогов, 

родителей (законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 



социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности обучающихся;  

технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ  ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выделение человека из мира животных. Объективный характер общественной 

потребности в воспитании молодых поколений. Сущность воспитания. Модель 

первобытного воспитания, её характерные особенности и актуальность. Возникновение 

моногамной семьи. Семья как субъект воспитания, изменение характера и функций 

воспитания. Воспитание в соседской общине. Смысл и значение первобытного 

воспитания для развития мировой культуры и цивилизации. Возникновение первых 

государств. Возникновение и развитие письменности. Первые школы. Образование и 

воспитание в Месопотамии. Цели, содержание и методы воспитания и обучения. Школы в 

Древнем Египте, идеальный тип человека. Процесс дифференциации в обучении. 

Образование в Индии. Кастовый характер воспитания и обучения. Идеал 

древнеиндийского воспитания. Упанаяма. Школьное дело в Китае. Конфуцианство. 

Реформы Петра I, создание основ государственной системы образования. «Юности 

честное зерцало». Педагогические идеи русских просветителей И.Т. Посошкова и Ф.С. 

Салтыкова. Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова. Московский 

университет и гимназии. Педагогические идеи и деятельность И.И. Бецкого. Устав 1786 г. 

Школьные реформы Александра I. Создание государственной системы народного 

образования. Просветительская деятельность декабристов. Педагогические взгляды 

западников и славянофилов. 

Школьные реформы 60-х годов XIX века. Общественно-педагогическое движение. 

Уставы 1871 и 1872 гг. Городские и реальные училища. Гимназии и прогимназии. 

Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. К.Д. Ушинский как 

основоположник отечественной педагогической науки. Народные школы Л.Н. Толстого и 

С.А. Рачинского.   

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И МЫСЛЬ В 

ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ, ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Появление термина «социальная педагогика». Основные причины возникновения 

социальной педагогики как науки. Социальная педагогика П. Наторпа. Педагогика и 

социальная педагогика: общее и особенное. Основные подходы в изучении истории 

социальной педагогики. 

Особенности социализации в первобытной и соседкой общине. Социально-

педагогический смысл и сущность инициаций. Особенности социально-педагогической 

деятельности Конфуция. Социально-педагогические идеи Конфуция. 

Системы социального воспитания в Афинах и Спарте. Социально-педагогические 

идеи в идеальной модели государства Платона. Социально-педагогическая деятельность 

Витторино да Фельтре. Проекты идеальных государств социалистов-утопистов эпохи 

Возрождения (Т. Мор и Т. Кампанелла). 

Социально-педагогические идеи «Великой дидактики» и «Всеобщего совета об 

исправлении дел человеческих» Я.А. Коменского. Социально-педагогические аспекты в 

концепции Д. Локка. Социально-педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо, его противоречия. 

Социально-педагогическая система И.Г. Песталоцци. Социально-педагогическое наследие 

Р. Оуэна. 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В XVIII, XIX – И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-педагогические идеи и деятельность Ф.В.А. Фрёбеля. Социально-

педагогические взгляды Ф.А.В. Дистервега. 

Социально-педагогическая деятельность и взгляды Д. Дьюи. Социально-

педагогическая деятельность Я. Корчака в детских колониях и Доме сирот. 

Русская народная педагогика как первоисточник и составная часть социальной 

педагогики. Сущность и особенности формирования русского народного идеала человека. 

Социально-педагогическая функция скудельниц. Социально-педагогические аспекты 

деятельности русских князей в X–XIII вв. Социально-педагогические идеи «Поучения» 

Владимира Мономаха. 

Монастырь на Руси как социально-педагогический центр. «Домострой» как свод 

правил социального воспитания. «Гражданство обычаев детских» Е. Славинецкого как 

свод правил социального воспитания. Социально-педагогические идеи С. Полоцкого. 

РАЗДЕЛ 4. ВЫДАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ РОССИИ И ИХ ВКЛАД В 

РАЗВИТИИ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-педагогические идеи и деятельность Ф. Прокоповича. Социально-

педагогические идеи и практика И.И. Бецкого. Социально-педагогические взгляды М.В. 

Ломоносова. 

Социально-педагогические идеи К.Д. Ушинского. Особенности деятельности 

Яснополянской школы Л.Н. Толстого. Народная школа С.А. Рачинского. С.Т. Шацкий как 

социальный педагог-практик. 

В.Н. Сорока-Росинский как социальный педагог-практик. Республика ШКИД. А.С. 

Макаренко как социальный педагог-практик. Колония им. М. Горького. Коммуна им. Ф.Э. 

Дзержинского. Социально-педагогическая направленность теории воспитывающего и 

перевоспитывающего разновозрастного детского коллектива. 

В.А. Сухомлинский как социальный педагог-практик. Павлышская сельская школа 

как социально-педагогический центр в районе своей деятельности. Вклад В.А. 

Сухомлинского в развитие отечественной социальной педагогики. 

 

1.19. Социально-педагогическая диагностика и коррекция 

 



1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися общих 

представлений о основных психодиагностических и психокоррекционных технологиями 

социально-педагогического сопровождения, с последующим применением в 

профессиональной сфере практических навыков (формирование) помощи населению, 

социальной заботы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) Сформировать знание методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические коррекционно-развивающие задачи; 

2) сформировать умения применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические задачи при решении проблем 

нарушенного поведения. 

3) сформировать владения применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи при решении 

проблем нарушенного поведения.  

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1. Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.2. Умеет: 

- использовать знания 

Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет: 

- использовать знания 



об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.3. Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности  

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ  

ОПК 7.1. Знает: 

-          основные 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

-         закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, 

их социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

Знает: 

- основные 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

- закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, 

их социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

Умеет: 

- сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

Владеет: 

готовностью 



выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений.  

 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Педагогическая ПК-2 Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления 

девиантного поведения 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью 

проводить 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления 

девиантного поведения 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью 

проводить 



профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК 

ОБЛАСТЬ НАУКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Объект и предмет, цель и задачи 
социально-педагогической диагностики. Этические и профессиональные нормы 

социально-педагогической работы. Этапы социально-педагогического исследования. 

Правила проведения социально-педагогического исследования. Классификация 

диагностических процедур. 

Тема 1.1. Введение в социально-педагогическую диагностику 

Перечень изучаемых элементов содержания. Диагностика в социально-

педагогическом процессе современной школы. Понятие «диагностика», «социально-

педагогическая диагностика». Виды диагностики. Место и роль социально-

педагогической диагностики в психолого-педагогической диагностике. Особенности 

социально-педагогической диагностики. Предмет, объект и задачи социально-

педагогической диагностики. 

Тема 1.2. Классификация диагностических технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания. Методы социально-педагогической 

диагностики личности и их характеристика (наблюдение, беседа, анкетирование, 

интервью, метод экспертной оценки, тестирование, анализ документов, биографический 

метод и т.д.). 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие "социальное развитие", его 
критерии и уровни. Понятия "социальная среда", "микросоциум". Методика изучения 

социального развития детей и подростков разных возрастов. Технология интерпретации 

полученных данных о результатах социального развития личности и среды ее обитания. 

Методика составления социально-педагогической характеристики личности. Методика 

социально-педагогического изучения класса (микрорайона) и методика составления 

социально-педагогического паспорта класса. Методика социально-педагогического 

изучения школьного коллектива и методика составления социально-педагогического 

паспорта школы (микрорайона). Методика изучения воспитательного потенциала семьи. 

Методика составления социально-педагогической характеристики семьи. 



Тема 2.1. Изучение социального развития детей разных возрастных периодов 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие "социальное развитие", 
его критерии и уровни. Методика изучения социального развития детей разных 

возрастных периодов. Методика составления социально-педагогической характеристики 

личности. 

Тема 2.2. Социально-педагогическое изучение среды обитания личности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятия "социальная среда", 
"микросоциум". Методика социально-педагогического изучения класса и методика 

составления социально-педагогического паспорта класса. Методика социально-

педагогического изучения школьного коллектива и методика составления социально-

педагогического паспорта школы. 

Методика социально-педагогического изучения микрорайона и методика 

составления социально-педагогического паспорта микрорайона. 

Методика изучения воспитательного потенциала семьи. Методика составления 

социально-педагогической характеристики семьи. 

Технология интерпретации полученных данных о результатах социального 

развития личности и среды ее обитания. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК 

ОБЛАСТЬ НАУКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. История становления и развития 

коррекционной деятельности педагогов. Сущность коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми и подростками. Понятие нормы. Цели коррекционной 

деятельности. Принципы коррекционно-педагогической деятельности: 

целенаправленности, целостности и системности, гуманистической направленности, 

опоры на положительное, сознательности и активности личности, сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий. Специфические принципы коррекционно-

педагогической деятельности. Содержание коррекционно-педагогической деятельности. 

Методы коррекции. Направления коррекционной деятельности. Адаптация. Социальная 

реабилитация. 

Тема 3.1. Введение в социально-педагогическую коррекцию 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность коррекционного 

процесса. Цели и задачи социально-педагогической коррекции. Виды социально-

педагогической коррекции. Основные принципы коррекционной работы. Социально-

педагогическая коррекция как сфера деятельности специалиста. Коррекционная 

программа: функции, задачи, методика составления. Оценка результативности. 

Индивидуальная и групповая коррекционные программы. Принципы конструирования 

содержания профилактической \коррекционной программы. 

Тема 3.2. Основные подходы и технологии в социально-педагогической коррекции 

Перечень изучаемых элементов содержания. Когнитивно-поведенческое 

направление. Ведущие концепции социального воспитания личности ребенка. 

Наблюдение, внушение, убеждение, педагогическое информирование, аналогия, ролевые 

игры, беседа. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации, «жетонный» 
метод. 



РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль семьи как института 

первичной социализации ребенка. Социально-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося 

поведения. Социально-педагогическая коррекция отклонений поведения детей и 

подростков.  

Тема 4.1. Социально-педагогическая коррекция детско-родительских отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания. Семья как институт первичной 

социализации ребенка. Родительская любовь. Стиль общения и взаимодействия родителя 

с ребенком. Риски, ресурсы и потенциал детско-родительских отношений. Типы 

семейного воспитания. 

Отказ от ребенка. Причины эмоционального отвержения ребенка и отказа от 

ребенка. Психологическое содержание ценностного конфликта отказа от ребенка. 

Основные задачи и пути коррекции эмоционального отвержения и индифферентности 

родителей. Способы коррекции родительской нелюбви. Насилие в семье в детско-

родительских отношениях. Причины жестокого обращения с ребенком. Стратегия и 

тактика профилактики жестокого обращения. Развод как кризис в развитии семьи. 

Психологические особенности переживания развода детьми в зависимости от возраста. 

Психологические условия профилактики и преодоления негативных последствий развода 

для детей. 

Формы и методы работы с дисгармоничной семьей. Задачи и принципы 

профилактики и коррекции детско-родительских отношений. Методы профилактики и 

коррекции детско-родительских отношений.  

Тема 4.2. Социально-педагогическая коррекция отклонений поведения детей и 

подростков 

Перечень изучаемых элементов содержания. Личность подростка и девиантное 

поведение. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения. Краткая 

характеристика основных видов отклоняющегося поведения и технологии их коррекции. 

Социальный паразитизм как форма девиантного поведения. Преодоление отклонений в 

поведении трудных подростков. Психолого-педагогическая коррекция отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних в условиях учебно-воспитательного процесса. 

 

 

1.20. Социально-педагогическая деятельность в детских и молодежных 

организациях 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике социально-педагогической работы в детских и 

молодежных объединениях с последующим их применением в профессиональной сфере и 

практических навыков социально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. участие в междисциплинарных психолого-педагогических и 

социально- реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами; 



2. создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 

образовательным организациям; 

3. взаимодействие с педагогическими работниками, руководством 
образовательной организации и родителями (законными представителями) в 

целях развития обучающихся с учетом возрастных норм; 

4. организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 
развитие социальных инициатив, социальных проектов; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 
развития творческих возможностей каждого ребенка; 

6. создание благоприятной и психологически комфортной социальной 

среды с привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи 

всех детей. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в 

семье, образовательной 

среде, социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации обучающихся 

Умеет: проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 



проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

значимую деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  

в целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

компетентности;  

организовывать социально 

и личностно значимую 

деятельность обучающихся 

с целью формирования у 

них социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность с 

социальными институтами 

по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 

консультировать педагогов, 

родителей (законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности обучающихся;  

технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в области 

образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

Знает:  права и свободы 

обучающихся в области 

образования,  особенности 

детей, проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики социальных 

девиаций, работы с детьми 

и семьями группы 



социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления 

девиантного поведения 

социального риска; 

педагогические технологии 

социальной реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения 

  ИПК 2.2. Умеет: 

проводить диагностику 

школьной дезадаптации 

и факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного поведения. 

Умеет: проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и факторов 

риска социальных 

девиаций;  осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую поддержку 

субъектов образовательного 

процесса по вопросам 

общения и взаимодействия 

с обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

  ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью проводить 

профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

Владеет: готовностью 

проводить профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации агрессивной 

подростковой реакции 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Необходимость, важность и многоуровневый характер нормативно-правого 

обеспечения социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях. 

Ключевые положения нормативно-правовых документов международного, федерального, 

субъекта РФ, муниципального и локального уровней, определяющие содержание и 

особенности социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях. 

 

РАЗДЕЛ 2. Сущность и специфика социально- педагогической работы в 

детских и молодежных об единениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ситуация (ситуация жизнедеятельности человека в процессе его 

взаимодействия с социальной средой) и ее характеристики (временная, пространственная, 

функциональная). Место и роль детских и молодежных объединений в социально- 

педагогической триаде: объединение – личность – открытый социум. Субъект и объект, 

назначение (цель), основные функции и принципы социально-педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях. Триединство социально-педагогической работы в 

детских и молодежных объединениях: социальное воспитание и обучение, педагогизация 

среды, социально-педагогическая поддержка и сопровождение. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные                       виды детских и молодежных об единений, в которых 

ведется социально- педагогическая работа. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формальные и неформальные детские и молодежные объединения. Характеристика 

(структура, специфика деятельности) основных видов детских (пионерия, скаутинг и др.) 

и молодежных (студенческие ассоциации, спортивные и творческие союзы) объединений. 

Криминальные детские и молодежные сообщества, группировки: понятие, сущность, 

особенности. Варианты детских и молодежных криминальных сообществ в современной 

РФ.Характеристика негативного влияния криминальных детских и молодежных 

сообществ на социализацию личности ребенка, подростка. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологизация социально-педагогической работы с детьми и молодежью. 

Программы социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях (их 

структура, содержание, разработка и реализация). Характеристика направлений 

социально-педагогической работы в детских и молодежных объединениях: клубная и 

тематическая деятельность; детский и молодежный отдых в летний и каникулярный 

период; руководство волонтерскими инициативами; обеспечение сохранения физического, 

психического и социального здоровья детей и молодежи; ведение здорового образа жизни; 

профилактика табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ; противодействие 

лудомании и другим аддикциям (в том числе, интернет-аддикции); профилактика 

девиантного и делинквентного поведения детей и молодежи; организация 

межведомственного взаимодействия.. 

1.21. Педагогика среды 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике педагогики среды как направления (раздела) социальной 

педагогики с последующим их применением в профессиональной сфере: в дошкольном 

образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической деятельности, 

психолого-педагогическом сопровождении общего образования, профессионального 



образования, дополнительного образования и профессионального обучения, психолого- 

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в организации; 

2. работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации; 

3. создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному 

периоду учебной деятельности; 

4. организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для 

развития творческих возможностей каждого ребенка; 

6. работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Знает: 

-          приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральных 

государственных 

Знает: 

-          приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 



образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: 

-        применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.3. Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о правах 

ребенка. 

Умеет: 

-        применять 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики 

Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК 3.1. Знает: 

- основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию технологий 

индивидуализации 

Знает: 

- основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе, 

инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию технологий 

индивидуализации 

обучения. 

Умеет: 

- взаимодействовать с 



образовательных 

стандартов 

  

 

обучения. 

ОПК 3.2. Умеет: 

- взаимодействовать с 

другими специалистами 

в 

рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК 3.3. Владеет: 

- готовностью выявлять 

и оказывать адресную 

помощь обучающимся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

Владеет: 

- готовностью выявлять и 

оказывать адресную 

помощь обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в 

семье, образовательной 

среде, социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации обучающихся 



значимую деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  

в целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ СРЕДЫ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки формирования педагогики среды; педагогика среды, сущность и содержание; 

С.Т. Шацкий о педагогике среды и педагогическом процессе среды; внутренний и 

внешний педагогический процесс среды; педагогизация среды и необходимость ее 

обеспечения; общая характеристика основ теории педагогики среды; социокультурная 

среда жизнедеятельности несовершеннолетнего; безопасная социокультурная среда 

жизнедеятельности несовершеннолетних, необходимость ее создания и развития; факторы 

риска социокультурной среды и их характеристика; здоровая социокультурная среда 

воспитания и необходимость ее организации; оздоровление среды жизнедеятельности 

несовершеннолетнего; стихийность и организованность среды детской жизни; открытость 

и видимость открытости воспитательной среды; факторы, сдерживающих формирование и 

поддержание открытости воспитательной среды; основные компоненты открытой 

воспитательной среды; место и роль руководителя воспитательной организации в 

создании и развитии открытости воспитательной организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИОПЕДАГОГИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Истоки понимания социально-педагогической роли государства; социально-

педагогический потенциал государства и общества в воспитании подрастающего 

поколения; существо народной педагогики (этнопедагогики); сущность и содержание 

официального социального заказа государства; государственная система воспитания; 

понятия «культура», «национальная культура», ее консервативность и прогрессивность; 

духовое богатство народа и его проявление;  место и роль языка как средства передачи 

национальной культуры; национальные детские игры, народные художественные 

промыслы и искусство, традиции, обычаи, обряды и ритуалы в формировании 

менталитета народа; социокультурное своеобразие поверий, суеверий и предрассудков 

народа; место и роль религии в жизни и в социальном формировании человека; сущность 

духовности человека; сознательный, социальный и мистический компоненты 

религиозности человека; педагогические средства религиозного образования и воспитания 

человека; источники религиозного влияния на человека; назначение конфессионального 

воспитания; общественные организации и движения в развитии гражданского общества; 

общественные объединения, и их социально-педагогические возможности; союз 

(ассоциация) и его социально-педагогические возможности; политические партии, их 

назначение и социально-педагогические возможности; социально-педагогические 

средства влияния общественных объединений; средствами массовой информации (СМИ) 

и их воспитательное назначение; основные виды СМИ и их социально-педагогическая 

характеристика; основные функции СМИ; основные методы, используемые при 

подготовке информационных программ, и их характеристика; специальные методы и 

приемы, используемых в СМИ для достижения психологического эффекта воздействия.   

  

РАЗДЕЛ 3. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ СРЕДОВАЯ ПЕДАГОГИКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание социокультурной среды семьи; факторы, существенно 

влияющие на воспитание ребенка в семье; семейные ценности, родительские 

представления, родительские установки, родительская позиция и их влияние на 

воспитание ребенка; социокультурная среда приемной семьи; факторы приемной среды, 

существенно влияющие на благополучие семьи, успешность адаптации приемного 

ребенка и его воспитание; сущность и содержание социокультурной среды 

образовательной организации; факторы социокультурной среды образовательной 

организации и их характеристика; социокультурная среда дошкольной образовательной 

организации; социокультурная среда начального общего образования; социокультурная 

среда основного общего образования; социокультурная среда среднего общего 

образования; социокультурные факторы педагогического коллектива, обучаемых и 

родителей; социокультурная среда колледжа, вуза; социокультурная среда организация 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (интернатного учреждения); 

основные качественные характеристики социокультурной среды интернатного 

учреждения; интернатная педагогика, ее сущность и содержание; основные группы 

факторов, существенно сказывающихся на воспитании ребенка интернатного учреждения; 

характерные отклонения, порождаемые внесемейной обстановкой воспитания ребенка 

раннего возраста; характерные группы воспитанников интернатного учреждения и их 

характеристика; социокультурная среда улицы; привлекательность улицы для 

несовершеннолетних; особенности педагогизации среды улицы; необходимость и 

особенности обустройства и обеспечения эстетического богатства среды 

жизнедеятельности несовершеннолетних; социокультурная среда формального и 

неформального молодежного объединения; факторы формального и неформального 

молодежного объединения, существенно влияющие на несовершеннолетних;  

необходимость развития социокультурной среды формальных молодежных объединений; 

основные причины возникновения подростково-молодежных групп (группировок); 

отличительные особенности неформальных молодежных объединений; субкультуры 

криминального молодежного сообщества; качественные характеристики криминального 



молодежного сообщества; необходимость и особенности противодействия создания 

неформальных молодежных объединений; секта, сектантство, религиозная секта – 

деструктивная среда жизнедеятельности человека; принципиальное отличие тоталитарных 

сект от традиционных религиозных конфессий; характерные признаки секты; особенности 

вовлечения в секту новых адептов; необходимость и особенности предупреждения 

вовлечения несовершеннолетних в религиозные секты.  

 

 

 Раздел 4. Семья как социокультурная среда воспитания и развития ребенка. 

Сущность и содержание социокультурной среды семьи; основные функции семьи, 

имеющие социально-педагогическое назначение; факторы, существенно влияющие на 

воспитание ребенка в семье; родительство, осознанное и ответственное родительство в 

воспитании ребенка; социально-педагогический потенциал семьи, воспитывающей 

ребенка; семейные ценности, родительские представления, родительские установки, 

родительская позиция и их влияние на воспитание ребенка; социокультурная среда 

приемной семьи; факторы приемной среды, существенно влияющие на благополучие 

семьи, успешность адаптации приемного ребенка и его воспитание.  

 

1.22. Социальное воспитание 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике социального воспитания как направления (раздела) 

социальной педагогики с последующим их применением в профессиональной сфере: в 

дошкольном образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической 

деятельности, психолого-педагогическом сопровождении общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, психолого-педагогическом сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды в организации; 

2. работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 
логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной организации; 

3. создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 
учебной деятельности; 

4. организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 
творческих возможностей каждого ребенка; 

6. работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 
организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 



программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Знает: 

-          приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: 

-          применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.3. Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

Знает: 

-          приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о правах 

ребенка. 

Умеет: 

-          применять 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики 

Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями федеральных 



педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

 Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в 

семье, образовательной 

среде, социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся 

 ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

значимую деятельность 

обучающихся с целью 

Умеет: проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 

компетентности;  

организовывать социально 

и личностно значимую 

деятельность обучающихся 

с целью формирования у 

них социокультурного 

опыта; планировать и 



формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

проводить мероприятия  в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность с 

социальными институтами 

по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 

консультировать педагогов, 

родителей (законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

 ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности обучающихся;  

технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

имевших проявления 

девиантного поведения 

 Знает:  права и свободы 

обучающихся в области 

образования,  особенности 

детей, проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики социальных 

девиаций, работы с детьми 

и семьями группы 

социального риска; 

педагогические технологии 

социальной реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения 

 ИПК 2.2. Умеет: 

проводить диагностику 

 Умеет: проводить 

диагностику школьной 



школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения. 

дезадаптации и факторов 

риска социальных 

девиаций;  осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую поддержку 

субъектов 

образовательного процесса 

по вопросам общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

 ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью проводить 

профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

Владеет: готовностью 

проводить профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации агрессивной 

подростковой реакции 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы социального воспитание и его виды содержание 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание социального воспитания; социальное воспитание с 

позиции государства; социальное воспитание с позиции социальных институтов; 

социальное воспитание с позиции семьи; социального воспитания с позиции интернатного 

учреждения; социальное воспитание человека как субъекта; социального воспитания 

людей с особыми нуждами; асоциальное и антисоциальное воспитание, их сущность; 
сущность и содержания деструктивного воспитания на государственном уровне в 

фашистской Германии, Украине; деструктивная направленность воспитательной 

деятельности контркультурных организаций (сообществ); деструктивность навязывания, 

пропаганды и внедрения нравственных ценностей, идеалов, образа жизни другой страны; 

упущения и недостатки как фактор деструктивного воспитания ребенка; неформальное, 

естественное воспитание, его сущность и содержание; естественное и свободное 

воспитание; образом жизни воспитанника, как факторе его естественного воспитания; 

сущность и содержание формального воспитания; особенности организации формального 



воспитания обучающихся; сущность и содержание внеформального воспитания детей и 

подростков; внеформальное воспитание несовершеннолетних в условиях молодежного 

объединения и его направленность; целенаправленное воспитание и его сущность; 

ситуационность целенаправленного воспитания субъектом; сущность и содержание со-

бытийности в воспитании человека; формальная и внеформальная со-бытийность в 

воспитании ребенка; конструктивность и деструктивность со-бытийности в воспитании; 

искусство перевода складывающейся деструктивности в конструктивность со-бытийности 

(ситуации) в воспитании; формальные и неформальные со-бытийные встречи в 

воспитании, другие виды со-бытийности в воспитании.  

 

Раздел 2. Семья как социокультурная среда воспитания и развития ребенка.. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семейное воспитание, его сущность и содержание; стили семейного воспитания; 

факторы семьи, существенно сказывающиеся на воспитании в ней ребенка; формы 
контроля, требования-обязанности и требования-запреты в семье, существенно 

сказывающиеся на воспитании в ней ребенка; основные группы ошибок в воспитании 
ребенка; меры, направленные на повышение воспитательных возможностей семьи; 
приемные семьи, их особенности; основные этапы формирования принимающей семьи; 
особенности подготовки ребенка к переходу в приемную семьи и адаптации его в ней; 
характерные проблемы и трудности, возникающие в принимающей семье; пути 
повышения подготовленности родителей приемной семьи; истоки индивидуального 
воспитания ребенка; место и роль няни в индивидуальном воспитании ребенка в семье; 

требования, предъявляемые к няне ребенка в семье; семейное образовании; 

необходимость и особенности социально-педагогического сопровождения ребенка, 

обучающегося на дому; совоспитание, его сущность и особенности проявления; 

телевидение, интернет, книги как средство совоспитания ребенка; субъекты совоспитания 

ребенка; совместность в воспитания ребенка, его сущность и особенности проявления; 

совместности воспитания обучаемого в образовательной организации. 

 

Раздел 3. Воспитание обучаемых в образовательных организациях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система воспитания и воспитательная система образовательной организации; 

государственный заказ воспитания образовательной организации, представленном в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»; субъекты организации 

воспитательной деятельности в образовательной организации; место и роль социального 

педагога как субъекта организации воспитательной работы в образовательной 

организации; воспитательно-развивающий компонент дошкольного образования; 

сущность и особенности стимулирования адаптации ребенка к дошкольной организации; 

место и роль педагога дошкольной образовательной организации в воспитании детей; 

назначение начального общего образования в воспитании детей; сущность и особенности 

стимулирования адаптации ребенка к социокультурной образовательной среде; место и 

роль педагога в воспитании начального общего образования детей; назначение среднего 

общего образования в воспитании детей; направленность среднего общего образования в 

воспитании детей; место и роль педагога (учителя) в воспитании ребенка; требования, 

предъявляемые к личности педагога (учителя), как субъекта воспитания; характерные 

трудности и типичные ошибки в воспитательной деятельности педагога (учителя); 

сущность и направленность взаимодействия образовательной организации с семьей в 

воспитании несовершеннолетних; основное назначение социального педагога, 

воспитателя, как субъектов воспитания несовершеннолетнего; особенности 

профессиональной адаптации социального педагога как субъекта воспитания обучаемых; 

истоки отношения к детскому коллективу в воспитании; вклад в развитии теории 

воспитательного коллектива внес А. С. Макаренко; направления развития теории 

воспитательного коллектива А. С. Макаренко; детский воспитательный коллектив, его 



сущность, основные признаки и структурные компоненты; А.С. Макаренко о стадиях 

становления воспитательного коллектива; основные функции воспитательного 

коллектива; основные принципы воспитания детей в коллективе, сформулированные А. С. 

Макаренко; основные направления деятельности воспитателя по развитию 

воспитательного коллектива.  

 

Раздел 4. Социокультурная среда интернатного учреждения в воспитании 

детей.. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интернат как социокультурная среда воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; воспитатель; педагог, социальный педагог, их место и роль в воспитании детей 

в условиях интернатного учреждения; культура среды интернатного учреждения; 

культура педагогического коллектива; культура администрации и обслуживающего 

персонала интерантного учреждения; культура организации жизни и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; пути развитие социокультурной среды 

интерантного учреждения; факторы интернатного проживания и воспитания, существенно 

влияющие на становление личности (социализацию и воспитание) воспитанников; 

влияние интернатного образа жизни и воспитания на социализацию воспитанников; 

типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика; 

особенности подготовки воспитанников интернатного учреждения к самостоятельной 

жизни; пути повышения социализирующей и воспитательной роли интернатного 

учреждения. 

Раздел 5. Коррекция и исправление воспитательной деятельности и 

воспитанности несовершеннолетнего  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коррекция, коррекция в социальной педагогике; В.П. Кащенко о существе 

коррекции аномалиями, обусловленными отклонениями, вызванными неблагоприятными 

условиями развития и воспитания; существо социально-педагогической коррекции; В.П. 

Кащенко об исходных установках в коррекционной работе с ребенком; типичные 

отклонения характера, преимущественно обусловленные эмоциональными особенностями 

ребенка; существо построения социально-педагогической коррекции отклонений 

характера, обусловленных эмоциональными особенностями ребенка 

 

Раздел 6. Социально-педагогические возможности детской группы, 

коллектива  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Группа, коллектив и их социально-педагогическая характеристика. Формирование 

детского воспитательного коллектива. Повышение социально-педагогической роли 

воспитательного коллектива. 

 

 

1.23. Методика и технологии работы социального педагога 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается получение обучающимися теоретических 

знаний о методах и технологиях работы социального педагога с последующим их 

применением в профессиональной сфере, формирование практических навыков по 

реализации в реалиях психолого-педагогической деятельности различных видов методов и 

технологий работы социального педагога. 

Задачи дисциплины (модуля): 



 усвоение знаний о   сущности   базовых   категорий   (понятий)   дисциплины 

 «Методика и технология работы социального педагога»; 

 усвоение системных знаний в сфере теоретико-методологических основ 

классификации и реализации методов и технологий работы социального педагога; 

 формирование системных профессионально-прикладных знаний о различных видах 

методов и технологий работы социального педагога в учреждениях образования, 

культуры, здравоохранения и др.; 

 сформировать умения организовывать социально-педагогический процесс в 

различных социокультурных условиях; 

 развитие умений работать с нормативно-правовой, программной, методической 

документацией; 

 развитие умений участвовать в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов; 

 овладение навыками разрабатывать и реализовывать комплексную программу 
социально-педагогической помощи семье; 

 овладение навыками применять рекомендованные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

 обучить навыкам выступать посредником между обучающимся и различными 
социальными институтами; 

 стимулирование обучающихся к самообразовательной деятельности в сфере 
изучения теоретических и профессионально-прикладных основ реализации методов и 

технологий работы социального педагога. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 в 

соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.1. Знает: 

-          основные 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью; 

-         закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

Знает: 

-          основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью; 

-         закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ. 

Умеет: 

-          сотрудничать с 



сообществ. 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ; 

Владеет: 

готовностью выстраивать 

конструктивные отношения 

со всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает: 

- методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

ОПК 8.2 Умеет: 

- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 

передового 

педагогического опыта 

в профессиональной 

деятельности.  

ОПК 8.3. Владеет: 

- готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает: 

- методологию и методы 

психолого-педагогического 

исследования. 

Умеет: 

- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять адаптацию 

и внедрение передового 

педагогического опыта в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 

- готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства институтов 

социализации в целях 

Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в 

семье, образовательной 

среде, социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации обучающихся 

Умеет: проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 



позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

значимую деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  

в целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 

компетентности;  

организовывать социально 

и личностно значимую 

деятельность обучающихся 

с целью формирования у 

них социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность с 

социальными институтами 

по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 

консультировать педагогов, 

родителей (законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности обучающихся;  

технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в области 

образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

Знает:  права и свободы 

обучающихся в области 

образования,  особенности 

детей, проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 



имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления 

девиантного поведения 

формы и методы 

профилактики социальных 

девиаций, работы с детьми 

и семьями группы 

социального риска; 

педагогические технологии 

социальной реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения 

  ИПК 2.2. Умеет: 

проводить диагностику 

школьной дезадаптации 

и факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного поведения. 

Умеет: проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и факторов 

риска социальных 

девиаций;  осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую поддержку 

субъектов образовательного 

процесса по вопросам 

общения и взаимодействия 

с обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

  ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью проводить 

профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

Владеет: готовностью 

проводить профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации агрессивной 

подростковой реакции 

 ПК-3 Способен 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, 

находящимися в 

ИПК 3.1. Знает:  основы 

семьеведения как 

междисциплинарой 

отрасли, объединяющей 

исследования в области 

Знает:  основы 

семьеведения как 

междисциплинарой 

отрасли, объединяющей 

исследования в области 



трудной жизненной 

ситуации 

семейного права, 

социологии и 

психологии семьи, 

семейной педагогики и 

социальной работы с 

семьей; методики 

диагностики семейного 

неблагополучия;  

методику социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми 

семейного права, 

социологии и психологии 

семьи, семейной 

педагогики и социальной 

работы с семьей; методики 

диагностики семейного 

неблагополучия;  методику 

социально-педагогической 

поддержки семьи с детьми 

  ИПК 3.2. Умеет: 

выявлять семейное 

неблагополучие; 

оценивать риски 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми; 

определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей и 

проводить социально-

психологическую 

реабилитацию.  

Умеет: выявлять семейное 

неблагополучие; оценивать 

риски семейного 

неблагополучия в разных 

типах семей и семьях с 

детьми; определять 

возможности активизации 

педагогического 

потенциала семей и 

проводить социально-

психологическую 

реабилитацию.  

  ИПК 3.3. Владеет: 

готовностью 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Владеет: готовностью 

осуществлять поддержку 

семей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 ПК-4 Способен 

осуществлять 

сопровождение 

замещающих семей 

ИПК 4.1. Знает: 

законодательство РФ, 

международные 

правовые документы в 

сфере профилактики 

социального сиротства;  

инфраструктуру 

социальной защиты 

детства,  технологии и 

методы работы с 

неблагополучными 

семьями и 

замещающими 

семьями. 

Знает: законодательство 

РФ, международные 

правовые документы в 

сфере профилактики 

социального сиротства;  

инфраструктуру 

социальной защиты 

детства,  технологии и 

методы работы с 

неблагополучными 

семьями и замещающими 

семьями. 

  ИПК 4.2. Умеет: 

анализировать 

законодательство и 

применять на практике 

нормативные правовые 

акты; применять 

методы, направленные 

на сохранение, 

укрепление и/или 

Умеет: анализировать 

законодательство и 

применять на практике 

нормативные правовые 

акты; применять методы, 

направленные на 

сохранение, укрепление 

и/или восстановление 

семейных связей, 



восстановление 

семейных связей, 

благополучия и 

самостоятельности 

семьи; обеспечивать 

защиту прав и законных 

интересов, социальных 

и иных 

государственных 

гарантий детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

в замещающих семьях.   

 

благополучия и 

самостоятельности семьи; 

обеспечивать защиту прав и 

законных интересов, 

социальных и иных 

государственных гарантий 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации и в замещающих 

семьях.   

 

  ИПК 4.3. Владеет: 

готовностью соблюдать 

следующий приоритет 

форм семейного 

воспитания: сохранение 

ребенка в кровной 

семье или возврат в 

кровную семью, 

усыновление, 

родственная опека 

(попечительство), опека 

(попечительство) 

посторонними 

гражданами, 

помещение в 

организацию; 

совокупностью 

педагогических средств 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов, социальных 

и иных 

государственных 

гарантий детям.   

Владеет: готовностью 

соблюдать следующий 

приоритет форм семейного 

воспитания: сохранение 

ребенка в кровной семье 

или возврат в кровную 

семью, усыновление, 

родственная опека 

(попечительство), опека 

(попечительство) 

посторонними гражданами, 

помещение в организацию; 

совокупностью 

педагогических средств 

обеспечения и защиты прав 

и законных интересов, 

социальных и иных 

государственных гарантий 

детям.   

 ПК-5 Способен 

осуществлять 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

ИПК 5.1. Знает:  

критерии оценки 

индивидуальной 

нуждаемости 

несовершеннолетнего в 

социально-

психологической, 

социально-

педагогической и 

трудовой 

реабилитации, основы 

практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации, методы 

мобилизации 

личностных, семейных 

ресурсов 

несовершеннолетнего, 

Знает:  критерии оценки 

индивидуальной 

нуждаемости 

несовершеннолетнего в 

социально-

психологической, 

социально-педагогической 

и трудовой реабилитации, 

основы практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации, методы 

мобилизации личностных, 

семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для 

него окружения. 

 



ресурсов значимого для 

него окружения. 

 

  ИПК 5.2. Умеет: 

проводить диагностику 

и оценку 

психосоциального 

статуса, педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала 

несовершеннолетнего, 

определять 

оптимальный перечень 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации и 

очередность их 

выполнения, подбирать 

эффективные методы 

социально- 

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его 

актуальным 

состоянием, уровнем 

развития, возрастом, 

образованием, 

социальным статусом 

Умеет: проводить 

диагностику и оценку 

психосоциального статуса, 

педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала 

несовершеннолетнего, 

определять оптимальный 

перечень мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- педагогической 

реабилитации и 

очередность их 

выполнения, подбирать 

эффективные методы 

социально- 

психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его 

актуальным состоянием, 

уровнем развития, 

возрастом, образованием, 

социальным статусом 

  ИПК 5.3. Владеет: 

готовностью соблюдать 

правила 

профессиональной 

этики и деонтологии; 

опытом проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической  

реабилитации  

несовершеннолетних . 

Владеет: готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной этики и 

деонтологии; опытом 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий социально-

психологической и 

социально- педагогической  

реабилитации  

несовершеннолетних . 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность технологии; технологии социально-педагогической деятельности; 

структура социально-педагогической технологии; взаимосвязь технологии, метода, 

методики, средства, приема, формы социально-педагогической деятельности; 

классификация методов социально-педагогической деятельности: методы формирования 

сознания воспитанника (объяснение, разъяснение, беседа, диспут, дискуссии и т.д.); 



методы организации деятельности и формирования позитивного социального опыта 

воспитанника (приучение, упражнение, требование, создание воспитывающих ситуаций, 

инструктаж и т.д.); методы стимулирования и мотивации деятельности воспитанника 

(поощрение, наказание и т.д.); структура социально-педагогической технологии; 

структурный и функциональный подходы в определении компонентного состава 

социально-педагогической технологии; характеристика основных этапов социально-

педагогической технологии; этап выбора или моделирования социально-педагогической 

технологии; общая характеристика последовательности деятельности социального 

педагога по выбору педагогической технологии. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Назначение, сущность, содержание и организация деятельности социально-

педагогической службы образовательной организации; особенности деятельности 

социально-педагогической службой образовательной организации; социальный педагог, 

его место и роль в социально-педагогической службе образовательной организации; 

назначение, сущность и общая характеристика рабочего стола социального педагога; 

типичные проблемы, определяющие основные направления профессиональной 

деятельности социального педагога; типовые технологии рабочего стола социального 

педагога образовательной организации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дети «группы риска» и их характеристика; технология социально-педагогической 

работы с детьми «группы риска»; система взаимодействия социального педагога с семьей, 

учителями, психологами в процессе разработки и реализации технологии социально-

педагогической технологии работы с детьми «группы риска»; социально-педагогическая 

диагностика ситуации работы социального педагога с детьми «группы риска», социально-

педагогический прогноз работы социального педагога с детьми «группы риска»; 

социально-педагогическое проектирование ситуации работы социального педагога с 

детьми «группы риска»; организация реализации социально-педагогической технологии 

работы с детьми «группы риска»; координационно-посредническая деятельность 

социального педагога в процессе  реализации социально-педагогической технологии 

работы с детьми «группы риска». 

 

. 

 

РАЗДЕЛ 4. Технология социально-педагогической работы с семьей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья и ее социально-педагогическая характеристика; семья «группы риска» и ее 

социально-педагогическая характеристика; типичные ошибки в семейном воспитании; 

неблагополучие семьи и его влияние на развитие и воспитание ребенка; основные 

проблемы, с которыми сталкивается социальный педагог в работе с неблагополучной 

семьей; технология социально-педагогической работы с неблагополучной семьей: 

технология социально-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 

проблемного ребенка; взаимодействие социального педагога с педагогом, психологом, 

административными органами в процессе разработки и реализации технологии 

социально-педагогической технологии работы с семьей, воспитывающей проблемного 

ребенка; социально-педагогическая диагностика ситуации работы социального педагога с 

семьей; социально-педагогический прогноз работы социального педагога с семьей; 



социально-педагогическое проектирование ситуации работы социального педагога с 

семьей; организация реализации социально-педагогической технологии работы с семой; 

координационно-посредническая деятельность социального педагога в процессе  

реализации социально-педагогической технологии работы с семьей. 

 

 

1.24. Педагогика становления и развития личности 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний 
о сущности и специфике педагогики становления личности как направления (раздела) социальной 

педагогики с последующим их применением в профессиональной сфере: в дошкольном 

образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической деятельности, психолого-

педагогическом сопровождении общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи дисциплины (модуля): 

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды в организации; 

 работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 
логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной организации; 

 создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 
учебной деятельности; 

 организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

 создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 
творческих возможностей каждого ребенка; 

 работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 
организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Актуализация 

духовно- 

нравственного 

содержания 

учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ОПК 4.1. Знает: 

- теоретические основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного 

воспитания 

Знает: 

- теоретические основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; 



ценностей обучающихся; 

ОПК 4.2. Умеет: 

- создавать 

педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал 

образовательной и 

социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

Умеет: 

- создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал 

образовательной и 

социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

ОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

  

  

  

 

ОПК 6.1. Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные особенности 

развития личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

- гендерные особенности 

развития личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.2. Умеет: 

- использовать знания об 

особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет: 

- использовать знания об 

особенностях возрастного 

и гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.3. Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов 

детерминизма, 

Владеет: 

- готовностью выстраивать 

личную траекторию 

развития обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и развития, а 



системности и развития, 

а их обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

их обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

значимую деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить мероприятия  

в целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; 

особенности позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся 

Умеет: проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 

компетентности;  

организовывать социально 

и личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность с 

социальными институтами 

по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 



педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное развитие личности человека; внутренние и внешние факторы, 

существенно сказывающиеся на социальное развитие личности несовершеннолетнего; 

позитивные и негативные предрасположения к социальному развитию личности 

несовершеннолетнего; непрерывность и неравномерность социального развития; 

социальная ситуация развития человека; зона актуального и ближайшего развития 

человека; социализация как социально-педагогическое явление и его сущность; 

социализации как процесс, результат и проявление; наследственные и врожденные 

предрасположенности к социализации человека; основные этапы социализации человека; 

педагогические аспекты стимулирования социализации человека; десоциализация 

человека, ее сущность, содержание и особенности проявления; факторы, существенно 

влияющие на десоциализацию несовершеннолетнего; ресоциализация человека, ее 

сущность и содержание; ресоциализация и ресоциализированность несовершеннолетнего; 

позитивная и негативная функции десоциализации и ресоциализации; взаимосвязь и 

взаимообусловленность социализации, десоциализации и ресоциализации и ее учет в 

стимулировании исправления и перевоспитания человека; источники социализации 

человека; внутренние и внешние источники социализации человека; движущие силы 

социализации; внутренние и внешние движущие силы социализации человека; 

неосознаваемые и осознаваемые механизмы социализации человека; роль самой личности 

в стимулировании самосовершенствования, социализации; адаптация человека, ее 

сущность содержание и особенности проявления; адаптивность и адаптированность 

человека и их сущность; дезадаптация, дезадаптивность и дезадаптированность личности, 

сущность, содержание, особенности проявления, реадаптация, реадаптированность 

личности, их сущность и содержание; абилитация ребенка с особыми нуждами; 

социально-педагогический подход в абилитации ребенка; реабилитация человека, ее 

сущность и содержание; повышение роли родителей в стимулировании абилитации 

ребенка с особыми нуждами. 

 

РАЗДЕЛ 2. АДАПТАЦИЯ, ДЕЗАДАПТАЦИЯ И РЕАДАПТАЦИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Адаптация: сущность, особенности, влияние на социальное развитие личности. 

Дезадаптация личности: сущность, причины (факторы), последствия, возможности ее 

предупреждения и преодоления. Реадаптация личности. 

 

РАЗДЕЛ 3. НОРМА И ПАТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Норма, социальная норма в развитии и воспитании ребенка; социальные 

отклонения в развитии, социализации ребенка; факторы среды, существенно 

сказывающиеся на самореализации несовершеннолетнего; основные направления 

социально-педагогической деятельности по профилактике и преодолению отклонений в 

социальном развитии, социализации ребенка; социокультурный мир ребенка, его 

сущность и содержание; особенности типичного и индивидуального социокультурного 

мира ребенка; основные компоненты социокультуры ребенка и их характеристика и 

особенности проявления; основные факторы, существенно влияющие на 

социокультурный мир ребенка; влияние среды жизнедеятельности на социокультурный 

мир ребенка; стимулирование развития социокультурного мира ребенка; социально-

педагогическая виктимология, ее сущность и содержание; виктимизация человека, ее 

причины; виктимизатор, посягатель, виктимизирующий – субъект виктимизации 

человека; объект виктимизации, виктимный, виктимизированный человек, жертва 

социализации и их характеристика; виктимогенные факторы, их субъективный и 

объективный характер; «трудная жизненная (виктимная) ситуация» для ребенка и ее 

проявление; основные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных 

условий социализации; необходимость, сущность и особенности виктимологической 

профилактики; абилитация ребенка с особыми нуждами; социально-педагогический 

подход в абилитации ребенка; реабилитация человека, ее сущность и содержание; 

кондуктивная педагогика в работе с детьми с проблемами двигательной активностью; 

назначение родителей в стимулировании абилитации ребенка с особыми нуждами 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО- ОБУСЛОВЛЕННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

РАСТУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное здоровье воспитанника (несовершеннолетнего) как качество, его 

сущность и содержание; социальное здоровье – основа личности, позволяющая ей 

самостоятельно противостоять факторам риска, успешно реализуя себя в социуме; 

особенности проявления социального здоровья личности, его основные компоненты; 

комплексность в формировании социально-здоровой личности несовершеннолетнего; 

социализирующая ситуация развития воспитанника и ее как качественные характеристики 

социальности ребенка; социализирующая ситуация развития как явление с позиции 

целенаправленной активности ребенка в социуме; социализирующая ситуация развития 

среды жизнедеятельности, самореализации ребенка; виктимная социализирующая 

ситуация развития воспитанника; социализирующую ситуация развития воспитанника как 

процесс; ресоциализирующая ситуация развити конкретного ребенка как процесс; 

создание социализирующей (ресоциализирующей) ситуации развития воспитанника; 

профессионально-ориентированная социализация обучаемого, ее сущность и содержание; 

становление профессионально-ориентированной социальности студента; ситуация 

развития профессионально-ориентированной социализации обучаемого как процессии 

явление; движители внутреннего и внешнего процесса ситуации развития 

профессионально-ориентированной социализации обучаемого; факторы, существенно 

влияющие на ситуацию развития профессионально-ориентированной социализации 

обучаемого как процесса и явления.  

 

 



1.25. Медиация в образовательной организации 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1.26. Теория и методика организации досуга 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) является теоретическая и практическая подготовка 
будущего специалиста в области социально-педагогической работы, а также получение будущими 

социальными педагогами теоретических основ и практических умений в области организации 

досуговой деятельности в образовательной организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

7. Способствовать гармоничному и творческому саморазвитию личности каждого 

обучающегося. 

8. Способствовать интерактивно-деятельностному освоению будущими 

социальными педагогами познавательных и художественных ценностей отечественного, 

зарубежного психолого-педагогического наследия. 

9. Приобщиться к общечеловеческим, цивилизационным ценностям 

современного общества. 

10. Приобрести жизненно необходимые знания, умения и навыки для реализации 
успешной профессиональной деятельности в области организации досуговой 

деятельности в образовательной организации. 

11. Углубить представления о работе с коммуникативно-досуговыми 

технологиями в сфере психологии и педагогики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в семье, 

образовательной среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  методику 

социального обучения и 

воспитания обучающихся, 

имеющих разные социальные 

потребности;  формы социального 

партнерства институтов 

социализации в целях позитивной 

социализации обучающихся 



ИПК 1.2. Умеет: проектировать и 

проводить занятия и культурно- 

просветительские мероприятия по 

формированию у обучающихся 

социальной компетентности;  

организовывать социально и 

личностно значимую деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия  в целях позитивной 

социализации обучающихся;   

координировать совместную 

деятельность с социальными 

институтами по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; консультировать 

педагогов, родителей (законных  

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  потребности 

обучающихся;  технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 ПК-2 
Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  права и свободы 

обучающихся в области 

образования,  особенности детей, 

проявляющих девиантное 

поведение, имеющих различные 

формы зависимостей; формы и 

методы профилактики социальных 

девиаций, работы с детьми и 

семьями группы социального 

риска; педагогические технологии 

социальной реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения 

ИПК 2.2. Умеет: проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять профилактическую 

деятельность в образовательном 

учреждении и по месту жительства 

обучающихся; осуществлять 

педагогическую и методическую 

поддержку субъектов 

образовательного процесса по 

вопросам общения и 

взаимодействия с обучающимися, 

имевших проявления девиантного 

поведения. 



ИПК 2.3. Владеет: готовностью 

проводить профилактику  и 

коррекцию социальных девиаций 

на основе принципов: 

непрерывности воздействия, 

вариативности, положительного 

воздействия социальной и 

культурной среды, нейтрализации 

агрессивной подростковой 

реакции 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДОСУГА И ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Свободное время как часть нерабочего времени, которая освобождена от 

непреложных временных затрат, т.е. семейных, общественных и бытовых забот, а также 

от необходимой физиологической деятельности (сна, питания и пр.). Расчет Свободного 

времени — это потенциальное пространство, свободное от непреложных дел, в котором 

личность выбирает. Досуговая деятельность как осознанная активная деятельность 

человека, направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной 

личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и 

опосредованно свободного от работы времени. Изучение досуга человека от первобытной 

общины до современного общества, разделение людей и их деятельности и досуга по 

половозрастным признакам (мужчины — женщины, дети — взрослые).Игровые и 

состязательные занятия, в который должны были включаться и дети, и взрослые - 

первичные формы будущего досуга. Генезис развития досуговой деятельности человека в 

эпоху Древнего мира, Средневековья и Новейшей истории человечества. Особенности 

развития досуга человека в России от древнейших времен до настоящего времени. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура досуговой деятельности, включающая: задействованные культурно- 

исторические, художественные, духовные ценностей; природно-ландшафтные, 

биорастительные комплексы; материально-технические средства; субъекты и объекты 

культурно-досуговой деятельности. Технология досуговой деятельности как совокупность 

форм, методов, методик, разработок, расчетов, моделей проектирования и внедрения 

различных инноваций, способных обеспечить достижение определенного результата. 

Организационная; методическая и психологическая составляющие культурно-досуговой 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-культурные комплексы и центры досуга, как современные социально- 

культурные комплексы (СКК), их структура, география, функционирование. СКК и 

Центры досуга, их функции: развлекательные, физкультурно-оздоровительные, 

образовательные, стимулирующие, коммуникативные, информационные. Учреждения и 

организации культурно-досуговой сферы, действующие в каждом районе города, 

сельском поселении и предназначенные для проведения воспитательной работы в сфере 

досуга с населением в семейно-бытовой микросреде и ее окружении, организации клубов 

по интересам, художественного, прикладного, технического творчества, группового 

общения и отдыха жителей социума.. 



 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогический процесс образовательной организации и его возможности для 

культурно-досуговой деятельности школьников. План воспитательной работы, его 

структура и этапы разработки. Проведение досуговой воспитательной работы на 

переменах: игры, эстафеты, развлекательно-познавательные мероприятия. 

Многообразие внешкольных социально-культурных учреждений, предназначенных 

удовлетворить соответствующие культурные и культурно-образовательные запросы 

школьников. Возможности воспитательной работы с учащимися в условиях внешкольных 

учреждений. Организации дополнительного образования и их воспитательная 

социокультурная среда. 

 

1.27. Психология личности и группы 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается ознакомление студентов с категориально-

понятийным аппаратом и проблемами психологии личности, прослеживая связи между 

методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания; 

углубление понимания закономерностей возникновения, развития, функционирования 

групп на разных этапах развития, знакомство студентов с различными положениями 

отечественных и зарубежных социально-психологических теорий, затрагивающих данную 

проблематику. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение студентами основных понятий, используемых в психологии личности 

и группы. 

2. Знакомство с основными подходами к пониманию личности и группы в 

психологии. 

3. Знакомство с основными социально-психологическими проявлениями личности. 

4. Обозначение перспективы дальнейшего развития психологии личности и группы 

в свете достижений современной науки и практики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-6,- в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

  

 

ОПК 3.1. Знает: 

- основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения. 

ОПК 3.2. Умеет: 

- взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК 3.3. Владеет: 

- готовностью выявлять 

и оказывать адресную 

помощь обучающимся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает: 

- основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

  

 

ОПК-6.1 

Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

Знает: 

- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 



воспитания. воспитания. 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

ОПК-6.2 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК-6.3 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их обучения 

и воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: личность, структура личности, 

свойства личности. личность; понимание личности в общественных науках; понимание 
личности в философских концепциях; понимание личности в психологических концепциях; пять 

аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности; биогенетическая ориентация; 

социогенетическая ориентация; социализация; персоногенетическая ориентация; общая 

психология личности; два фактора детерминации развития личности; индивид-личность-

индивидуальность; три фазы становления человека как личности; адаптация; индивидуализация; 

интеграция; базовая культура личности; культура самоопределения личности; структура личности; 

главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее жизнедеятельности; 

мировосприятие личности; опыт личности; рисунок тела личности; психологическая структура 

личности; подсознание; сознание; самосознание; социальная структура личности; способ 

реализации в деятельности социальных качеств; объективные социальные потребности личности; 

способности к творческой деятельности, знания, навыки; степень овладения культурными 

ценностями общества; нравственные нормы и принципы; свойства личности; социально-

демографические данные; уголовно-правовые данные; медицинские данные; внешние или 



физические данные; жизненный путь или биография; образ жизни; поведение; направленность 

личности; способности; темперамент; характер.. 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология личности; личность 

(А.Н. Леонтьев); личность (С.Л. Рубинштейн); личность (К.А. Абульханова); личность 

(В.А. Ганзен); личность (И.С. Кон); личность (Б.Г. Ананьев); личность (А.В. Петровский); 

личность (К.К. Платонов); личность (Ю.В. Щербатых); личность (М.Н. Щербаков); 

личность (М.В. Гамезо); глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; 

индивидуальная психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; 

психоаналитическая теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория 

личности К.Г. Юнга; эго-психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна); 

гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; человеко-

центрированный подход К. Роджерса); экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. 

Бинсвангера и М. Босса; американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. 

Мэй, Дж. Бьюдженталь; психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапияВ. 

Франкла; экзистенциальный анализ А. Лэнгле); когнитивное и социально-когнитивное 

направления в психологии личности (теория личностных конструктов Дж. Келли; 

социально-когнитивная теория личности А. Бандуры; социально-когнитивная теория 

личности Дж. Роттера); бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. 

Скиннера); диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная 

теория личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла); 

психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; теория 

личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич); психология личности в отечественной 

психологии (концепция личности А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; 

концепция личности К.К. Платонова; концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция 

личности Б.Г. Ананьева). 

Объект психологии личности; предмет психологии личности; широкий спектр 

проявлений личности; предмет психологии личности (А.Г. Асмолов); предмет психологии 

личности (Додонов); составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов); три 

общих принципа функционирования личности; основные направления построения 

предмета психологии личности (А.Г. Асмолов); основная цель психологии личности; 

задачи психологии личности; 

РАЗДЕЛ 3.  ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные виды и характеристики 

малой группы. Социально-психологическая феноменология малой группы. Социально-

психологические характеристики организаций. Формальные, неформальные, сложные 

организации. Организационные цели. Особенности коммуникации. 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: общение как социально-

психологический феномен. Общение в системе межличностных и общественных 

отношений. Единство общения и деятельности. Структура взаимоотношений. Типы 

отношений и основания их классификации. Психологические факторы и механизмы 

формирования взаимоотношений. 

 



1.28. Социально-педагогическое сопровождение подростков в трудной 

жизненной ситуации 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о сущности, содержании и умения реализовать технологию 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетних в различных жизненных 

ситуациях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

12. Усвоить понимание, сущность и содержание сопровождения, социально- 

педагогического сопровождения несовершеннолетнего. 

13. Раскрыть назначение и понимание технологии социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего. 

14. Усвоить структуру технологии социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего и необходимость учета факторов риска при ее реализации. 

15. Получить навык разработки технологии социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего и рекомендаций к ее реализации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в семье, 

образовательной среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  методику 

социального обучения и 

воспитания обучающихся, 

имеющих разные социальные 

потребности;  формы социального 

партнерства институтов 

социализации в целях позитивной 

социализации обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: проектировать и 

проводить занятия и культурно- 

просветительские мероприятия по 

формированию у обучающихся 

социальной компетентности;  

организовывать социально и 

личностно значимую деятельность 



обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия  в целях позитивной 

социализации обучающихся;   

координировать совместную 

деятельность с социальными 

институтами по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; консультировать 

педагогов, родителей (законных  

представителей) и обучающихся 

по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  потребности 

обучающихся;  технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 ПК-3 ПК-3 Способен 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации 

ИПК 3.1. Знает:  основы 

семьеведения как 

междисциплинарой отрасли, 

объединяющей исследования в 

области семейного права, 

социологии и психологии семьи, 

семейной педагогики и социальной 

работы с семьей; методики 

диагностики семейного 

неблагополучия;  методику 

социально-педагогической 

поддержки семьи с детьми 

ИПК 3.2. Умеет: выявлять 

семейное неблагополучие; 

оценивать риски семейного 

неблагополучия в разных типах 

семей и семьях с детьми; 

определять возможности 

активизации педагогического 

потенциала семей и проводить 

социально-психологическую 

реабилитацию.  

ИПК 3.3. Владеет: готовностью 

осуществлять поддержку семей с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 ПК-5 ПК-5 Способен 

осуществлять 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

ИПК 5.1. Знает:  критерии оценки 

индивидуальной нуждаемости 

несовершеннолетнего в социально-

психологической, социально-

педагогической и трудовой 

реабилитации, основы практики 

социокультурной, 

психологической, медицинской 

реабилитации, методы 

мобилизации личностных, 



семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, ресурсов 

значимого для него окружения. 

 

ИПК 5.2. Умеет: проводить 

диагностику и оценку 

психосоциального статуса, 

педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего, определять 

оптимальный перечень 

мероприятий социально-

психологической и социально- 

педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения, 

подбирать эффективные методы 

социально- психологической и 

социально-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его актуальным 

состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, 

социальным статусом 

ИПК 5.3. Владеет: готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной этики и 

деонтологии; опытом проведения 

реабилитационных мероприятий 

социально-психологической и 

социально- педагогической  

реабилитации  

несовершеннолетних . 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие сопровождение, социально-педагогическое сопровождение; место и роль 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего; цели и задачи 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего; трудная жизненная 

ситуация, требующая социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего; 

кризисная ситуация в семье, требующая ее социально-педагогического сопровождения; 

приемная семья и необходимость ее социально-педагогического сопровождения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ  СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, сущность и содержание технологии социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего; характеристика основных этапов технологии 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего; субъект организации и 

реализации социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего; 

мониторинг реализации технологии социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего; информация о несовершеннолетнем, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, необходимая для организации его социально-педагогического 



сопровождения; информация о семье, воспитывающей несовершеннолетнего, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, необходимая для организации ее 

социально-педагогического сопровождения; информация о приемной семье, 

воспитывающей несовершеннолетнего, необходимая для организации ее социально- 

педагогического сопровождения; информация об адаптивности приемного ребенка, 

необходимая для организации его социально-педагогического сопровождения; технология 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего в жизненной ситуации 

и ее индивидуализация; определение цели и задач технологии социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего в жизненной ситуации; выделение факторов риска 

технологии социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего в 

жизненной ситуации; формулирование нравственно-этических норм поведения субъекта 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего в жизненной ситуации; 

оценка реализации этапов технологии социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего в жизненной ситуации; мониторинг реализации технологии 

социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего в жизненной ситуации 

и его учет в обеспечении достижении прогнозируемой цели; предварительная оценка 

достижения прогнозируемой цели технологии социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего в жизненной ситуации; итоговая оценка достижения 

прогнозируемой цели технологии социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего в жизненной ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Социальные отклонения в воспитании, их причины и пути 

преодоления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины 

социальных отклонений. Социально-педагогическая профилактика и преодоление 

девиантного поведения детей и подростков. 

РАЗДЕЛ 4. Коррекция в социальной педагогике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность коррекции в социальной педагогике. Коррекция недостатков характера, 

обусловленных эмоционально-волевыми особенностями ребенка. Коррекция 

воспитательной деятельности. 

 

 

1.29. Тьюторство в системе образования 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и прикладных знаний о сущности тьюторской деятельности в социально-

педагогической сфере, ознакомление с основными технологиями, методами и способами 

оказания практической помощи различным категориям клиентов по разрешению 

социально-педагогических проблем, с последующим их применением в 

профессиональной сфере и практических навыков социально-педагогической 

деятельности, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программой и с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 

профессиональной деятельностью выпускника: 

- 01 «Образование и наука»;  

- 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 



- 01.005 «Специалист в области воспитания»; 

- 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представление о роли тьюторства в процессе 

модернизации современной системы образования; 

2. Подготовить будущих специалистов к использованию в 

профессиональной деятельности знаний о тьюторстве; 

3. Познакомить студентов с основными практиками тьюторства в 
России (тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов, тьюторство в образовательной деятельности); 

4. Углубление теоретической компетентности студентов в понимании 

функций и особенностей тьюторства в условиях общеобразовательной школы 

как особого вида педагогической деятельности. 

5. Обучение основам тьюторского сопровождения, построения им 

индивидуальных образовательных маршрутов для особенных детей. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Тьюторство в системе образования» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Тьюторство в системе образования» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-1 

Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности позитивной 

социализации в 

семье, образовательной 

среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде; 

методику социального 

Знать: 
Знать: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в 

семье, образовательной 

среде, социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде; 



обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности; формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся. 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности; 

организовывать 

социально и личностно 

значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся; 

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав 

обучающихся в 

процессе образования. 
ИПК 1.3. Владеет: 

готовностью 

выявлять социальные 

потребности 

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности; формы 

социального партнерства 

институтов социализации 

в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся 

Уметь: 
: проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 

компетентности; 

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с 

целью формирования у 

них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия в целях 

позитивной социализации 

обучающихся; 

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования. 

Владеть: готовностью 

выявлять социальные 

потребности 

обучающихся; 

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных инициатив 



обучающихся; 

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

обучающихся 

 

 
ПК-2 

Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает: права и 

свободы обучающихся в 

области образования, 

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить диагностику 

школьной дезадаптации 

и факторов риска 

социальных девиаций; 

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью проводить 

профилактику и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

Знать: права и 

свободы 

обучающихся в 

области образования, 

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы 

зависимостей; формы и 

методы профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями 

группы социального 

риска; 

педагогические 

технологии 

социальной реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления девиантного 

поведения 

Уметь: проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и факторов 

риска социальных 

девиаций; 

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

и по месту жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую поддержку 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

Владеть: готовностью 

проводить 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций на основе 

принципов: 



положительного 

воздействия социальной 

и культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и культурной 

среды, нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

 
ПК-4 
Способен 

осуществлять 

сопровождение 

замещающих семей 

ИПК 4.1. Знает: 

законодательство РФ, 

международные 

правовые документы в 

сфере профилактики 

социального сиротства; 

инфраструктуру 

социальной защиты 

детства, технологии и 

методы работы с 

неблагополучными 

семьями и 

замещающими семьями. 

ИПК 4.2. Умеет: 

анализировать 

законодательство и 

применять на практике 

нормативные правовые 

акты; применять 

методы, направленные 

на сохранение, 

укрепление и/или 

восстановление 

семейных связей, 

благополучия и 

самостоятельности 

семьи; обеспечивать 

защиту прав и законных 

интересов, социальных 

и иных государственных 

гарантий детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и в 

замещающих семьях.   

ИПК 4.3. Владеет: 

готовностью соблюдать 

следующий приоритет 

форм семейного 

воспитания: сохранение 

ребенка в кровной семье 

или возврат в кровную 

семью, усыновление, 

родственная опека 

(попечительство), опека 

(попечительство) 

посторонними 

гражданами, помещение 

в организацию; 

совокупностью 

Знать: законодательство 
РФ, международные 

правовые документы в 

сфере профилактики 

социального сиротства; 

инфраструктуру 

социальной защиты 

детства, технологии и 

методы работы с 

неблагополучными 

семьями и замещающими 

семьями. 

Уметь: анализировать 
законодательство и 

применять на практике 

нормативные правовые 

акты; применять методы, 

направленные на 

сохранение, укрепление 

и/или восстановление 

семейных связей, 

благополучия и 

самостоятельности семьи; 

обеспечивать защиту прав 

и законных интересов, 

социальных и иных 

государственных 

гарантий детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и в 

замещающих семьях.   

Владеть: готовностью 

соблюдать следующий 

приоритет форм 

семейного воспитания: 

сохранение ребенка в 

кровной семье или 

возврат в кровную семью, 

усыновление, 

родственная опека 

(попечительство), опека 

(попечительство) 

посторонними 

гражданами, помещение в 

организацию; 

совокупностью 

педагогических средств 



педагогических средств 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов, социальных 

и иных государственных 

гарантий детям.   

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов, социальных и 

иных государственных 

гарантий детям.   

 
ПК-5 

Способен 

осуществлять 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

ИПК 5.1.  

Знает: критерии оценки 

индивидуальной   

нуждаемости 

Несовершеннолетнего в 

социально-

психологической, 

социально-

педагогической и 

трудовой реабилитации, 

основы практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации, методы 

мобилизации

 личностных, семейных  ресурсов 

несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для 

него окружения. 

ИПК 5.2.  

Умеет: проводить 

диагностику и оценку 

психосоциального 

статуса, 

педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала 

несовершеннолетнего, 

определять 

оптимальный перечень 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации и 

очередность их 

выполнения, подбирать 

эффективные методы 

социально- 

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации 

несовершен нолетнего 

в соответствии с его 

актуальным 

состоянием, уровнем 

развития, возрастом, 

Знать: критерии оценки 

индивидуальной 

нуждаемости 

несовершеннолетнего в 

социально-

психологической, 

социально-

педагогической и 

трудовой реабилитации, 

основы практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации, 

методы мобилизации 

личностных, семейных 

ресурсов 

несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого для 

него окружения. 

Уметь: проводить 

диагностику и оценку 

психосоциального 

статуса, педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала 

несовершеннолетнего, 

определять оптимальный 

перечень мероприятий 

социально-

психологической 

и социально- 

педагогической 

реабилитации и 

очередность 

их выполнения, 

подбирать 

эффективные методы 

социально- 

психологической 

и социально-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего в 

соответствии с его 

актуальным состоянием, 

уровнем развития, 

возрастом, 

образованием, 



образованием, 

социальным статусом. 

ИПК 5.3. Владеет: 

готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной 

этики и 

деонтологии; опытом 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних. 

социальным статусом 

Владеть: готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной этики 

и деонтологии; опытом 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий социально- 

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЬЮТОРСТВА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические основы тьюторства. Общие теоретические основания тьюторского 

сопровождения. Сущность и специфика профессиональной тьюторской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ОСОБОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура педагогической тьюторской деятельности: мотивация; педагогические 

цели и задачи; предмет педагогической тьюторской деятельности; педагогические 

средства и способы решения поставленных задач; продукт и результат педагогической 

тьюторской деятельности. Функции и противоречия педагогической тьюторской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 

ТЬЮТОРА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тьюторские часы; круглые столы; тьюторский совет. Формы и методы тьюторского 

сопровождения. Технологии тьюторского сопровождения процесса. Разработка и 

реализация проектной карты. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЬЮТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: профессия тьютор, организация 

жизнедеятельности ребенка в школе, тьютор в системе организации, технология 

портфолио, практики индивидуализации в образовании. Нормативно-правовые 

документы. Юридическое оформление тьюторской работы. 

 

1.30. Социальная педагогика 

 



1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и прикладных знаний о социальной педагогике, определяющих основу их 

практической деятельности по профессиональному назначению с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков в области социальной 

педагогики. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

7. Изучение места и роли социальной педагогики как научного и прикладного 

назначения, а также принципы, определяющие эффективность социально-педагогической 

деятельности. 

8. Раскрыть сущность социально-педагогического процесса, как основы 

технологизации социально-педагогической деятельности. 

9. Изучить существо социального становления, социализации человека с 

различными адаптивными возможностями, а также перспективы влияния на него. 

10. Изучить основы воспитания растущего человека – основы его социальной 

воспитанности. 

11. Раскрыть основы профессионального долголетия социального педагога. 

12. Раскрыть педагогической мастерство и культуру профессиональной 

деятельности социального педагога, а также пути их совершенствования. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

ОПК 1.1. Знает: 

-          приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

Знает: 

-          приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 



профессиональной 

этики 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: 

-          применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы 

профессиональной 

этики 

 

Умеет: 

-          применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.3. Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые 

и этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые 

и этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 



основного общего, 

среднего общего 

образования. 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

  

 

ОПК 2.1. Знает: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

- основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий; 

- пути достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ. 

Знает: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

- основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий; 

- пути достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ. 

ОПК 2.2. Умеет: 

- классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

- разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде. 

Умеет: 

- классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

- разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде. 

ОПК 2.3. Владеет: 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

- готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 

Владеет: 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

- готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 



информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК 5.1. Знает: 

- основы социальной, 

психологической и 

педагогической 

диагностики; 

- методы выявления и 

коррекции 

трудностей 

обучающихся в 

освоении 

образовательной 

программы 

 Знает: 

- основы социальной, 

психологической и 

педагогической 

диагностики; 

- методы выявления и 

коррекции 

трудностей 

обучающихся в 

освоении 

образовательной 

программы 

ОПК 5.2. Умеет: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

Умеет: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

ОПК 5.3. Владеет: 

- принципами и 

правилами контроля 

и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

имеющими 

трудности в освоении 

образовательной 

программы. 

Владеет: 

- принципами и 

правилами контроля 

и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

имеющими 

трудности в освоении 

образовательной 

программы. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

ОПК 7.1. Знает: 

-          основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

Знает: 

-          основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 



программ с родительской 

общественностью; 

-

         закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

с родительской 

общественностью; 

-

         закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает: 

- методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

Знает: 

- методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

ОПК 8.2 Умеет: 

- осуществлять 

анализ и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: 

- осуществлять 

анализ и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК 8.3. Владеет: 

- готовностью к 

научно-

исследовательской 

Владеет: 

- готовностью к 

научно-

исследовательской 



деятельности деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает: 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2. Умеет: 

применять 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: применять 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3. Владеет: 

готовностью к работе 

на основе  

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

готовностью к работе 

на основе  

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в 

семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в 

семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 



ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с 

целью формирования 

у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе 

образования.  

Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с 

целью формирования 

у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе 

образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

Владеет:  

готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 



2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Истоки становления института социальной педагогики и его 

назначение. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Истоки возникновения термина и направления развития «социальной педагогики», 

представленного немецким педагогом К. Магером; индивидуальная педагогика и 

социальная педагогика их обусловленность; вклад Ф.А. Дистервега в зарождении идей 

социальной педагогики; социологический подход в зарождении социальной педагогики 

(П.Г. Наторп), культурологического подхода (П. Бергеманн), средовый подход (С.Т. 

Шацкий); П.А. Соколов об основных подходах в становлении социальной педагогики  и 

их характеристика; сущность и содержание личностно-социального подхода в 

формировании основ социальной педагогики (П.А. Соколов); истоки формирования 

личностно-социального подхода в социальной педагогике и его авторы; развитие идей 

социальной педагогики, исходя из потребностей социального фактора развития личности; 

социоличностный подход в развитии социального направления в педагогике (П.А. 

Соколов); П.П. Блонский о социальном направлении в педагогике и его сущность; 

объективные факторы среды жизнедеятельности человека, определившие развитие 

социопедагогики; социологические истоки социальной педагогики и их сущность; 

факторы непосредственной среды жизнедеятельности человека, существенно влияющие 

на него, и их влияние на формирование педагогики среды; особенности становления 

социальной педагогики в конце XIX – начале ХХ веков; взаимосвязь и взаимодополнение 

различных подходов в понимании существа истоков социальной педагогики; сущность 

социальной педагогики как специфического знания; место социальной педагогики в 

системе наук о человеке и человеческой деятельности; междисциплинарный характер 

социальной педагогики, ее связь с общей педагогикой, социальной и общей психологией, 

социальной работой, социологией и другими дисциплинами; структура социальной 

педагогики;  основные функции социальной педагогики;  объект и предмет социальной 

педагогики; основные категории социальной педагогики; основные задачи социальной 

педагогики и их общая характеристика; социальная педагогика как теория, практика и 

образовательный комплекс; педагогика становления и развитие личности; социальные 

отклонения, причины и особенности предупреждения и преодоления; социальное 

воспитание, его сущность и содержание; педагогика среды, включающая социопедагогику 

и педагогику непосредственной среды жизнедеятельности; социальное 

самосовершенствование. 

Раздел 2. Научно-теоретические основы социальной педагогики 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сущность социальной педагогики как специфического знания; место социальной 

педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности; междисциплинарный 

характер социальной педагогики, ее связь с общей педагогикой, социальной и общей 

психологией, социальной работой, социологией и другими дисциплинами; структура 

социальной педагогики; основные функции социальной педагогики; объект и предмет 

социальной педагогики; основные категории социальной педагогики; основные задачи 

социальной педагогики и их общая характеристика; социальная педагогика как теория, 

практика и образовательный комплекс. 

 

Педагогика становления и развитие личности; социальные отклонения, причины и 

особенности предупреждения и преодоления; социальное воспитание, его сущность и 

содержание; педагогика среды, включающая социопедагогику и педагогику 

непосредственной среды жизнедеятельности; социальное самосовершенствование. 

 

Раздел 3. Основы методологии социальной педагогики. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 



Понимание методологии, методологии социальной педагогики, ее сущность и 

содержание; основные уровни методологического знания: гносеологические; логико-

гносеологические; предметно-гносеологические; праксиологические, аксиологические и 

их характеристика; основные подходы к пониманию существа принципов и их 

особенности; понятия: «правило», «требования», «рекомендации» в социально-

педагогической деятельности; сущность и содержание принципа, принципов социальной 

педагогики; закономерный, объективный характер принципов социальной педагогики; 

основные группы принципов социальной педагогики, обусловленные личностным 

фактором (субъектным и объектным); основные группы принципов социальной 

педагогики, обусловленные средовым фактором; взаимосвязь принципов, 

представляющую определенную систему (систему принципов) в социальной педагогике; 

принципы социальной педагогики, обусловленные субъектным фактором: принцип 

личностной обусловленности социально-педагогической деятельности; принцип 

обусловленности личностно-профессионального роста и авторитетности 

профессиональной деятельности социального педагога; принцип взаимосвязи 

профессионализма и результативности деятельности социального педагога; принципы 

социальной педагогики, обусловленные объектным фактором: принцип 

природосообразности; принцип индивидуальной обусловленности в воспитании; принцип 

гуманизма; принцип культуросообразности в социальной педагогике; истоки, сущность и 

рекомендации принципа социальной обусловленности; истоки, сущность и рекомендации 

принципа средовой обусловленности; истоки, сущность и рекомендации принципа 

педагогизации среды; истоки, сущность и рекомендации принципа открытости 

воспитательной среды. 

Раздел 4. Педагогический процесс как методологическая основа становления 

личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие и сущность «педагогический процесс»; П.Ф. Каптерев о сущности и 

содержании педагогического процесса; сущность и структуру внутреннего и внешнего 

социально-педагогического процесса; взаимосвязь внутреннего и внешнего социально-

педагогических процессов; педагогический процесс становления (самоизменения) 

личности воспитанника, его сущность и содержание; внутренний и внешний 

педагогический процесс становления (самоизменения) личности воспитанника и их 

характеристика; синергетический подход в социальной педагогике и его характеристика; 

педагогический процесс становления (самоизменения) личности воспитанника с позиции 

воспитателя; внутренний и внешний педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника с позиции воспитателя; понимание личностно-

деятельностного подхода в социальной педагогике; педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности с позиции самовоспитания; педагогический процесс среды 

жизнедеятельности с позиции ее влияния на воспитанника; внутренний и внешний 

педагогический процесс среды жизнедеятельности с позиции ее влияния на воспитанника; 

процесс педагогизации среды (на примере семьи или образовательной организации, 

центра и пр.) жизнедеятельности; внутренний и внешний процессы педагогизации среды 

(на примере семьи или образовательной организации, центра и пр.) жизнедеятельности; 

средовый подход в социальной педагогике и его характеристика; педагогический процесс 

улицы и особенности его педагогизации. 

Раздел 5. Профессиональное долголетие и совершенствование мастерства 

социального педагога. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание профессионального долголетия социального педагога; 

основные внутренние факторы, существенно влияющие на профессиональное долголетие 

социального педагога; основные факторы профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности, существенно влияющие на профессиональное долголетие социального 

педагога; пути повышения профессионального долголетия социального педагога; 



сущность и содержание профессиональной деформации социального педагога; 

личностный фактор, существенно сказывающийся на деформацию социального педагога; 

влияние профессиональной деятельности и организации этой деятельности на 

деформацию социального педагога; влияние содержания социальнопедагогической 

деятельности и ее результата на деформацию личность социального педагога; влияние 

среды на профессиональную деформацию социального педагога; типичные проявления 

профессиональной деформации социального педагога; пути предупреждения и 

преодоления профессиональной деформации социального педагога; профессиональное 

самосовершенствование социального педагога, сущность и содержание; теоретическое 

обогащение социального педагога по профессиональному назначению; развитие 

способности решения задач по профессиональному назначению и накопление опыта; 

развитие профессионально-важных качеств личности социального педагога; проявление 

профессионального личностного роста социального педагога; пути стимулирования 

самосовершенствования социального педагога.  

 

1.31. Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной 

деятельности 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков о здоровьесберегающих технологиях с 

последующим применением в профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение здоровья, способствующие формированию заинтересованного отношения к 

собственному здоровью и основам здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных 

здоровьесберегающих технологий с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на 

все сферы деятельности участников образовательного процесса. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций.  

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: УК-7; УК-8 в соответствии с основной образовательной программой по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого–педагогическое образование». 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

УК-7.1 Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний 

Знать: Понимает 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 



для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Соблюдает нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 

Уметь: Соблюдает 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, классификацию 

опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, правовые и 

организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать: Знает 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь: 

Осуществлять 

оперативные 

действия в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных 

конфликтов. 

УК-8.2 Осуществляет оперативные 

действия в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в том числе 

при угрозе и возникновении военных 

конфликтов. 

УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности, адекватно реагирует на 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций и предотвращает негативные 

последствия для сохранения 

природной среды. 

Владеть: навыками  

создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности, 



адекватно 

реагирует на 

возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций и 

предотвращает 

негативные 

последствия для 

сохранения 

природной среды. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции  

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, виды здоровьесберегающих технологий, функции здоровьесберегающих 

технологий.  

РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - 

воспитательном процессе 

Перечень изучаемых элементов содержания: Правильная организация занятия, 
использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 

снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 

занятии, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 

позиций здоровьесбережения, критерии здоровьесбережения. 

РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, медико-

гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные технологии 

(ЗОТ).  

РАЗДЕЛ 4. Применение здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни 

студента. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: рациональный режим питания, 
основные вещества, входящие в рацион питания, диета, рациональная двигательная 

активность, выбор вида двигательной активности, принципы построения самостоятельной 

тренировки. 

 

1.32. Возрастная и педагогическая психология 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология»  является 

знакомство обучающихся с закономерностями психического развития человека как 

субъекта 

образовательного процесса и особенностями их проявления в различные возрастные 

периоды, а так же формирование представлений о психологических механизмах процесса 

обучения и воспитания 

Задачи дисциплины (модуля): 

 1. изучить общие закономерности, движущие силах и механизмы развития 
психики; 

 2. изучить психологические закономерности образовательного процесса; 

психологические механизмы процесса воспитания; 

  3. сформировать умение организовать педагогическое воздействие с учетом 

возрастных особенностей поведения и деятельности детей разных возрастных категорий; 



 4.научить анализировать педагогические ситуации, применяя знания об общих и 

индивидуальных особенностях, факторах психического развития, психологических 

механизмах педагогического процесса, применять имеющиеся знания для решения 

педагогических задач. 

 
  

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы  магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: _ОПК-6  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК-6.2. Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Знать: -   психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

Уметь: - 

дифференцированно 

отборать психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, с 

целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

   



 

ОПК-6.3. Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в возрастную и педагогическую психологию. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возрастная и педагогическая психология как отрасли психологической науки. Предмет и 

задачи возрастной и педагогической психологии. Основные проблемы возрастной и 

педагогической психологии. Основные подходы к изучению развития психики в 

онтогенезе. Биогенетическая концепция. Психоаналитическая теория развития. Теория 

интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. Валлона. Культурно-историческая теория 

развития Л,С. Выготского. Ведущий тип деятельности как главный фактор развития 

психики (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин)). Периодизация психического развития.  

 

Раздел  2 . Психическое развитие на разных возрастных этапах. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психическое развитие в младенчестве и 

раннем детстве. Кризис новорожденности и признаки сохранности ЦНС. Ведущий тип 

деятельности в младенчестве и его становлении. Предметная деятельность - ведущий тип 

деятельности в раннем детстве. Развитие наглядно-действенного мышления. Взаимосвязь 

речи и мышления. Кризис трех лет, основные психологические новообразования раннего 

детства. Психическое развитие в дошкольном возрасте. Игра - ведущий тип деятельности 

в дошкольном детстве, этапы развития игровой деятельности. Виды деятельности в 

дошкольном детстве и их значение для психического развития. Психическое и личностное 

развитие младшего школьника. Ведущий тип деятельности младшего школьника. 

Развитие познавательной сферы младшего школьника. Развитие личности младшего 

школьника. Основные новообразования младшего школьного возраста.  Специфика 

развития подростка и юноши. Кризис подросткового возраста. Интимно-личностное 

общение как ведущий тип деятельности подростка. Профессиональное и личностное 

самоопределение как ведущий тип деятельности юноши. 

  

Раздел 3. Психология учебной деятельности и личности педагога 

Перечень изучаемых элементов содержания: Системно - деятельностный подход. Теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Определение и 

структура учебной деятельности. Определение учебной деятельности. Учение и развитие 

ребенка. Структура и цели учебной деятельности.  Учебные действия. Предметные и 

универсальные учебные действия. Виды УУД. Контроль и оценка в структуре учебной 

деятельности. Основные закономерности процесса усвоения и формирования навыков. 

Основные характеристики, структура усвоения знаний. Этапы усвоения знаний. 



Закономерности и факторы формирования знаний. Этапы формирования навыков. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Воспитание как целенаправленный процесс 

формирования личности..Соотношений понятий: социализация, развитие, формирование, 

воспитание. Воспитание как процесс формирования смыслов, целей и ценностных 

ориентаций личности. Психологические механизмы воспитания. Формирование привычек. 

Роль положительного и отрицательного подкрепления в процессе формирования 

характера. Подражание модели. 

 

 

1.33. Методика организации воспитательной работы 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и практических знаний о сущности и специфике организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях с последующим их применением 

в профессиональной сфере: в дошкольном образовании, начальном общем образовании, 

социально-педагогической деятельности, психолого-педагогическом сопровождении 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, психолого- педагогическом сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы и следующих профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

01 «Образование и наука»;  

- 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- 01.005 «Специалист в области воспитания»; 

- 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Формирование профессиональных теоретических и практических знаний по 
целям, задачам, формам и методам организации воспитательной работы, а также 

с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы и 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника; 

2. Формирование знания и понимания общих вопросов теории и методики 
воспитания; 

3. Вооружение студентов практическими умениями и навыками использования 
арсенала коррекционной педагогики по ведению воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

4. Формирование у студентов творческого подхода к решению образовательных, 
коррекционно-развивающих, воспитательных, социальных задач обучения лиц с 

недостатками интеллектуального развития; 



5. Работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье; 

6. Формировать мотивационную и методическую готовность к осуществлению 

воспитательной деятельности. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Методика организации воспитательной 

работы» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-6 в 

соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методика организации 

воспитательной работы» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

ОПК-6.1 

Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК-6.2 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

- применять психолого-

педагогические 

Знать: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные особенности 

развития личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Уметь: 

- использовать знания об 

особенностях 

возрастного и гендерного 

развития обучающихся 

для планирования 

учебно-воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 



технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК-6.3  

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и развития, 

а их обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности. 

 

 

Владеть: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов 

детерминизма, 

системности и развития, 

а их обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности. 
 

 

 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ И ЕГО МЕСТО В ЦЕЛОСТНОЙ 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия теории и практики воспитания. Воспитание как педагогический 

процесс. Сущность, предмет и задачи воспитания. Воспитание и социализация. 

Воспитательный процесс: его цель и сущность. Специфика и взаимосвязь процессов 

обучения и воспитания в формировании личности. Воспитание, перевоспитание и 

самовоспитание в педагогическом процессе. Воспитание в условиях целостного 

педагогического процесса. Факторы воспитания. 

Природа человека как основа воспитания. Базовые теории воспитания. Теория и 

методика воспитания в гуманистической парадигме. Антропоцентрические и 

социентрические концепции воспитания. Основные положения личностно-социальной 

(интегративной) концепции воспитания. Системный подход в педагогической теории и 

практике. Типы воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СЕМЬЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная воспитательная среда семьи. Особенности социокультурной 

среды приемной семьи. Социально-педагогический потенциал семьи. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система форм и методов воспитания. Понятие метода, приёма, средства 

воспитания. Различные подходы к классификации методов воспитания. Классификация 

методов воспитания по способу и средству усвоения социального опыта: методы 

формирования сознания, методы организации жизнедеятельности, методы 



стимулирования и коррекции поведения. Выбор методов воспитания. Выбор форм 

воспитания. Критерии выбора (возрастные особенности, актуальность, уровень 

самодеятельности школьников, традиции детского коллектива). Основные действия 

педагога при организации воспитательного мероприятия. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ И ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: Влияние социокультурной 

среды школы на подрастающее поколение. Характеристика основных 

компонентов социокультурной среды образовательной организации. 

 

1.34. Основы специальной педагогики и психологии 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о специальной психологии и педагогики, ее понятийном аппарате, 

научных основаниях, методологии и методах исследования, обобщенных теоретических 

представлениях о специальном образовании как особом социокультурном 

образовательном феномене, с последующим применением в профессиональной сфере 

практических навыков (формирование) по специальной психологии и педагогики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать целостное представление о специальной психологии и педагогике 

как составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и 

задачах, научных основаниях, принципах, истории развития. 

2. Раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

историей его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

3. Дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании 

педагогической деятельности в сфере специального образования. 

4. Познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и 

воспитания различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями. 

5. Дать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования. 

6. Создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы 

специального образования. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Педагогическая ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

Умеет: проектировать 

и проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 



педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

Педагогическая ПК-2 Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  

права и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное 

поведение, имеющих 

различные формы 

зависимостей; формы 

и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить 

диагностику 

школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных 

девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по 



деятельность в 

образовательном 

учреждении и по 

месту жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью 

проводить 

профилактику  и 

коррекцию 

социальных девиаций 

на основе принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой 

реакции 

месту жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью 

проводить 

профилактику  и 

коррекцию 

социальных девиаций 

на основе принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

Сопровождения ПК-3 Способен 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК 3.1. Знает:  

основы семьеведения 

как 

междисциплинарой 

отрасли, 

объединяющей 

исследования в 

области семейного 

права, социологии и 

психологии семьи, 

семейной педагогики 

и социальной работы 

с семьей; методики 

диагностики 

семейного 

неблагополучия;  

методику социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми. 

ИПК 3.2. Умеет: 

Знает: основы 

семьеведения как 

междисциплинарой 

отрасли, 

объединяющей 

исследования в 

области семейного 

права, социологии и 

психологии семьи, 

семейной педагогики 

и социальной работы с 

семьей; методики 

диагностики 

семейного 

неблагополучия;  

методику социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми. 

Умеет: выявлять 

семейное 



выявлять семейное 

неблагополучие; 

оценивать риски 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми; 

определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей и 

проводить социально-

психологическую 

реабилитацию.  

ИПК 3.3. Владеет: 

готовностью 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

неблагополучие; 

оценивать риски 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми; 

определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей и 

проводить социально-

психологическую 

реабилитацию.  

Владеет: готовностью 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Сопровождения ПК-5 Способен 

осуществлять 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

 

ИПК 5.1. Знает:  

критерии оценки 

индивидуальной 

нуждаемости 

несовершеннолетнего 

в социально-

психологической, 

социально-

педагогической и 

трудовой 

реабилитации, основы 

практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации, 

методы мобилизации 

личностных, 

семейных ресурсов 

несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого 

для него окружения. 

ИПК 5.2. Умеет: 

проводить 

диагностику и оценку 

психосоциального 

статуса, 

педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала 

несовершеннолетнего, 

определять 

Знает: 

- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого-

педагогические 

технологии 



оптимальный 

перечень 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации и 

очередность их 

выполнения, 

подбирать 

эффективные методы 

социально- 

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетнего 

в соответствии с его 

актуальным 

состоянием, уровнем 

развития, возрастом, 

образованием, 

социальным статусом 

ИПК 5.3. Владеет: 

готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной 

этики и деонтологии; 

опытом проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической  

реабилитации  

несовершеннолетних . 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Специальная педагогика и 

психология как самостоятельные отрасли науки и практики. Предмет, цель, задачи, 

отрасли, принципы и методы специальной педагогики и психологии. Их взаимосвязь с 

другими науками. Основные категории специальной педагогики и психологии. Причины 
отклонений в развитии и факторы, их определяющие: биологические факторы и 

социальные условия появления дефекта развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 



Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с нарушением интеллектуального развития. Виды и степени 

интеллектуальных нарушений. Особенности познавательной, эмоционально-волевой 

сферы, особенности личности и деятельности детей с нарушениями интеллекта. 

Специальное образование детей с интеллектуальными нарушениями. 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С СЕНСОРНЫМИ 

И РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с сенсорными и речевыми нарушениями. Виды сенсорных и 

речевых нарушений. Особенности познавательной, эмоционально-волевой сферы, 

особенности личности и деятельности детей с сенсорными и речевыми нарушениями. 

Специальное и инклюзивное образование детей с сенсорными и речевыми нарушениями. 

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 

КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и комплексными 

нарушениями развития. Классификация детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и комплексными нарушениями развития. Особенности познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, особенности личности и деятельности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и комплексными нарушениями развития. 

Специальное и инклюзивное образование детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и комплексными нарушениями развития. 

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Классификация детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Особенности познавательной, эмоционально-волевой сферы, особенности личности и 

деятельности детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Специальное и инклюзивное образование детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

 

1.35. Основы профориентологии 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике профориентологии как направления социальной 

педагогики с последующим их применением в профессиональной сфере. Курс знакомит с 

основами профессиоведения, дает представление о психологии самоопределяющейся 

личности в профессии, рассматривает основные направления психологического 

сопровождения профессионального развития личности (информирование, диагностика, 

консультирование, отбор, адаптация и реабилитация).  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

16. Формирование у студентов представлений о профориентологии как научной 

дисциплине, изучающей факты, механизмы и закономерности профессионального 

становления личности. 



17. Ознакомление с закономерностями отражающих развитие профессиональных 

явлений в обществе;  

18. Изучение основ профессионализации как социального процесса 

профессионального становления и развития личности; 

19.  Составление у студентов представления о взаимосвязи основных компонентов 

профессионального самоопределения.  

20.  Изучение системы профориентационной работы. 

21.  Ознакомление с возможностями социально-педагогической и психологической 

помощи личности в профориентации 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

Знатьзакономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации 

в целях позитивной 

социализации 

обучающихся 

Уметь проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 



позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся социальной 

компетентности;  

организовывать социально 

и личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность 

с социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

Владеть  готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив обучающихся. 



 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕТОЛОГИИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профориентология как научная дисциплина. Цель и задачи курса. 

Методологическая основа профориентологии. Объект. Предмет.  

Тема 1.1. Теоретические основы профориентологии. Историография предмета 

изучения, цели и задачи, основные разделы, парадигмы и методы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет, цели, задачи профориентологии.  

Тема 1.2. Нормативная база профориентологии.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международная конвенция профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки в области развития людских ресурсов. Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Оптимальные условия организации профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Понятие и теории профессионального выбора.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессия. Научная классификация профессий. Профессия. Подходы к 

определению понятия "профессия". Профессия и специальность: отличительные признаки 

и взаимосвязь 

Тема 2.2. Психологическая классификация профессий. Формула профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Психологическая классификация профессии по Климову Е.А. (классификация по 

предмету труда, по цели труда, по орудиям и условиям труда). Практическое 

использование классификации профессии: формула профессии, профпланы. Структура 

личного профплана. Профессиограмма: сущность, примеры. 

Тема 2.3. Профессиональное самоопределение: характеристики профессиональной 

направленности и профессиональных интересов, профессиональная мотивация и 

группы мотивов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура личного профплана. Профессиональные компетентности и компетенции 
личности.  Типы профессиональных планов. Планирование и развитие карьеры. 

 

Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОГРАФИРОВАНИЕ И 

ПРОФИЛИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и методы профессиографии, профплан, интересы и склонности в 

профессиональном выборе. 

Тема 3.1. Метод профессиографии, принципы и виды профессиографии. Понятие 

профессиограммы, типы профессограмм, содержание, структура и схемы 

профессиографирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиография - процесс изучения, психологическая характеристика, 

проектирование профессии. Содержание профессиограммы. Психограмма. Примеры. 

Четыре типа профессиографирования: информационное, диагностическое, 

прогностическое и методическое. Проспектированное профессиографирование. Схема 

проспектированной профессиограммы. Профессиограмма 

Тема 3.2. Метод психографии, принципы и виды психограмм. Исследовательский 

дизайн в психографии. 



Перечень изучаемых элементов содержания. 

Образ "Я" и выбор профессии. Профплан. Психограмма. Интересы и склонности в 

профессиональном выборе. Отличие интереса по содержанию, цели, широте, 

устойчивости. Профплан. Психограмма. 

 

Раздел 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Типологический подход 

в профессиональной работе. 

Тема 4.1. Профессионально-важные качества, компетентности и компетенции 

личности в профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Основные мотивы 

трудовой деятельности. Характеристика пригодности к профессии посредством 

успешности овладения профессией и ощущением удовлетворенности своим трудом.  

Тема 4.2. Дифференциальная и типологическая диагностика в профотборе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Использование типологического подхода в профессиональной работе. Темперамент 

как проявление типа высшей нервной деятельности в поведении и деятельности человека. 

Психологические характеристики темпераментов. 

Тема 4.3. Стили профессиональной деятельности и профессионально-личностный 

психотип. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессионально важные качества - личные качества, обеспечивающие 

успешность профессионального обучения. Основные мотивы трудовой деятельности. 

Характер. Степени выраженности характера. Способности – индивидуально-

психологические особенности человека. Специальные способности. Практические, 

профессиональные. Одаренность. Талант. Гениальность. 

 

Раздел 5. БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Труд - естественное условие жизни человека. Профессиональная проба, 

профессиональный клиринг. Здоровье и выбор профессии. 

Тема 5.1. Оптимальные условия организации профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Профессиональная проба как профиспытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности. Дифференциация профессиональных 

проб по возрасту. Разработанные программы профессиональных проб в соответствии с 

основными требованиями профессий. Профессиональный клиринг. 

Тема 5.2. Индивидуальные особенности и профессиональное самоопределение 

личности 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Гендерные различия, связанные с профессиональным определением личности. 

Причины разделения труда по половому признаку. Примеры женских и мужских 

профессий. 

Тема 5.3. Профориентация как научно-практическая система подготовки молодежи 

к выбору профессии 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Профориентация как система психолого-педагогических и государственных 

мероприятий, направленных на оказание помощи оптанту в совершении 

профессионального выбора. Основные компоненты профориентации. Профессиональное 

просвещение (профинформация и профпропаганда). 



 

Раздел 6. ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ НА 

РЫНКЕ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Забота общества о передаче подрастающему поколению социального и профессионального 

опыта. Научная база профориентации. Профессиональное консультирование. 

Тема 6.1. Организация профориентационной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Характеристика системы управления мотивами выбора профессии: субъекты управления, средства 

и методы управления; объект управления. Направления школьной профориентационной работы 
Профессиональное консультирование. 

Тема 6.2. Сущность и этапы профессионального самоопределения. 
Основные моменты процесса самоопределения. Содержательно-процессуальная модель 

самоопределения. Конфликты профессионального самоопределения. Теории профессионального 

самоопределения. 

Тема 6.3. Стратегии поведения личности на рынке труда. 
Экономическое и социально-психологическое содержание понятия "рынок труда". Спрос на рынке 

труда. Безработица. Профессиональная пригодность. Пути получения профессии. Этапы 

профессионального развития и профессиональная карьера. 

 

 

1.36. Основы информационной культуры педагога 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о теории и методологии применения информационных ресурсов по 

педагогике в образовательной деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по организационно-

управленческой, педагогической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с  нею наукам. 
2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с 

профессиональными информационными потребностями. 

3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

педагогической информации. 

4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления 
результатов учебно-методической и профессионально ориентированной  опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской работы. 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-9. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 



Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способность  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

Уметь: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных  видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Владеть: 
практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, 

навыками работы с 

информацией с 

помощью 

специализированных 

средств 

 УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила делового 

этикета 

Знать: современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ 

(иностранном(-ых) языках). 

Уметь: вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ 

(иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Владеть: 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

 ОПК-9 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

ОПК-9.1. Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий 

Знать: принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2. Умеет применять 

современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии в 



Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3. Владеет готовностью к 

работе на основе современных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

готовностью к 

работе на основе 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Информационная культура педагога и информационные 

ресурсы по              педагогике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 

Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, общества, 

государства. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных 

институтов на свободное получение, распространение и использование информации.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ  ЗАДАЧ 

И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Библиотека как информационно-поисковая система. Адресный и фактографический 

поиск педагогической информации и алгоритмы его выполнения. Структура библиотеки 

как информационно-поисковой системы с позиций                   пользователя. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ  ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В 

УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о свѐртывании и аналитико-синтетической переработке информации. 

Анализ и синтез информации в структуре интеллектуальной работы с текстами 

документов. Виды аналитико-синтетической переработки информации: составление 
библиографического описания документов, индексирование (выделение ключевых  слов), 

аннотирование, реферирование, составление обзоров. 

 

1.37. Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены обучающихся 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины «Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

обучающихся» являются формирование знаний о возрастных перестройках 

морфофункционального состояния организма человека в постнатальном онтогенезе. 

 

Задачи дисциплины. 



 

Подробно рассмотреть вопросы, связанные с закономерностями развития ребенка, 

спецификой строения и функционирования физиологических систем на разных этапах 

онтогенеза, регуляцией жизнедеятельности организма и механизмами приспособления к 

внешней среде (в том числе и к обучению), а также вопросы, направленные на 

формирование знаний о гигиене школьного труда. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: УК-8; ОПК-3 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Обучение 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1.  

Знает основы и правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать: систематизацию 
закономерности 

протекания 

физиологических 

процессов в организме 

человека; - влияние 

гигиены на 

жизнедеятельность 

человека; - 

закономерности 

протекания 

биохимических 

процессов в организме 

человека; - методы 

оценки 

функционального 

состояния различных 

физиологических систем 

организма человека с 

учетом возраста и пола; 

- механизмы, 

обеспечивающие 

компенсаторно- 

приспособительные 

реакции организма 

человека в возрастном 

аспекте и причинно-

следственные 

взаимосвязи между 

различными 

проявлениями 

жизнедеятельности; - 

 

 

 



 

УК-8.2.  

Умеет: 

Осуществлять 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов. 

Уметь: 

Управлять 

оперативными 

действиями в процессе 

возникших 

экстремальных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2.: 

Владеет: 

Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает 

негативные последствия 

для сохранения 

природной среды. 

Владеть: 

Методами поддержания 

безопасных условий 

нормальной 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и  в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

и предотвращать 

негативные последствия 

для сохранения 

природной среды. 

Планирование 

ОПК-3.  

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1.  

Знает: -  

основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том числе, 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию технологий 

индивидуализации 

обучения. 

Знать: -  

методы психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуальной работы 

с различными 

категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию технологий 

индивидуализации 

обучения. 

ОПК-3.2. 

Умеет: - 

взаимодействовать с 

другими специалистами в 

рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Уметь: -  

Совместно со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума: 

- определять средства и 

методы адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-3.3. 

Владеет: 

- готовностью выявлять и 

оказывать адресную 

помощь обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеть: 

- методами определения 

выявления 

индивидуальной 

адресной помощи 

обучающимся  с 

особыми 

образовательными 

потребностями 



 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. 

Общие закономерности роста и развития 

Тема 1.1. Предмет возрастной анатомии, физиологии и гигиены. История развития. 

Возрастная периодизация. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Задачи изучения возрастной анатомии и физиологии. Основоположники школьной 

гигиены и физического воспитания детей и подростков. Основа физиологической 

периодизации возрастов. Сходства и различия физиологической и педагогической 

периодизаций. Показатели морфологической зрелости человека. 

 

 

Тема 1.2. Общие закономерности роста и развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Закономерности онтогенетического развития. Акселерация и ретардация роста и развития 

детей и подростков. Адаптация к школе. Факторы, влияющие на рост и развитие детей. 

Возрастные особенности основного обмена. 

 

Тема 1.3. Витамины. 

            Перечень изучаемых элементов содержания:  

Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. Важнейшие 

представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие представления об их 

химическом строении. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении 

обменных процессов. Роль витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль и 

пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Понятие о 

гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

 

Раздел 2 

Анатомия и физиология нервной системы. Высшая нервная деятельность 
 

Тема 2.1. Анатомия и физиология нервной системы.  

   Перечень изучаемых элементов содержания:  

Строение нервной ткани. Синапс. Отделы нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

 

 

Тема 2.2. Высшая нервная деятельность 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Высшая нервная деятельность и поведение человека. Мотивация и эмоции. Условный 

рефлекс как фактор формирования поведения. Типы высшей нервной деятельности. Механизмы 

памяти. Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека. Принцип доминанты 

Л.Л. Ухтомского. Концепция функциональной системы П.К. Анохина. 

 

Тема 2.3. Обмен воды и минеральных соединений. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль. Потребность 

человека в воде и пути ее удовлетворения. Экзогенная вода. Образование эндогенной 



воды в реакциях обмена веществ. Депонирование воды. Особенности транспорта воды 

через клеточные мембраны. Выделение воды из организма. Биохимические механизмы 

регуляции водного баланса организма. Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. 

Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме. Ионы, роль ионов в образовании клеточных 

структур и поддержании пространственной конфигурации молекул биополимеров. Ионная 

регуляция ферментативной активности. Участие ионов в образовании мембранного 

потенциала, регуляции осмотического давления и активной реакции жидкостных сред 

организма. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния. 

Особенности транспорта минеральных соединений и ионов. Выделение минеральных 

соединений с потом и мочой. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

Раздел 3  

Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем, физиология желез внутренней секреции. 

Тема 3.1. Сенсорные системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Понятие о сенсорных системах или анализаторах. Зрительная сенсорная система. Слуховая 

сенсорная система. Возрастные особенности сенсорных процессов. 

 

 

Тема 3.2. Физиология желез внутренней секреции. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Половое развитие. Эндокринный аппарат. 

Возрастные особенности функционирования эндокринной системы. Половое созревание. 

 

Тема 3.3. Опорно-двигательный аппарат. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Возрастные особенности строения и функционирования опорно-двигательного аппарата. Понятие 

об опорно-двигательном аппарате, его функции. Химический состав и строение костей. Процесс 

роста костей. Виды соединения костей. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

Раздел 4 

Анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

 

Тема 4.1. Кардиореспираторная система, строение функции  

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Анатомия, 

физиология и гигиена сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Круги кровообращения. 

Сократительная функция сердца. Сердечный цикл. Возрастные особенности сердечно-сосудистой 

деятельности. Строение органов дыхания и голосового аппарата. Возрастные особенности 

дыхания. 

 

 

Тема 4.2. Пищеварительная система. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Строение пищеварительной системы. Общая характеристика основных пищеварительных 

процессов. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения. 

Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и 

толстом кишечнике Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты. 

Полостное и пристеночное пищеварение. 

Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта. Роль 

поджелудочной железы и печени в пищеварении. Всасывание продуктов переваривания 



пищи. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Влияние мышечной деятельности на пищеварение. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 

(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 

почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. 

Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. Мочевыведение и 

мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 

 

 

Тема 4.3. Школьная гигиена 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Гигиенические требования к школьной мебели. Гигиенические требования к воздушной среде 

учебных помещений. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. 

Гигиеническая организация урока, перемены. Гигиена чтения и письма. 

 

 

1.38. Арт-терапевтические технологии в образовании 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний обарт-терапевтических технологиях в образовании с последующим 

применением в профессиональной сфере и развитии практических навыков 

педагогической деятельности с применением арт-терапевтических технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 

3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для 

решения задач профессиональной педагогической деятельности. 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общепрофессиональные ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

ОПК.6.1. 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

Знать: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 



деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК.6.2. 

Демонстрирует 

приемы 

организации 

коррекционной 

работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Уметь: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеть: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности. 

 ОПК-8Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует 

знания 

особенностей и 

закономерностей 

психофизического 

развития 

обучающихся 

разного возраста, 

в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знать: 

- методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

Уметь: 

- осуществлять анализ 

и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 



ОПК-8.2. 

Осуществляет 

научно-

методическое 

обоснование 

процесса 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ. 

ОПК-8.3. Владеет 

методами и 

приемами анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

передового 

педагогического опыта 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- готовностью к 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АРТ-ТЕРАПИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие, коррекционные 

возможности арт-терапии, арт-терапевтический процесс, виды и формы арт-терапии. 

Тема 1.1.Арт-терапевтический процесс 

Перечень изучаемых элементов содержания: подготовительный этап, этап 

формирования системы психотерапевтических отношений и начала творческой 

деятельности клиента, этап укрепления и развития психотерапевтических отношений и 

наиболее продуктивной творческой деятельности клиента, завершающий этап. 

Тема 1.2. Виды и формы арт-терапии 

Перечень изучаемых элементов содержания: изотерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, танцевальная терапия, игровая терапия, фототерапия, индивидуальная и 

групповая работа. 

РАЗДЕЛ 2. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Арт-терапевтический кабинет как 

особое пространство. Разные виды организации арт-терапевтической среды. 

Изобразительные средства и материалыкак основа арт-терапии. Теории изобразительных 

материалов,используемые в арт-терапии. Изобразительные материалы и техники. Особые 

и инновационные средства и материалы. Полимодальные приемы и техники. 

Тема 2.1. Арт-терапевтический кабинет 

Перечень изучаемых элементов содержания.Организация пространства в арт-

терапевтическом и арт-педагогическомкабинете.Характеристикиарт-

терапевтическойсреды.Организация и оснащение среды. «Игровое пространство» среды. 

«Недирективностьсреды» или пространство «творческой арены». Основные виды 

организации арт-терапевтической среды.Выборсредыдляарт-

терапевтическихзанятий.Необходимыесоставляющие среды кабинета терапевта 

искусствами. Место для хранения всех арт-материалов. Значимость освещения среды. 

Место работы арт-терапевта в рамках сферы образования и здравоохранения.  

Тема 2.2. Базовый набор арт-материалов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Критерии выбора материалов в 

работе с клиентами. Критерии применения тех или иных арт-материалов. Модальности и 

цели их применения. Материал по ассоциациям, связывающим между собой цвет, 



движение, потребности человека как ориентир в работе психолога. Набор арт-материалов 

для занятий. 

РАЗДЕЛ 3. ДИАГНОСТИКА В АРТ-ТЕРАПИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания.Особенности арт-терапевтической 

психодиагностики.Избранные методы арт-терапевтической психодиагностики. 

Тема 3.1. Особенности арт-терапевтической психодиагностики 

Перечень изучаемых элементов содержания.Модели арт-терапевтической 

психодиагностики. Задачи арт-терапевтической психодиагностики. 

Классификацияметодов арт-терапевтической психодиагностики и варианты применения. 

Тема 3.2. Избранные методы арт-терапевтической психодиагностики 

Перечень изучаемых элементов содержания.Рисуночные тесты.Арт-

терапевтические шкалы формальных элементов.Психодиагностический метод 

мандала.Методы арт-терапевтической диагностикипри индивидуальной и группойработе. 

РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: арт-терапевтическая работа с 

пожилыми людьми, с психиатрическими пациентами, правонарушителями, бездомными, 

жертвами насилия, семьями «группы риска». 

Тема 4.1. Арт-терапия в работе в работе с детьмии подростками в условиях 

школы 

Перечень изучаемых элементов содержания.Применение арт-методов в 

дошкольной организации, в начальной школе, в воспитании подростков, в старших 

классах школы, внеурочной деятельности, в работе с детьми, имеющимиограниченные 

возможности здоровья. 

Тема 4.2. Арт-терапевтическая работа с со зрелыми и пожилыми людьми в 

социальной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания: арт-терапевтическая работа со 

взрослыми и пожилыми людьми, с психиатрическими пациентами, бездомными, 

жертвами насилия, семьями «группы риска». 

 

1.39. Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных культурных ценностей 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении освоение основных 

теоретических концепций, с помощью которых исторически осуществлялось осмысление 

категории «культурно- образовательная среда» в гуманитарном знании; осознание 

многомерности, масштабности и сложности феномена образовательного процесса и его 

опоре на общенациональные ценности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

7. изучение сущности явления «культурно-образовательная среда» в 

современном гуманитарном знании; 

8. формирование понимания культурно-образовательной среды на

 основе общенациональных ценностей» 

9. введение в общеметодологическую проблематику наук исследований 

ценностных оснований отечественной культуры и образования. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Актуализация 

духовно- 

нравственного 

содержания 

учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.1. Знает: 

- теоретические основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

ОПК 4.2. Умеет: 

- создавать 

педагогические 

ситуации и 

использовать 

потенциал 

образовательной и 

социокультурной 

среды для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

ОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Знает: 

- теоретические основы 

построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся; 

Умеет: 

- создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образовательной 

и социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на основе 

духовно-нравственных 

ценностей. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально- 

культурной идентичности в современных образовательных проектах 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов на создание новых 

символов российского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной 

идентичности» и проектирования ценностных параметров духовно-нравственного 

развития личности как базовых понятий социализации и инкультурации. Необходимость 

междисциплинарных подходов в подготовке и формировании образовательных программ, 

целенаправленно сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. 

Формирование ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

разработке духовных ориентиров государственной культурной политики России. 

Тема 1.2. Наследование духовного опыта России в контексте формирования 

культурно-образовательной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования 



культурно-образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций 

наследуемого духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». 

Взаимоотношение церкви и государства в процессе наследования духовного опыта 

России и его учет в формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, 

проблема сохранения самобытности национальной культуры, судьба русского 

культурного наследия – актуальные проблемы в дальнейшем развитии культурно- 

образовательных процессов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА. 

Тема 2.1. Историко-культурологические вехи формирования духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии 

социумов. Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских 

религиозных философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и 

абсолютизма в России. Дискуссии славянофилов и западников о близости или 

отдаленности классического наследия на Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы 

православных традиций в 18 веке. Влияние нигилизма на формирование духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. Проблема сохранения национально- 

культурного наследия России в условиях интеграции в мировое сообщество. 

Тема 2.2. Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», 

«мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи образования в 

формировании духовно-нравственных основ национального менталитета 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущерб 

формированию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие 

нравственной нормы и задачи современного отечественного образования. Использование 

традиций духовно-нравственного воспитания, значимых для сохранения национального 

менталитета российского общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии 

подрастающего поколения в соответствии с особенностями национального менталитета 

народов России. Достижения отечественной этической мысли и их значение в 

современном духовно-нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в 

научных исследованиях и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. 

Сущностные характеристики понятия "нравственность" и "мораль" в современной 

этике. Их различия и взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс морального 

поведения. Их значение для духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории 

"воспитание" с позиций задач формирования духовности и нравственного развития 

личности. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно- 

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 



Тема 3.1. Формирование культурно-образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения 

в сфере образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды. 

Издержки мировоззренческого плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. 

Востребованность концепции классического образования в современной культурно- 

образовательной среде. Место и роль религиозной педагогики в современном социуме. 

Необходимость актуализации ценностных ориентаций в пространстве культурно- 

образовательной среды. Целостность и гармоничность развития личности как 

необходимый идеал современной педагогики. 

Тема 3.2. Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, 

религии, искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных 

ценностей в дискурсах философии, религии, искусства. Философия стоицизма об истоках 

духовно- нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-нравственном 

воспитании античности и его значение для современного освоения общенациональных 

ценностей. Роль патриотизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно- 

нравственного воспитания в древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших 

условий освоения общенациональных ценностей. Исторические вехи формирования 

русской религиозно-философской традиции. Созидание основ русско-христианской 

картины мира. Роль патристики в формировании христианской культуры. Основные 

парадигмы древнерусского религиозно-философского знания и типологические черты 

русско-христианской картины мира. Идеи исихазма в России. Историческая роль учения 

исихазма в формировании русской духовности. Религиозно-философские концепции ХХ 

века в России и их значение для духовно-нравственного воспитания. 

Тема 3.3. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 

культурно-образовательной среде. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные стратегии и концептуальные положения эстетического развития 

личности в духовно-нравственном воспитании учреждениями образования. Роль 

массового музыкального просвещения в духовно-нравственном воспитании учащихся 

учреждений образования. Духовно-нравственный потенциал самодеятельного творчества 

в учреждениях образования. Программа эстетического воспитания подрастающего 

поколения средствами фольклора. Основные технологии организации клубной 

деятельности в области духовно-нравственного воспитания средствами образования. 

Тема 3.4. Потенциал культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в процессе инкультурации и социализации личности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Доминанты духовно-нравственного воспитания в культурно-образовательной среде 

как процесс социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно- 

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе 

общенациональных ценностей. Влияние культурно-образовательной среды на процесс 

социализации и инкультурации молодежи в процессе освоения общенациональных 



ценностей. Основные направления развития культурно-образовательной среды в сфере 

образования и перспективы ее развития. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Тема 4.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-образовательной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных 

ценностей. Роль русской художественной литературы в сохранении духовно- 

художественных традиций. Идея общественного служения как основа доминирующего 

содержания этих традиций и их освоения в современном обществе. Сопряжение 

«формального» и «неформальных» начал в раскрытии духовно-нравственной 

проблематики, актуальной для становления и развития личности в духовно- 

художественных традициях. Проблема сострадания и милосердия как главное содержание 

отечественной литературы и искусства. 

Тема 4.2. Традиционная народная духовность в русском мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль дохристианского опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н. Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 

фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его 

значение для формирования современной культурно-образовательной среды. 

Тема 4.3. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно- 

образовательного процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь христианской этики с русской художественной литературой. Киевский 

период развития древнерусской литературы. Летописи как первый опыт систематического 

осмысления христианства в литературном творчестве. Стремление создателей 

литературных произведений соотнести общественные и социальные проблемы с 

проблемами духовного самосовершенствования, связанного с необходимостью служения 

людям, обществу. 

Тема 4.4. Наследование русского духовного опыта в контексте современных 

культурно-образовательных проектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в 

культурно- образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и 

исторических вех развития русской культуры в образовательной деятельности на 

основе адекватной 

интерпретации духовных основ русского менталитета. Введение в научный оборот 

всего многообразия артефактов культурного наследия Русского мира как основа 



культурно- образовательных проектов. Роль А. Карташева в изучении русского духовного 

опыта в контексте современных культурно-образовательных проектов. 

 

1.40. Семейная психология и педагогика 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Семейная психология и педагогика» заключается в 
теоретической и практической подготовке будущего специалиста в области педагогической 

работы, а также теоретическая и практическая подготовка будущего педагога в области работы с 

семьей и детьми по обеспечению благоприятных условий для успешной социализации ребенка в 

условиях семьи. 

 

Задачи дисциплины (модуля) «Семейная психология и педагогика»: 

- формирование знаний о сущности, содержании, методах, принципах семейного 

воспитания; 

- формирование знаний об особенностях и специфике семейного воспитания; 

- формирование знаний нормативно-правовой базы семейного воспитания, 

отраженной в российском законодательстве; 

- формирование умений выбирать оптимальные формы и методы взаимодействия с 

педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями в целях 

развития детей с учетом возрастных норм;  

- формирование умений вести профессиональную деятельность с детьми с учетом, 

особенности воспитания разнотипной семьи; 

- формирование готовности принимать участие в межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач воспитательной 

работы с детьми. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата –соотнесение с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-6, ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

ОПК-6.1 

Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

Знает: 

- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 

- психологические 



  

  

  

  

  

  

  

  

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

  

 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 



 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ОПК-6.2 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

Умеет: проектировать 

и проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   



координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

  ОПК-6.3 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 



особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

Умеет: проектировать 

и проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 



педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

Владеет:  готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

  
ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и личностно 

значимую 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

 



социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

  
ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ: ОБЩИЕ ОСНОВЫ   СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Тема 1.1. Современная российская семья и ее воспитательный потенциал 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья как малая социальная группа. Типы семей и их характеристика. Функции семьи, их 

взаимосвязь и взаимодополняемость. Сущность и специфика семейного воспитания. Актуальные 

проблемы современной российской семьи. Актуальные проблемы современной российской семьи. 

Особенности воспитательного процесса современной российской семьи.  

 

Тема 1.2. Типичные проблемы воспитания в семье 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимоотношения родителей и детей в современной семье. Типичные проблемы 

воспитания в молодых семьях, воспитывающих ребенка начальной школы. 

Психологические основы воспитательного процесса. Наказания и поощрения в семейном 

воспитании, основные ошибки воспитания. Родительский авторитет и его воспитательное 

значение. Воспитательный потенциал семьи и проблемы его развития. 

РАЗДЕЛ  2. СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ  

 

Тема 2.1. Психолого-педагогические особенности воспитательного процесса в семье. 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологический феномен семейного воспитания, семейные обычаи и традиции, их 

воспитательный потенциал, принципы и закономерности семейного воспитания, 

специфические особенности влияние семейного педагогического процесса на 

воспитание личности. Специфика работы учителя (социального педагога, психолога) с 

семьей. Изучения личности ребенка и его семьи. Воспитательный потенциал семьи, его 

сущность и характеристика.  

Тема 2.  Технологии работы педагога с семьями школьников 

Технологии педагогической работы с семьями учащихся школы. Типичные ошибки 

воспитания в семьях. Дефицит общения с детьми, уменьшение возможностей 

воспитательного воздействия родителей. Бессистемность воспитательного воздействия, 

несогласованность действий участников семейного педагогического процесса, а также 

воспитательного воздействия семьи и школы. Снижение воспитательной активности 

родителей. Причины, приводящие к неблагополучным отношениям в семье. 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕЙ.  

Тема 3.1. Типология современной семьи: психолого-педагогическая 

характеристика 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология и классификация современной семьи. Функции семьи и их 

характеристика. Закономерности и принципы семейного воспитания. Типичные трудности 

и ошибки семейного воспитания в современный период. Семья и аддиктивное поведение 

подростков. Взаимоотношения родителей и детей в современной российской семье 

 

Тема 3.2. Особенности психолого-педагогической работы с семьями группы 

риска 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономические предпосылки появления семей «группы риска».  

Характеристика семей группы риска. Факторы социального риска семьи.  

Сущность и характеристика семей «группы  риска». Основные подходы к 

классификации семей «группы риска». Особенности работы педагога с семьями «группы 

риска» 

Особенности морально-психологического климата неблагополучной семьи. Позитивные и 

негативные факторы, влияющие на развитие и воспитание ребенка в неблагополучной 

семье. Возможные негативные условия и тенденции семейного воспитания, 

определяющие неблагополучие семьи 

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С 

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

Тема 4.1. Психолого-педагогические проблемы семей с трудными подростками 

Перечень изучаемых элементов содержания 

«Трудные» дети как результат неблагополучно сложившихся отношений в семье. 

Морально-психологическая обстановка в семье и девиантное поведение подростков.  

Социально-педагогические особенности воспитания «трудных» детей в неблагополучных 

семьях, асоциальная направленность воспитательного процесса. Роль семьи в 

формировании отклоняющегося поведения детей. Профилактика отклоняющегося 



поведения и защита детства как методы социальной политики. Формы и методы работы с 

семьями «трудных» подростков.  

 

Тема 4.2. Формы и методы психолого-педагогической работы с неблагополучной 

семьей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

          Меры помощи детям. Расширение сети учреждений социальной защиты детства. 

Типичные категории современных российских семей. Неполная семья: понятие и пути 

образования. Основные типы неполных семей: подходы к классификации. Типы неполных 

семей: по способу образования; по наличию основного родителя; по количеству 

поколений в семье.  Функционально неполная семья. Разведенная семья, причины 

разводов. Психолого-педагогическая характеристика неполных семей. Проблемы 

неполной семьи: материальные, адаптационные, хозяйственно-бытовые, воспитательные. 

Факторы, усугубляющие негативные отношения в неполной семье. 

 

1.41. Разработка основных и дополнительных образовательных программ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и прикладных знаний о теоретико-методическом базисе разработки 

основных и дополнительных образовательных программ, определяющих основу их 

практической деятельности по профессиональному назначению с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков в области 

профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ 

разработки основных и дополнительных образовательных программ.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере разработки 

основных и дополнительных образовательных программ. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков в области разработки основных и 

дополнительных образовательных программ. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере 

теоретических и методических основ разработки основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

ОПК-2.1. Знает: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

Знать: 

- основы методики 

преподавания, 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

образовательных 

программ 
основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 
 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

- основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий; 

- пути достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ. 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий; 

- основы 

проектирования 

основных 

образовательных и 

дополнительных 

предпрофильных 

программ. 

 

 

ОПК-2.2. Умеет: 

- классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

- разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде. 

Уметь: 

- классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

- разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде. 

 

ОПК-2.3. Владеет: 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

- готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 

информационно-

коммуникационными 

Владеть: 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы, в рамках 

внеурочной 

деятельности, 

разрабатывать и 

реализовывать 

дополнительные 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

технологиями. образовательные 

программы. 

 
Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1. Знает: 

- основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения. 

Знать: 

- основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию 

технологий 

индивидуализации 
обучения. 

ОПК-3.2. Умеет: 

- взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Уметь: 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3. Владеет: 

- готовностью 

выявлять и оказывать 

адресную помощь 

обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеть: 

- готовностью 

выявлять и оказывать 

адресную помощь 

обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5.1. Знает: 

- основы социальной, 

психологической и 

педагогической 

диагностики; 

- методы выявления и 

Знать: 

- методы выявления и 

коррекции 

трудностей 

обучающихся в 

освоении 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

коррекции 

трудностей 

обучающихся в 

освоении 

образовательной 

программы 

образовательной 

программы 

ОПК-5.2. Умеет: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся.  

Уметь: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.3. Владеет: 

- принципами и 

правилами контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

имеющими трудности 

в освоении 

образовательной 

программы. 

Владеть: 

- принципами и 

правилами контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогического 

проектирования образовательных программ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, конструирование). Функции, уровни, 

принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация педагогического 

проектирования. Основные виды педагогического проектирования (проектирование 



содержания образования, проектирование образовательных систем, проектирование 

педагогических технологий, проектирование контекста педагогической деятельности).  

Понятие основной образовательной программы. Федеральный государственный 

образовательный стандарт как основа проектирования основных общеобразовательных 

программ. Основная образовательная программа общего образования с точки зрения 

ФГОС общего образования. Структура образовательной программы: концепция, цели, 

результаты обучения, система достижения планируемых результатов, оценка 

эффективности. 

Порядок разработки основных образовательных программ общего образования. 

Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего 

образования. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная 

карта работ). Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. Роль ИКТ в проектировании основных общеобразовательных программ. 

Понятие внеурочной деятельности. Направления и виды внеурочной деятельности. 

Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности. Структура программ 

внеурочной деятельности. Технология проектирования рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Дополнительные общеразвивающие программы. Роль ИКТ в 

проектировании дополнительных общеобразовательных программ. Дополнительные 

предпрофессиональные программы. Конструирование и реализация вариативных 

общеобразовательных программ. Рабочие программы инвариантной и вариативной 

(элективные курсы, факультативы, предметные кружки) частей учебного плана 

образовательного учреждения). Конструирование и реализация модульных 

образовательных программ. Конструирование авторских программ в сфере обучения. 

Критерии анализа и оценки авторских общеобразовательных программ. Проектирование 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России как 

идеологическая основа ФГОС. Содержание и структура программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Тема 1.1. Образовательная программа как вид педагогического проекта  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия педагогического проектирования (педагогический проект, 

проектирование, прогнозирование, моделирование, конструирование). Функции, уровни, 

принципы, этапы проектной деятельности, виды и организация педагогического 

проектирования. Основные виды педагогического проектирования (проектирование 

содержания образования, проектирование образовательных систем, проектирование 

педагогических технологий, проектирование контекста педагогической деятельности).  

Понятие основной образовательной программы. Федеральный государственный 

образовательный стандарт как основа проектирования основных общеобразовательных 

программ. Основная образовательная программа общего образования с точки зрения 

ФГОС общего образования. Структура образовательной программы: концепция, цели, 

результаты обучения, система достижения планируемых результатов, оценка 

эффективности. 

Порядок разработки основных образовательных программ общего образования. 

Научно-теоретические, методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования образовательных программ образовательной организации общего 

образования. Алгоритм (технология) создания образовательной программы (дорожная 

карта работ). Особенности проектирования образовательных программ различного уровня 

образования. Роль ИКТ в проектировании основных общеобразовательных программ. 

 

Тема 1.2. Проектирование программ внеурочной деятельности 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие внеурочной деятельности. Направления и виды внеурочной деятельности. 

Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности. Структура программ 

внеурочной деятельности. Технология проектирования рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. Дополнительные общеразвивающие программы. Роль ИКТ в 

проектировании дополнительных общеобразовательных программ. Дополнительные 

предпрофессиональные программы. Конструирование и реализация вариативных 

общеобразовательных программ. Рабочие программы инвариантной и вариативной 

(элективные курсы, факультативы, предметные кружки) частей учебного плана 

образовательного учреждения). Конструирование и реализация модульных 

образовательных программ. Конструирование авторских программ в сфере обучения. 

Критерии анализа и оценки авторских общеобразовательных программ. Проектирование 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России как 

идеологическая основа ФГОС. Содержание и структура программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

Раздел 2. Целевой раздел образовательной программы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования целей 

образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов 

образования. Понятие универсальных учебных действий. Проектирование программы 

формирования УУД у обучающихся. Структура и содержание программы формирования 

УУД. Способы постановки и формулирования целей образовательной программы. 

Способы постановки и формулирования задач образовательной программы.  

Основы педагогической квалиметрии. Базовые понятия. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей основного образования. Аутентичное оценивание личностного 

и метапредметного результата освоения основной общеобразовательной программы. 

Способы и системы оценки достижения целей дополнительного образования. Учебные 

проекты как форма оценивания личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы. Проекты как форма оценивания личностных результатов 

освоения дополнительной образовательной программы. Тестовый контроль в системе 

оценки качества реализации основных образовательных программ. Тестовый контроль в 

системе оценки качества реализации дополнительных образовательных программ. 

Тема 2.1. Целеполагание в педагогической деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Целеполагание в педагогической деятельности. Проблемы проектирования целей 

образовательного процесса. Современные теоретические модели образованности, цели и 

результаты образования. Универсальные учебные действия в системе результатов 

образования. Понятие универсальных учебных действий. Проектирование программы 

формирования УУД у обучающихся. Структура и содержание программы формирования 

УУД. Способы постановки и формулирования целей образовательной программы. 

Способы постановки и формулирования задач образовательной программы.  

 

Тема 2.2. Основы педагогической таксономии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы педагогической квалиметрии. Базовые понятия. Таксономия педагогических 

целей в отечественной и зарубежной дидактике (уровни целей). Способы и системы 

оценки достижения целей основного образования. Аутентичное оценивание личностного 

и метапредметного результата освоения основной общеобразовательной программы. 



Способы и системы оценки достижения целей дополнительного образования. Учебные 

проекты как форма оценивания личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы. Проекты как форма оценивания личностных результатов 

освоения дополнительной образовательной программы. Тестовый контроль в системе 

оценки качества реализации основных образовательных программ. Тестовый контроль в 

системе оценки качества реализации дополнительных образовательных программ. 

 

Раздел 3. Содержательный раздел образовательной программы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

(хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы 

отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности 

содержания основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования.  

Понятие метода и методики обучения. Классификация методов обучения. Понятие 

технологии обучения. Классификация технологий обучения. Понятие формы обучения. 

Классификация форм обучения. Понятие средств обучения. Классификация средств 

обучения. Понятие технологической карты урока. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании детей. Основные требования к современному занятию в 

системе дополнительного образования детей. Структура различных типов занятий в 

системе дополнительного образования детей. Методы организации занятия в детском 

объединении. План занятия в системе дополнительного образования детей. Общие 

требования к написанию плана-конспекта занятия в системе дополнительного 

образования детей. Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе. Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования за учебный год. План открытого занятия. Виды анализа 

открытого занятия. 

Тема 3.1. Проблемы отбора содержания образовательной программы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы проектирования содержания общего образования 

(содержание образования и структура науки, содержание образования и культура, 

аксиологические основания проектировании содержания образования, антропологический 

дискурс). Интеграция предметного образования и интеграция деятельности 

(хронологический, функциональный и методологический уровни интеграции). Проблемы 

отбора содержания для профильных и базовых учебных дисциплин. Особенности 

содержания основной образовательной программы по уровням системы общего, 

профессионального образования, дополнительного образования.  

 

Тема 3.2. Современные педагогические технологии и методы реализации 

содержания личностно-ориентированного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие метода и методики обучения. Классификация методов обучения. Понятие 

технологии обучения. Классификация технологий обучения. Понятие формы обучения. 

Классификация форм обучения. Понятие средств обучения. Классификация средств 

обучения. Понятие технологической карты урока. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании детей. Основные требования к современному занятию в 

системе дополнительного образования детей. Структура различных типов занятий в 

системе дополнительного образования детей. Методы организации занятия в детском 

объединении. План занятия в системе дополнительного образования детей. Общие 



требования к написанию плана-конспекта занятия в системе дополнительного 

образования детей. Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе. Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования за учебный год. План открытого занятия. Виды анализа 

открытого занятия. 

 

Раздел 4. Организационный раздел образовательной программы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. Реализация основных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. Реализация дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. Информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации образовательной программы. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы. Материально-техническое 

обеспечение реализации основной образовательной программы. Психолого-

педагогические условия реализации дополнительной образовательной программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в системе дополнительного 

образования детей. Экспериментальная и инновационная деятельность в системе 

дополнительного образования взрослых. Инновационные формы реализации 

образовательных программ различного уровня.   

Особенности проектирования программ дополнительного образования для взрослых. 

Особенности реализации программ дополнительного образования для взрослых. Способы 

активизации учебно-познавательной деятельности взрослых учащихся, вовлечение их в 

систему дополнительного образования. Диагностика способностей взрослых 

обучающихся. Наполнение каждого структурного компонента программы 

дополнительного образования для взрослых. Научно-методические и нормативные 

основания процедур контроля и оценки результатов освоения образовательных программ 

для взрослых. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации дополнительных 

образовательных программ для взрослых. 

Тема 4.1. Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации 

образовательной программы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научно-методическое и кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. Реализация основных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. Реализация дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. Информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации образовательной программы. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Психолого-педагогические 

условия реализации основной образовательной программы. Материально-техническое 

обеспечение реализации основной образовательной программы. Психолого-

педагогические условия реализации дополнительной образовательной программы. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в системе дополнительного 

образования детей. Экспериментальная и инновационная деятельность в системе 

дополнительного образования взрослых. Инновационные формы реализации 

образовательных программ различного уровня.   



 

Тема 4.2. Особенности проектирования и реализации программ 

дополнительного образования для взрослых 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности проектирования программ дополнительного образования для взрослых. 

Особенности реализации программ дополнительного образования для взрослых. Способы 

активизации учебно-познавательной деятельности взрослых учащихся, вовлечение их в 

систему дополнительного образования. Диагностика способностей взрослых 

обучающихся. Наполнение каждого структурного компонента программы 

дополнительного образования для взрослых. Примерная модель занятий в 

дополнительном образовании взрослых. Основные требования к современному занятию в 

системе дополнительного образования взрослых. Структура различных типов занятий в 

системе дополнительного образования взрослых. План занятия в системе 

дополнительного образования взрослых. Общие требования к написанию плана-конспекта 

занятия в системе дополнительного образования взрослых. Традиционные и 

нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся в образовательном 

процессе взрослых. Научно-методические и нормативные основания процедур контроля и 

оценки результатов освоения образовательных программ для взрослых. Тестовый 

контроль в системе оценки качества реализации дополнительных образовательных 

программ для взрослых. 

 

1.42. Основы организации научно-исследовательской деятельности 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в усвоении основ организации научно-

исследовательской деятельности, необходимых обучаемому с последующим их 

применением в процессе подготовки выпускной квалификационной работы.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить основы организации научно-исследовательской деятельностью 

обучаемого в вузе. 

2. Овладеть основными теоретическими и эмпирическими методами исследования, 

необходимыми для получения необходимой информации при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Приобрести навыки использования необходимыми методами научно-

исследовательской деятельности. 

4. Овладеть основами организации научно-исследовательской деятельности 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

5. Овладеть основами разработки и защиты выпускной квалификационной работы.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, ОПК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 



Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

Уметь: осуществлять 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

Владеть: способами выбора 

оптимального варианта 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает: 

- методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

ОПК 8.2 Умеет: 

- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 

передового 

педагогического опыта 

в профессиональной 

деятельности.  

ОПК 8.3. Владеет: 

- готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает: 

- методологию и методы 

психолого-педагогического 

исследования. 

Умеет: 

- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять адаптацию 

и внедрение передового 

педагогического опыта в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 

- готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы организации научно-исследовательской деятельности 

обучаемого.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Назначение научно-исследовательской деятельности в практике социального 

педагога; сущность и содержание научно-исследовательской деятельности социального 

педагога; основы организации научно-исследовательской деятельности социального 

педагога; основные этапы научно-исследовательской деятельности; начальный этап 

организаторской деятельности исследователя; особенности реализации научно-

исследовательской деятельности; оформление результатов научно-исследовательской 

деятельности; цель научно-исследовательской деятельности и особенности ее 

формулирования; типичные ошибки при формулировании цели научно-исследовательской 

деятельности; задачи научно-исследовательской деятельности; типичные ошибки при 

определении задач научно-исследовательской деятельности; составление библиографии 

по теме научно-исследовательской деятельности; изучение литературы по теме научно-

исследовательской деятельности; выписки из специальной литературы и оформлении их в 

научно-исследовательской работе. 



 

 

Тема 1.1. Научно-исследовательская деятельность обучаемого, ее назначение, 

сущность и содержание и основы организации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение научно-исследовательской деятельности в практике социального 

педагога; сущность и содержание научно-исследовательской деятельности социального 

педагога; цели исследовательской деятельности обучаемого, типичные ошибки при их 

формулировании; задачи научно-исследовательской деятельности; типичные ошибки при 

определении задач научно-исследовательской деятельности; основы организации научно-

исследовательской деятельности социального педагога; основные этапы научно-

исследовательской деятельности; начальный этап организаторской деятельности 

исследователя.   

 

Тема 1.2. Культура исследовательской деятельности студента.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культура, культура исследовательской деятельности обучаемого; сущность и 

содержание исследовательской культуры обучаемого; информационная, информационно-

познавательная культура студента и характеристика ее компонентов; внутренняя 

составляющей культуры (внутренняя культура) исследовательской деятельности студента; 

внешняя составляющей культуры (внешняя культура) исследовательской деятельности 

студента; взаимосвязь внутренней и внешней составляющих исследовательской культуры 

студента пути совершенствования исследовательской культуры студента в вузе. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Организация научно-исследовательской деятельности при 

подготовке выпускной квалификационной работы студентом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: назначение выпускной 

квалификационной работы бакалавра; требования, предъявляемые к подготовке 

выпускной квалификационной работе; основы организации научно-исследовательской 

деятельности по подготовке выпускной квалификационной работы; основные этапы 

научно-исследовательской деятельности; индивидуальный план студента по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы; основные этапы научно-исследовательской 

деятельности студента по подготовке выпускной квалификационной работы и их 

характеристика; выбор темы выпускной квалификационной работы и ее обоснование; 

структура выпускной квалификационной работы бакалавра и характеристика ее 

компонентов (введения, глав и заключения); цель научно-исследовательской деятельности 

и особенности ее формулирования; типичные ошибки при формулировании цели научно-

исследовательской деятельности; задачи научно-исследовательской деятельности; 

типичные ошибки при определении задач научно-исследовательской деятельности; 

составление библиографии по теме по теме выпускной квалификационной работы; 

изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы; выписки из 

специальной литературы по теме исследования; цитирование и его оформление в 

выпускной квалификационной работе.  

 

 

Тема 2.1. Выпускная квалификационная работа студента, ее назначение в 

профессиональной подготовке выпускника.   



Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение и требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 

бакалавра; основы организации научно-исследовательской деятельности по подготовке 

выпускной квалификационной работы обучаемого по программе бакалавр; основные 

этапы научно-исследовательской деятельности студента при подготовке выпускной 

квалификационной работы; индивидуальный план студента по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

Тема 2.2. Деятельность студента по выбору и обоснованию темы выпускной 

квалификационной работы, ее структура и содержание.. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования к формулированию темы выпускной квалификационной работы; выбор 

темы выпускной квалификационной работы и ее обоснование; обоснование 

востребованности практики к теме исследования; исследованность выбранной темы в 

специальной литературе; выделение, сложившегося противоречия и проблемы 

исследования, определяющей формулирование темы выпускной квалификационной 

работы; структура выпускной квалификационной работы; характеристика назначения всех 

компонентов выпускной квалификационной работы: введения; глав; выводов по главам; 

заключения; списка литературы и приложения.   

 

Тема 2.3. Работа студента с литературными источниками, составление 

библиографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Источники составления библиографии по теме ВКР; особенности изучения 

литературы по теме ВКР; выписки из специальной литературы и оформлении их в ВКР; 

использование знания литературы при описании исследованность проблемы; 

использование знания литературы при раскрытии теоретико-методологических основ 

исследования; оформление списка литературы в ВКР; цитирование  и оформление ссылок 

на первоисточники при  написании ВКР. 

 

Тема 2.4. Научный аппарат выпускной квалификационной работы и его 

характеристика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект исследования, типичные ошибки при его формулировании; предмет 

исследования, типичные ошибки при его формулировании; цель исследования, типичные 

ошибки при ее формулировании; задачи исследования, типичные ошибки при их 

формулировании; взаимосвязь структуры ВКР и задач исследования; теоретико-

методологические основы исследования, их сущность содержание и особенности 

раскрытия; новизна исследования и особенности ее раскрытия; теоретическая значимость 

исследования и особенности ее раскрытия; практическая значимость исследования и 

особенности ее раскрытия; положения, выносимые на защиту, их назначение в ВКР и 

особенности раскрытия; основные этапы исследовательской деятельности студента в 

процессе работы над ВКР.  

 

РАЗДЕЛ 3. Основные методы исследования – источник получения 

информации для выпускной квалификационной работы.  



Перечень изучаемых элементов содержания:  

Исследование как познавательно-преобразовательная деятельность обучаемого;  

методы – инструментарий познавательно-преобразовательной деятельности обучаемого; 

назначение и общая характеристика теоретических и эмпирических методов 

исследования; анализ и синтез в социально-педагогических исследованиях; виды анализа 

и их назначение в социально-педагогическом исследовании; взаимосвязь анализа и 

синтеза в педагогическом исследовании; обобщение как метод в социально-

педагогическом исследовании; примеры реализации обобщения в социально-

педагогическом исследовании; систематизация в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации систематизации в социально-педагогическом 

исследовании; классификация как метод в социально-педагогическом исследовании; 

типичные основания для классификации явлений в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации классификации в социально-педагогическом 

исследовании; прогнозирование в социально-педагогическом исследовании; 

прогнозирование поведения воспитанника в жизненной ситуации; проектирование в 

социально-педагогическом исследовании.  

 

Тема 3.1. Методы познавательно-преобразовательной деятельности в 

исследовательской деятельности студента.  

Перечень изучаемых элементов содержания  

Исследование как познавательно-преобразовательная деятельность обучаемого;  

понятие и сущность метода, методы – инструментарий познавательно-преобразовательной 

деятельности обучаемого; теоретические методы исследования и их характеристика; 

эмпирические методы исследования и их характеристика. 

 

Тема 3.2. Теоретические и эмпирические методы исследования и методика их 

реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Метод анализа в социально-педагогических исследованиях; виды анализа и их 

назначение в социально-педагогическом исследовании; метод синтеза в педагогическом 

исследовании; взаимосвязь анализа и синтеза в педагогическом исследовании; обобщение 

как метод в социально-педагогическом исследовании; примеры реализации обобщения в 

социально-педагогическом исследовании; систематизация в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации систематизации в социально-педагогическом 

исследовании. Классификация как метод в социально-педагогическом исследовании; 

типичные основания для классификации явлений в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации классификации в социально-педагогическом 

исследовании; Прогнозирование в социально-педагогическом исследовании; 

прогнозирование поведения воспитанника в жизненной ситуации; проектирование в 

социально-педагогическом исследовании; метод наблюдения в социально-педагогическом 

исследовании; методика реализация метода наблюдения; метод опроса в социально-

педагогическом исследовании; метод беседы в социально-педагогическом исследовании; 

анализ продуктов деятельности в социально-педагогическом исследовании. 

 

Тема 3.3. Опыт педагогической деятельности в решение частной проблемы 

социальной педагогики, его анализ и пути совершенствования. 



Перечень изучаемых элементов содержания  

Место изучения опыта педагогической деятельности в решение частной проблемы 

социальной педагогики в подготовке ВКР обучаемого по программе бакалавра; понятие 

опыта в социальной педагогике, его сущность и содержание; опыт решения частных 

проблем в профессиональной деятельности социального педагога; цель, содержание и 

технология (методика) решения частной проблемы в профессиональной деятельности 

социального педагога; этапы решения частной проблемы в профессиональной 

деятельности социального педагога как основа анализа опыта; взаимосвязь в каждом 

этапе: цель, содержания, методы и средства ее достижения как основа поиска путей 

совершенствования опыта реализации.  

 

РАЗДЕЛ 4. Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной 

квалификационной работы и подготовки выпускника к защите. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обобщение полученных результатов 

в ходе разработки выпускной квалификационной работы; выводы, формулируемые по 

результатам раскрытия содержания параграфов и глав; формулирование выводов по 

результатам подготовки выпускной квалификационной работы; особенности 

представления результатов, полученных в ходе подготовки выпускной квалификационной 

работы; оформление выпускной квалификационной работы бакалавра; оформление в 

выпускной квалификационной работе таблиц, схем, графиков, диаграмм и гистограмм; 

особенности составления списка источников (литературы); представление в выпускной 

квалификационной работе приложений; подготовка обучаемого к защите своей ВКР; 

требования, предъявляемые к защите выпускной квалификационной работе бакалавра; 

подготовка презентации к защите по материалам выпускной квалификационной работы; 

подготовка выпускником выступления к защите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы; порядок проведения защиты выпускной квалификационной 

работы и критерии ее оценки. 

 

Тема 4.1. Обобщение полученных результатов в ходе исследования и оформление 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной 

квалификационной работы; выводы, формулируемые по результатам раскрытия 

содержания параграфов и глав; формулирование выводов по результатам подготовки 

выпускной квалификационной работы; особенности представления результатов, 

полученных в ходе подготовки выпускной квалификационной работы; оформление 

выпускной квалификационной работы бакалавра; оформление в выпускной 

квалификационной работе таблиц, схем, графиков, диаграмм и гистограмм; особенности 

составления списка источников (литературы); представление в выпускной 

квалификационной работе приложений; оформление выпускной квалификационной 

работы. 

 

Тема 4.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования, предъявляемые к защите выпускной квалификационной работе 

бакалавра; подготовка презентации к защите по материалам выпускной 



квалификационной работы; подготовка выпускником выступления к защите по 

материалам своей выпускной квалификационной работы; порядок проведения защиты 

выпускной квалификационной работы и критерии ее оценки. 

 

1.43. Андрогогика 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и прикладных знаний о теоретико-методическом базисе обучения 

взрослых, определяющих основу их практической деятельности по профессиональному 

назначению с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков в области профессиональной психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ 

обучения взрослых.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере андрагогики. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков в области разработки 

дополнительных образовательных программ для взрослых. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере 

теоретических и методических основ обучения взрослых. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-7; ОПК-9; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1. Знает: 

-          приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

Знает: 

-          приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: 

-          применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики 

Умеет: 

-          применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.3. Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать правовые 

и этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Взаимодействие с 

участниками 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

ОПК 7.1. Знает: 

-          основные 

Знает: 

-          основные 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

образовательных 

отношений 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

-         закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, 

их социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

-

         закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

Умеет: 

-          сотрудничать 

с участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает: 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: принципы 

работы современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2. Умеет: 

применять 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: применять 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3. Владеет: 

готовностью к работе 

Владеет: 

готовностью к 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

на основе  

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

работе на основе  

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в 

семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной 

среде;  методику 

социального 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентности;  

организовывать 

социально и 

личностно значимую 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать и 

проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав обучающихся в 

процессе образования.  

деятельность 

обучающихся с 

целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать 

и проводить 

мероприятия  в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам 

реализации прав 

обучающихся в 

процессе 

образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

Владеет:  

готовностью 

выявлять 

социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы андрагогики  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 1.1. Исторический аспект образования взрослых 
Исторические корни андрагогики. Социокультурные, историко-педагогические 

предпосылки становления андрагогики как науки. Этапы развития теории и практики 



обучения взрослых в различные исторические периоды. Этапы становления андрагогики 

как науки. Отечественные и зарубежные исследования в области образования взрослых. 

Роль ЮНЕСКО в разработке теоретических и практических аспектов образования 

взрослых. Концепция развития образования взрослых в документах ЮНЕСКО, Совета 

Европы и т.п. Доклад ЮНЕСКО «Образование — сокрытое сокровище. Образование для 

ХХ1 века». 

Тема 1.2. Место андрагогики в системе человекознания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономические, социокультурные, теоретические предпосылки развития 

андрагогики как науки на современном этапе развития человеческой цивилизации. Анализ 

ключевых понятий андрагогики. Принципы андрагогики. Качественные и количественные 

методы исследования: опросы, биографический метод, эксперимент и др. Перспективы 

развития андрагогики как науки. Образование взрослых как одно из ключевых понятий 

андрагогики. Образование взрослых - звено в системе непрерывного образования. 

Непрерывное образование как условие развития личности на протяжении всей жизни. 

Социальное партнерство в сфере образования взрослых. Основные тенденции 

реализации принципа «учеба через всю жизнь»: обеспечение всеобщего и постоянного 

доступа людей к учебе, увеличение инвестиций в человеческие ресурсы, разработка 

активных методов обучения, повышение ценности учебы, совершенствование 

руководства и консультирования, перенос учебы ближе к дому с помощью 

информационных технологий. Образование как фактор социализации взрослых.  

 

Раздел 2. Андрагогика как социокультурная практика современного 

общества 

Тема 2.1. Место образования взрослых в современной культуре 

Идеи организации непрерывного образования и образования в течение жизни 

человека как ведущие идеи современного образования. Образование взрослых в системе 

непрерывного образования. Цели и ценности образования взрослых как ориентир 

деятельности андрагога: развитие нравственной и гражданской позиции личности, 

ориентация на образование в течение жизни, обогащение системы знаний, развитие 

социальной и интеллектуальной активности, критичности мышления, рефлексивных 

умений и навыков, реализация творческого потенциала и др. Организация 

социокультурной среды как условие социализации и культурации личности. 

Социокультурный опыт и «авторская позиция» взрослого обучающегося. Образование как 
фактор развития потребности взрослых в самопознании и самосовершенствовании. 

Андрагогическая модель в обучении взрослых. 

Тема 2.2. Взрослый человек как суб ект обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие взрослости. Этапы взрослости: молодость, возмужалость, зрелость, 

старость. Основные психофизические особенности развития взрослого. Кризисы 

взрослого человека. Кризисы профессионального развития взрослых. Позиция 

взрослого в обучении как активного субъекта, способного к самостоятельному и 

ответственному выбору. Показатели субъективности взрослых в учебной деятельности: 

мотивация, активное участие в познавательной деятельности, удовлетворенность, 

применимость знаний и умений. Специфика обучения взрослых в профессиональном 

образовании. Образование взрослых и организации их образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального 

образования на основе использовании технологий образования взрослых. 

Образование как фактор социализации взрослых. Понятие социализации. 

Особенности социализации на разных этапах жизнедеятельности. Социализирующая роль 

образования: обеспечение социально-профессиональной компетентности, социальное 

развитие, способность к рефлексии, укрепление веры людей в свои возможности, 

формирование потребности в социальной и профессиональной общности на разных 



этапах жизни. Образование как фактор профессиональной социализации. Проблемы 

досуговой социализации. Социализация средствами образования для нуждающихся в 

социальной поддержке: мигрантов, пожилых, женщин, инвалидов, заключенных. 

 

Раздел 3. Прикладные основы андрагогики 

Тема 3.1. Системы образования взрослых 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Методология анализа дополнительного профессионального образования. 

Соотношение понятий: постдипломное образование, повышение квалификации и 

переподготовка, дополнительное образование. Критерии эффективности постдипломного 

педагогического образования. «Отсроченный» эффект постдипломного образования. 

Зарубежный и отечественный опыт эмпирического исследования организации и 

содержания постдипломного образования. Технологии постдипломного педагогического 

образования. Проблемно-диалогический подход к организации обучения как совместной 

деятельности взрослых. Информационные и телекоммуникационные технологии. 

Современные образовательные технологии, направленные на формирование ключевых 

компетенций цифрового общества. Индивидуальная самообразовательная деятельность 

взрослых. Особенности взаимодействия андрагога со взрослыми в различных видах и 

формах образования взрослых: андрагог-аниматор и организатор образования, андрагог-

фасилитатор, андрагог-лектор, андрагог-игротехник, андрагог-тренер, консультант и др. 

Тема 3.2. Современная андрагогическая практика: традиции и инновации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные стратегии, формы и методы образования взрослых. Понятия 

«образовательная программа» в системе образования взрослых. Образовательные 

учреждения и организации для взрослых как поле деятельности андлрагога. 

Профессиональные образовательные учреждения для взрослых (вузы, институты и 

факультеты повышения квалификации, вечерние школы, Центры образования 

взрослых, профессиональные курсы, курсы при Центрах занятости населения и т.п.). 

Образовательные учреждения просветительского типа (Дома культуры, библиотеки, 

музеи, лектории, открытые университеты, народные школы, университеты «третьего 

возраста», образовательный туризм, любительские общества и объединения и др.). 

Учреждения социально-образовательной поддержки социально незащищенных и 

проблемных групп взрослого населения (инвалидов, безработных, мигрантов, уволенных в 

запас военнослужащих и др.). 

Технологический подход в образовании взрослых: понятие образовательной 

технологии, классификация образовательных технологий. Технологии проблемного 

обучения. Технология имитационно-ролевого обучения. Технология рефлексивного 

обучения. Критерии выбора образовательных технологий. Технология организации 

виртуального обучения. Результативность применения педагогических технологий 

обучения взрослых людей: категория «результат», эффективность педагогических 

технологий. Адаптивные системы образования взрослых. Модульное обучение как 

технология образования взрослых. Дистанционное обучение взрослых. 

 

Раздел 4. Развитие профессиональной компетентности андрагога 

Тема 4.1. Основы профессионализма андрагога 

Андрагог — специалист сферы образования взрослых. Андрагог как социальный 

посредник в различных видах взаимодействия со взрослыми, приобщающий их к 

ценностям современного мира через различные формы образования. Профессиональная 

компетентность андрагога (психолого-педагогическая компетентность, коммуникативная 

компетентность, интерпретативная компетентность). Общая культура и эрудиция 

андрагога. Предрасположенность и готовность к работе со взрослыми, развитие 

способностей к андрагогическому взаимодействию. Оптимальные, допустимые и 

критические качества андрагога. Мотивация деятельности андрагога: направления 



развития. Профессионально-нравственные ориентиры андрагога. Гуманистическая 

ориентация андрагога. Готовность к взаимодействию и диалогу. Коммуникативные 

способности и умения андрагога. Рефлексивные навыки андрагога. Профессионально-

речевая культура андрагога.  

Тема 4.2. Проблема продуктивности профессиональной деятельности 

андрагога 

Профессиональная идентификация специалиста как андрагога. Критерии 

продуктивности профессиональной деятельности андрагога. Специфика образования 

взрослых инвалидов. Андрагогические проблемы адаптации в условиях иной этнической 

общности. Психолого-педагогические основы деятельности андгагога. Андрагог как 

коммуникатор, консультант, фасилитатор. Творчество и мастерство андрагога. Андрагог 

как исследователь. Пути профессионального совершенствования андрагога. Коучинг в 

деятельности андрагога. Технологии самообразования андрагога. Андрагогика и 

акмеология. 

 

1.44. Теория и методы предотвращения профессионального выгорания 

специалистов 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о сущности синдрома профессионального выгорания с 

последующим применением в профессиональной сфере и формирование у них навыков 

практической работы(диагностической и коррекционно-профилактической) в логике их 

применения к протеканиюфеномена выгорания, оптимизация будущей профессиональной 

деятельности, сохранение иукрепление их профессионального здоровья, 

консультирования специалистов учреждений социальной сферы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1 Обеспечение усвоения студентами знаний о структуре, содержании, 

механизмахформирования феномена профессионального выгорания, специфике его 

проявления и возможностях профилактики у сотрудников организации; 

2 Обучение приемам превентивной психодиагностики профессионального 

выгорания и формирование умения разрабатывать и применять на практике технологии 

индивидуального и группового консультирования сотрудников организации, 

позволяющие предупредить, либо остановить развитие выгорания, сохранив 

трудоспособность, личностный и профессиональный потенциал специалистов учреждений 

социальной сферы.  

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-7в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Общепрофессиональны

е 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональну

ОПК 1.1. Знает: 

-          

приоритетные 

Знает 

приоритетные 

направления 



ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: 

-          применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики. 

ОПК 1.3. Владеет: 

-          готовностью 

соблюдать 

правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

конвенцию о 

правах ребенка. 

Умеет применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики. 

Владеет 

готовностью 

соблюдать 

правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 



профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 

 ОПК-7Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК 7.1. Знает: 

-          основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественностью; 

-         

закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          

сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со 

всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

Знает: 

- основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественностью; 

- закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

Умеет: 

- сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со 

всеми участниками 

образовательных 

отношений. 



 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Дефиниции психологии 

профессионального здоровья. Предмет дисциплины. Представление о профессиональном 

здоровье на Западе и в России. Общая характеристика человека как субъекта 

профессиональной деятельности. Роль субъектных характеристик в профессиональном 

здоровье. Профессиональное здоровье у лиц с разными типами субъект-

объектныхориентаций. Профессиональное здоровье и успешность деятельности. Факторы 

профессионального здоровья человека. Здоровый образ жизни и профессиональное 

здоровье.Трудоголизм и синдром хронической усталости. Программы укрепления 

профессиональногоздоровья и продления профессионального долголетия.  

Профессиональный стресс в жизни современного специалиста. Классическаятеория 

стресса Г.Селье, ее роль в развитии психологических концепций изучения стресса. 

Структура стресса: его составляющиеи фазы развития. Стресогенные факторы 

коммуникативной природы. Информационныефакторы стресса на рабочем месте. 

Стресогенные факторы эмоционального характера.Физиолого-гигиенические факторы 

стресса. Интегральная оценка профессиональногостресса. Профилактика и коррекция 

профессионального стресса. 

Тема 1.1.Здоровье в структуре профессиональной деятельности человека 

Перечень изучаемых элементов 

содержания.Дефинициипсихологиипрофессионального здоровья. Предмет дисциплины. 

Представление о профессиональномздоровье на Западе и в России. Общая характеристика 

человека как субъектапрофессиональной деятельности. Роль субъектных характеристик в 

профессиональномздоровье. Профессиональное здоровье у лиц с разными типами 

субъект-объектныхориентаций. Профессиональное здоровье и успешность деятельности. 

Факторыпрофессионального здоровья человека. Здоровый образ жизни и 

профессиональное здоровье.Трудоголизм и синдром хронической усталости. Программы 

укрепления профессиональногоздоровья и продления профессионального долголетия. 

Тема 1.2. Стресс в профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания.Профессиональный стресс в жизни 

современного специалиста. Классическаятеория стресса Г.Селье, ее роль 

вразвитиипсихологическихконцепций изучениястресса. Структура стресса: его 

составляющиеи фазы развития. Стресогенные факторы коммуникативной природы. 

Информационныефакторы стресса на рабочем месте. Стресогенные факторы 

эмоционального характера.Физиолого-гигиенические факторы стресса.  

РАЗДЕЛ 2. СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Стратегии совладания со стрессом 

(модель Р. Лазаруса). Интегральная оценка профессиональногостресса. Основные 

направления в профилактике и коррекции профессиональных стрессов. Анти-стрессовые 

программы руководителей и персонала. Тайм-менеджмент. Психогигиена 

профессионального общения. 

Тема 2.1. Оценка профессионального стресса 

Перечень изучаемых элементов содержания. Объективные методы оценки 

уровня стресса: показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма; анализ 

активности вегетативной нервной системы; оценка психомоторных реакций организма 

человека при стрессе. Субъективные методы оценки уровня стресса: психологические 

тесты и интроспекция (самомониторинг внутреннего состояния при стрессе). Подходы к 

прогнозированию стресса. Проблема оценки стрессоустойчивости человека.  

Тема 2.2. Профилактика и коррекция профессионального стресса 

Перечень изучаемых элементов содержания. Методы оптимизации уровня 

стресса. Общеоздоравливающие методы снятия стресса. Традиционные методы 

нейтрализации стресса. Новые информационные методы нейтрализации стресса. Тактика 



борьбы со стрессом в зависимости от времени его наступления. Способы саморегуляции 

психологического состояния во время стресса: аутогенная тренировка; дыхательные 

техники; мышечная релаксация; работа с собственными мыслями и убеждениями 

(ауторациональная терапия); диссоциация; визуализация; условно-рефлекторные техники; 

прагматизация стресса; религия как способ борьбы со стрессами. Нейтрализация стресса 

при помощи психотерапии. Рациональная психотерапия, нейролингвистическое 

программирование, гипноз. Устранение причин стресса путем совершенствования 

поведенческих навыков. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование 

коммуникативных навыков. Заниженная самооценка как источник стрессов. 

Формирование уверенного поведения. Фрустрации как источник стрессов. Обучение 

навыкам эффективного целеполагания. Постоянный цейтнот как источник стресса. 

Освоение приемам тайм-менеджмента. 

РАЗДЕЛ 3. СИНДРОМВЫГОРАНИЯ 

КАКНАРУШЕНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания.Феномен выгорания 

какнеблагоприятная реакция, как дисфункциональное состояние, как синдром. 

Проблематерминологии: «психическое выгорание», «эмоциональное выгорание», 

«эмоциональноесгорание», «эмоциональное перегорание», «профессиональное выгорание. 

Классификациипризнаков и симптомов. Ключевые компоненты синдрома выгорания: 

изменения в чувствах(аффективные симптомы), системе отношений (с людьми, к себе, 

труду), познавательнойсфере (когнитивные симптомы), соматическом здоровье 

(физические симптомы).Отечественные и зарубежные подходы к стадийности (этапности) 

феномена. Трех -личностные, организационные и ролевые и двух компонентная - внешние 

(организационные)и внутренние (индивидуальные) модели факторов и причин 

возникновения и развития феномена. Индивидуальные или внутренние (социально-

демографические и личностныеособенности) и организационные или внешние (условия, 

содержание труда и социально-психологические характеристики) причины, 

провоцирующие выгорание у работниковсоциономических профессий. 

Тема 3.1. Синдром выгорания: проявления, динамика 

Перечень изучаемых элементов содержания.Феномен выгорания как 

неблагоприятная реакция, как дисфункциональное состояние, как синдром. Проблема 

терминологии: «психическое выгорание», «эмоциональное выгорание», «эмоциональное 

сгорание», «эмоциональное перегорание», «профессиональное выгорание. Классификации 

признаков и симптомов. Ключевые компоненты синдрома выгорания: изменения в 

чувствах (аффективные симптомы), системе отношений (с людьми, к себе, труду), 

познавательной сфере (когнитивные симптомы), соматическом здоровье (физические 

симптомы). Отечественные и зарубежные подходы к стадийности (этапности) феномена.  

Тема 3.2. Этиология синдрома выгорания 

Перечень изучаемых элементов содержания. Трех - личностные, 

организационные и ролевые и двух компонентная - внешние (организационные) и 

внутренние (индивидуальные) модели факторов и причин возникновения и развития 

феномена. Индивидуальные или внутренние (социально-демографические и личностные 

особенности) и организационные или внешние (условия, содержание труда и социально-

психологические характеристики) причины, провоцирующие выгорание у работников 

социономических профессий. 

РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ВЫГОРАНИЕМ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психодиагностика синдрома 

выгорания. Профилактика и преодоление синдромавыгорания 

Тема 4.1. Психодиагностика синдрома выгорания  

Перечень изучаемых элементов содержания. Метод анализа документации. 

Метод наблюдения. Метод беседы Метод экспертных оценок. Психодиагностические 

методики («Опросник для выявления выгорания» - Maslach Burn-Out Inventory (MBI), 



адаптация Н.Е.Водопьяновой, Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

(В.В.Бойко), Методика определения «психического выгорания» (А.А.Рукавишников). 

Тема 4.2. Профилактика и преодоление синдрома выгорания у специалистов  

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль администрации организации в 

профилактике и преодолении синдромавыгорания у персонала.Стратегия работы 

организационного психолога в профилактике и преодолениисиндрома выгорания. 

Персональные рекомендации по организации профилактической ипреодолевающей 

работы при синдроме выгорания. 

 

1.45. Инклюзивное образование 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний обинклюзивной (интегративной) формой образования, как высшей 

формой развития образовательной системы в направлении реализации права человека на 

получение качественного образования в соответствии с его познавательными 

возможностями и адекватной его здоровью среде по месту жительствас последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по 

изучению, проектированию, реализации процессов образования, абилитации, 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с использованием инновационных технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование базовой системы знаний о закономерностях и возможностях 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ, особых образовательных потребностях ребенка с 

нарушениями развития; 

2. Содействие развитию профессиональных умений в области инклюзивного 

образования различных категорий лиц с проблемами в развитии; 

3. Стимулирование развития личностной профессиональной направленности, 

интереса к самостоятельному исследованию актуальных вопросов образования как 

средства социализации детей с ОВЗ; 

4. Содействовать формированию гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения будущего психолога, толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ.  

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулир

овка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК 1.1. Знает: 

-          

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Знает 

приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 



нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

-          

конвенцию о правах 

ребенка. 

ОПК 1.2. 

Умеет: 

-          

применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

ОПК 1.3. 

Владеет: 

-          

готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка. 

Умеет 

применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

Владеет 

готовностью 

соблюдать правовые и 

этических нормы в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 



стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-

5Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК 5.1. Знает: 

- основы 

социальной, 

психологической и 

педагогической 

диагностики; 

- методы 

выявления и 

коррекции трудностей 

обучающихся в 

освоении 

образовательной 

программы 

ОПК 5.2. 

Умеет: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки 

показателей уровня и 

динамики освоения 

образовательно

й программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

ОПК 5.3. 

Владеет: 

- принципами и 

правилами контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

имеющими трудности 

в освоении 

образовательной 

программы. 

Знает: 

- основы 

социальной, 

психологической и 

педагогической 

диагностики; 

- методы 

выявления и 

коррекции трудностей 

обучающихся в 

освоении 

образовательной 

программы. 

Умеет: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки 

показателей уровня и 

динамики освоения 

образовательно

й программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

Владеет: 

- принципами и 

правилами контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

имеющими трудности 

в освоении 

образовательной 

программы. 

Психолого- 

педагогичес

кие 

технологии 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

психолого-

ОПК 6.1. Знает: 

- законы 

развития личности и 

проявления 

Знает: 

- законы 

развития личности и 

проявления 



в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходим

ые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

личностных 

свойств; 

- 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- 

диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.2. 

Умеет: 

- использовать 

знания об 

особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

ОПК 6.3. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

личностных 

свойств; 

- 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- 

диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Умеет: 

- использовать 

знания об 

особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Владеет: 

- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности 

 



2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания.Инклюзивная педагогика — новая 

отрасль педагогической науки. Основные понятия и категории инклюзивного 

обучения.Философия инклюзивного образования: образовательная инклюзия как форма 

реализации права людей с ОВЗ на качественное и доступное образование. Этические 

основы инклюзивного образования.Интеграционные процессы как предпосылки и 

тенденции развития инклюзивного образования. Основные принципы инклюзивной 

формы образования. Риски и ресурсы инклюзивного образования.Становление 

инклюзивной формы образования за рубежом и в России. 

Тема 1.1.Теоретико-правовые основы инклюзивного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания.Сущность инклюзивного 

образования, его истоки,основные идеи, состояние и перспективы развития.История 

развития инклюзивного образования детей с ОВЗ взарубежных странах и 

России.Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования.Нормативная и правовая база получения образованиядетьми с ОВЗ, втом 

числе с инвалидностью, в образовательныхорганизациях.Структурно-функциональные 

модели инклюзивной деятельности образовательных организаций. Общие и 

специфические закономерности психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 1.2. Организация инклюзивного образования и образовательной интеграции 

детей с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания.Федеральный государственный 

стандарт для детей с ОВЗ: основные положения. Профессиональный стандарта "Педагог-

дефектолог": основные 

положения.Рольучителявреализацииинклюзивногоиинтегрированногообучениядетейсразн

ымиобразовательнымипотребностями.Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: 

комбинированная интеграция, частичная интеграция, временная интеграция, полная 

интеграция. 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Инклюзия в дошкольных 

учреждениях. Инклюзивные школьные практики 

Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных учреждениях 

Перечень изучаемых элементов содержания. Возможности абилитации детей с 

особыми возможностями здоровья в совместной деятельности и общении со 

сверстниками. Подражание как важный метод инклюзивного обучения. Опыт М. 

Монтессори. Роль семьи в обучении и воспитании ребёнка с особыми образовательными 

потребностями. Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми 

возможностями здоровья в раннем и инклюзивного воспитания и обучения детей с 

особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрастах. Анализ ресурсов, 

опыт и проблемы организации ранней диагностики, коррекции и интегрированного 

обучения детей с особыми нуждами в практике Российского образования. 

Тема 2.2. Инклюзивная школьная практика  

Перечень изучаемых элементов содержания. Единая концепция специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: основные положения. Особенности инклюзивных практик в общем образование. 

Специальные условия (архитектурная среда, специальное оборудование, программно-

методическое обеспечение) для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания.Особые образовательные 

потребности: понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные 



условия.Модификацияобразовательной среды и используемых технологий.Разработка 

индивидуального образовательного маршрута.Специфические приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогическойподдержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 

обучение детей с различными нарушениями развития.Основные направления и специфика 

деятельности  специалистов сопровождения. 

Тема 3.1. Педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания.Особые образовательные 

потребности: понятие, структура, общая характеристика. Специальные образовательные 

условия. Модификация образовательной среды и используемых технологий. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута. Специфические приемы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогическойподдержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 

обучение детей с различными нарушениями развития.Основные направления и специфика 

деятельности  специалистов сопровождения.Взаимодействие команды специалистов в 

процессе обучения. 

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

Перечень изучаемых элементов 

содержания.Понятиетьюторства.Историятьюторства.Должностныеобязанноститьютора.Ц

ельдеятельности тьютора.Направления работы тьютора с подопечным. Направления 

работы тьютора с учителями.Направления работы тьютора со сверстниками ребенка с 

ОВЗ. Направления работы тьютора сродителями.Ведение документации тьютора. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Сущность взаимодействия семьи и 
школы. Функции и направления работы школы с семьей. Формы взаимодействия школы с семьи. 
Роль учителя в реализации инклюзивного обучения детей с разными образовательными 

потребностями. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде. Основные 
функции классного руководителя в работе с родителями обучающихся. 

Тема 4.1. Роль педагога в реализации инклюзивного образования 

Перечень изучаемых элементов содержания. Профессиональная деятельность и 

личность педагога инклюзивного образования. Направления работы педагога, 

необходимые для создания полноценных условий для интегрированного образования: 

создание благоприятной атмосферы в классе, работа с негативными эмоциями и агрессией 

и т.д. Специфика подготовки педагогических кадров для инклюзивного образования. 

Тема 4.2. Участие родителей в инклюзивной образовательной среде 

Перечень изучаемых элементов содержания. Роль семьи в коррекции 

врождённых нарушений детей с особыми возможностями здоровья. Новые подходы к 

организации помощи семьям, воспитывающим проблемных детей. Отношение семьи к 

детям с особыми возможностями здоровья. Взаимодействие школы и семьи при 

организации инклюзивного обучения. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

1.46. Введение в профессиональную деятельность психолого-педагогического 

профиля 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и прикладных знаний о профессиональной деятельности психолого-

педагогического профиля, определяющих основу их практической деятельности по 

профессиональному назначению с последующим применением в профессиональной сфере 

и практических навыков в области профессиональной деятельности социального педагога. 

Задачи дисциплины (модуля): 



1. Осмысление обучающимися сложившихся научно-теоретических основ 

осуществления профессиональной деятельности психолого-педагогического профиля.  

2. Формирование у обучающихся прикладных знаний, умений в сфере 

методических основ профессиональной деятельности психолого-педагогического 

профиля. 

3. Выработка у обучающихся умений и навыков решения различных 

профессиональных задач деятельности психолого-педагогического профиля. 

4. Развитие у обучающихся навыков самообразовательной деятельности в сфере 

теоретических и методических основ профессиональной деятельности психолого-

педагогического профиля. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

Знать: 

способы поиска и 

критического 

оценивания 

информации 

психолого-

педагогического 

профиля, 

необходимой для 

решения задачи 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического анализа 

информации 

Уметь: 

предлагать различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического анализа 

информации 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Владеть: 

навыками выбора 

оптимального 

варианта решения 

задачи, аргументируя 

свой выбор. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и 

ограничения и 

эффективно 

Знать: 

методы объективной 

оценки временных 

ресурсов и 

ограничений и 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

  

 

использует эти 

ресурсы для 

достижения 

поставленных целей. 

способы 

эффективного 

использования этих 

ресурсов для 

достижения 

поставленных целей 

УК-6.2. Выстраивает 

и реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Уметь: 

выстраивать и 

реализовывать 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Профессиональное становление специалиста психолого-

педагогического профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторический аспект появления профессии педагог-психолог в нашей стране и за 

рубежом. Исторический аспект появления профессии социальный педагог в нашей стране 

и за рубежом. Современный этап развития профессии педагога-психолога в нашей стране 

и за рубежом. Современный этап развития профессии социального педагога в нашей 

стране и за рубежом. Многоуровневая система профессиональной подготовки 

специалистов психолого-педагогического профиля в РФ. Мотивация выбора личностью 

профессии психолого-педагогического профиля (педагог-психолог, социальный педагог). 

Понятие о профессиональном этическом кодексе специалистов психолого-

педагогического профиля. Основные этические принципы психолого-педагогической 

профессии. Конкретные нравственные нормы, регулирующие действия педагога-

психолога в различных ситуациях личностно-делового взаимодействия. Конкретные 

нравственные нормы, регулирующие действия социального педагога в различных 

ситуациях личностно-делового взаимодействия. Навыки планирования профессиональной 

деятельности специалиста психолого-педагогического профиля с учетом основных 

этических принципов работы. Теоретические знания в практической деятельности 

специалиста психолого-педагогического профиля. Характеристика типовых ситуаций и 

задач, встречающихся в профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Характеристика типовых ситуаций и задач, встречающихся в профессиональной 

деятельности социального педагога. Организация работы педагога-психолога во 

взаимодействии со смежными специалистами. Организация работы социального педагога 

во взаимодействии со смежными специалистами.  

Теоретические основы, основные характеристики и базовые аспекты 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Теоретические основы, основные 

характеристики и базовые аспекты профессиональной деятельности социального педагога. 

Педагогическая деятельность: сущность, структура и специфика. Социально-

педагогическая деятельность: сущность, структура и специфика. Психологическая 

профессиональная деятельность: сущность, структура и специфика. Сущность 

педагогического творчества. Элементы педагогического мастерства. Педагогическая 

культура специалиста психолого-педагогического профиля. Профессиональная 

компетентность педагога-психолога. Профессиональная компетентность социального 



педагога. Основные этапы профессионализации личности специалиста психолого-

педагогического профиля. Управление процессом профессионализации личности 

специалиста психолого-педагогического профиля. Основные направления и виды 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Основные функции 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовленности педагога-психолога. Основные направления и виды 

профессиональной деятельности социального педагога. Основные функции 

профессиональной деятельности социального педагога. Требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовленности социального педагога. Основные сферы 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Назначение педагога-психолога и 

основные функции его профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовленности педагога-психолога. 

 

Тема 1.1. Генезис профессионального становления специалиста психолого-

педагогического профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторический аспект появления профессии педагог-психолог в нашей стране и за 

рубежом. Исторический аспект появления профессии социальный педагог в нашей стране 

и за рубежом. Современный этап развития профессии педагога-психолога в нашей стране 

и за рубежом. Современный этап развития профессии социального педагога в нашей 

стране и за рубежом. Многоуровневая система профессиональной подготовки 

специалистов психолого-педагогического профиля в РФ. Мотивация выбора личностью 

профессии психолого-педагогического профиля (педагог-психолог, социальный педагог). 

Понятие о профессиональном этическом кодексе специалистов психолого-

педагогического профиля. Основные этические принципы психолого-педагогической 

профессии. Конкретные нравственные нормы, регулирующие действия педагога-

психолога в различных ситуациях личностно-делового взаимодействия. Конкретные 

нравственные нормы, регулирующие действия социального педагога в различных 

ситуациях личностно-делового взаимодействия. Навыки планирования профессиональной 

деятельности специалиста психолого-педагогического профиля с учетом основных 

этических принципов работы. Теоретические знания в практической деятельности 

специалиста психолого-педагогического профиля. Характеристика типовых ситуаций и 

задач, встречающихся в профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Характеристика типовых ситуаций и задач, встречающихся в профессиональной 

деятельности социального педагога. Организация работы педагога-психолога во 

взаимодействии со смежными специалистами. Организация работы социального педагога 

во взаимодействии со смежными специалистами.  

 

Тема 1.2. Профессионализация специалиста психолого-педагогического 

профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы, основные характеристики и базовые аспекты 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Теоретические основы, основные 

характеристики и базовые аспекты профессиональной деятельности социального педагога. 

Педагогическая деятельность: сущность, структура и специфика. Социально-

педагогическая деятельность: сущность, структура и специфика. Психологическая 

профессиональная деятельность: сущность, структура и специфика. Сущность 

педагогического творчества. Элементы педагогического мастерства. Педагогическая 

культура специалиста психолого-педагогического профиля. Профессиональная 

компетентность педагога-психолога. Профессиональная компетентность социального 

педагога. Основные этапы профессионализации личности специалиста психолого-

педагогического профиля. Управление процессом профессионализации личности 

специалиста психолого-педагогического профиля. Основные направления и виды 



профессиональной деятельности педагога-психолога. Основные функции 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовленности педагога-психолога. Основные направления и виды 

профессиональной деятельности социального педагога. Основные функции 

профессиональной деятельности социального педагога. Требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовленности социального педагога. Основные сферы 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Назначение педагога-психолога и 

основные функции его профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовленности педагога-психолога. 

 

Раздел 2. Профессионально-личностное развитие специалиста психолого-

педагогического профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды профессиональной деятельности педагога-психолога (по ФГОС ВО). 

Профессиограмма педагога-психолога. Профессиограмма социального педагога. 

Профессионально-важные качества и способности педагога-психолога. Профессионально-

важные качества и способности социального педагога. Стрессоустойчивость педагога-

психолога, методы ее развития. Стрессоустойчивость социального педагога, методы ее 

развития. Проблема стресса в труде специалиста психолого-педагогического профиля. 

Особенности подготовки педагогов-психологов в высших образовательных учреждениях. 

Особенности подготовки социальных педагогов в высших образовательных учреждениях. 

Особенности последипломного образования педагога-психолога. Особенности 

последипломного образования социального педагога. Основные факторы 

профессиональной пригодности педагога-психолога в системе образования. 

Противопоказания к работе педагогом-психологом. Основные факторы профессиональной 

пригодности социального педагога. Противопоказания к работе социальным педагогом. 

Основные сферы профессиональной деятельности социального педагога. Основные сферы 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Типология профессиональных 

кризисов специалиста психолого-педагогического профиля. Профессиональная адаптация 

личности молодого (начинающего) педагога-психолога. Профессиональная адаптация 

личности молодого (начинающего) социального педагога. 

Личностное и профессиональное совершенствование как важная часть 

профессионального развития педагога-психолога, социального педагога. Индивидуальный 

стиль деятельности педагога-психолога. Этапы формирования индивидуального стиля 

деятельности педагога-психолога. Индивидуальный стиль деятельности социального 

педагога. Этапы формирования индивидуального стиля деятельности социального 

педагога. Фазы профессионального развития педагога по Дж. X. Вонку. Этапы 

профессионального развития психологов (Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова). 

«Кризисы» профессионального развития специалистов психолого-педагогического 

профиля. Проблема профессиональных деформаций педагога-психолога в системе 

образования. Проблема профессиональных деформаций социального педагога. Проблема 

эмоционального выгорания педагога-психолога в системе образования. Проблема 

эмоционального выгорания социального педагога. Профессиональное и личностное 

развитие педагога-психолога. Профессиональное и личностное развитие социального 

педагога. Типы и уровни профессионального самоопределения как возможные ориентиры 

саморазвития специалиста психолого-педагогического профиля.  

 

Тема 2.1. Профессиографический подход к изучению профессиональной 

деятельности специалиста психолого-педагогического профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды профессиональной деятельности педагога-психолога (по ФГОС ВО). 

Профессиограмма педагога-психолога. Профессиограмма социального педагога. 

Профессионально-важные качества и способности педагога-психолога. Профессионально-



важные качества и способности социального педагога. Стрессоустойчивость педагога-

психолога, методы ее развития. Стрессоустойчивость социального педагога, методы ее 

развития. Проблема стресса в труде специалиста психолого-педагогического профиля. 

Особенности подготовки педагогов-психологов в высших образовательных учреждениях. 

Особенности подготовки социальных педагогов в высших образовательных учреждениях. 

Особенности последипломного образования педагога-психолога. Особенности 

последипломного образования социального педагога. Основные факторы 

профессиональной пригодности педагога-психолога в системе образования. 

Противопоказания к работе педагогом-психологом. Основные факторы профессиональной 

пригодности социального педагога. Противопоказания к работе социальным педагогом. 

Основные сферы профессиональной деятельности социального педагога. Основные сферы 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Типология профессиональных 

кризисов специалиста психолого-педагогического профиля. Профессиональная адаптация 

личности молодого (начинающего) педагога-психолога. Профессиональная адаптация 

личности молодого (начинающего) социального педагога. 

 

Тема 2.2. Совершенствование профессионализма специалиста психолого-

педагогического профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Личностное и профессиональное совершенствование как важная часть 

профессионального развития педагога-психолога, социального педагога. Индивидуальный 

стиль деятельности педагога-психолога. Этапы формирования индивидуального стиля 

деятельности педагога-психолога. Индивидуальный стиль деятельности социального 

педагога. Этапы формирования индивидуального стиля деятельности социального 

педагога. Фазы профессионального развития педагога по Дж. X. Вонку. Этапы 

профессионального развития психологов (Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова). 

«Кризисы» профессионального развития специалистов психолого-педагогического 

профиля. Проблема профессиональных деформаций педагога-психолога в системе 

образования. Проблема профессиональных деформаций социального педагога. Проблема 

эмоционального выгорания педагога-психолога в системе образования. Проблема 

эмоционального выгорания социального педагога. Профессиональное и личностное 

развитие педагога-психолога. Профессиональное и личностное развитие социального 

педагога. Типы и уровни профессионального самоопределения как возможные ориентиры 

саморазвития специалиста психолого-педагогического профиля.  

 

1.47. Работа с информацией в обучении и профессиональной деятельности 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Работа с информацией в обучении и профессиональной 

деятельности» заключается в интеграции и систематизации знаний и формировании 

компетенций в области использования современных информационно-компьютерных 

технологий в образовательной практике и социально-педагогической деятельности, 

умелого пользования  этими знаниями с последующим применением в обучении и  

профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся знаний в области информационно-

коммуникационных технологий, а также знакомство обучающихся с  



современными  методами  работы с информацией  в  обучении и  

профессиональной сфере; 

2. формирование умений работы с   общим  и  специальным  прикладным  

программным 

инструментарием для решения профессиональных задач; 

3.  формирование  умений  самостоятельного  выбора  и  использования   

современных 

информационно-коммуникационных технологий в организации собственной 

профессиональной  деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной формы обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-6. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: теоретические 

основы поиска, 

критического анализа и 

синтеза  информации 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

Уметь: разрабатывать 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 
 

Владеть: практическим 

опытом выбора 

оптимальных вариантов 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

Знать: необходимые 

для осуществления 

самоорганизации и 

саморазвития 

современные 

информационные 

технологии  

УК-6.2 Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

Уметь: определять круг 

задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать   



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

собственную 

деятельность  исходя  

из имеющихся 

ресурсов; выстраивать 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

УК-6.3 Владеет навыками и 

опытом действий 

выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

Владеть: практическим 

опытом применения 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Современные информационно-коммуникационные технологии в  науке, 

социальной сфере и образовании в условиях глобальной информатизации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение терминов и понятий. Возможности современной информационной среды в  

условиях глобальной информатизации. Поиск  информации в Интернете. Система 

федеральных образовательных порталов. Поиск необходимых информационных ресурсов. 

Особенности воспроизведения  аудио- и видеоинформации, получаемой через Интернет.   

Информационная безопасность  личности. Вопросы защиты информации. Сетевой этикет. 

 

Мастер-класс. Тема 1.1 . Основные направления работы с информацией в науке, 

социальной сфере и образовании. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение терминов и понятий. Возможности современной информационной среды в 

деятельности    социального педагога. Средства коммуникационной поддержки 

деятельности    социального педагога в условиях информатизации  общества и  

образования. Поиск справочной информации  в Интернете. 

Мастер-класс будет проходить в форме презентации. Участники узнают 

прикладные задачи использования информации в деятельности социального педагога в 

условиях информатизации  общества. По итогам мастер-класса будет проведена устная 

контрольная работа и участники, правильно ответившие на вопросы по теме, получат 

дополнительные баллы. 

 

Тема 1.2. Средства компьютерной коммуникации в  профессиональной деятельности 

социального педагога. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Средства и технологии работы в глобальных сетях. Электронная почта. Электронная 

конференцсвязь,  видеоконференцсвязь. Internet. Поисковые системы. Ресурсы Интернет 



их назначение и характеристика. Электронные библиотеки. Ресурсы Интернета для 

социальных педагогов  - важнейшие информационные сайты. Социальные технологии в 

Интернете. Образовательные Интернет-порталы. Система федеральных образовательных 

порталов. Поиск необходимых информационных ресурсов. Особенности воспроизведения  

аудио- и видеоинформации, получаемой через Интернет.   Информационная безопасность  

личности. Вопросы защиты информации. Сетевой этикет. 

РАЗДЕЛ 2. Средства обеспечения процесса  учебно-воспитательной и социально-

педагогической деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационные ресурсы России,  осуществление эффективного поиска 

информационных ресурсов в профессиональной сфере в современных информационно-

поисковых системах. Особенности профессионального исследовательского поиска в сети 

Интернет. Россия в глобальном информационном пространстве. Интеграция 

коммуникационных технологий в прикладную социально-педагогическую  деятельность. 

Характеристика текстовых и  табличных процессоров, графических редакторов, пакетов 

презентационной графики для решения профессиональных задач. 

 

Тема 2.1. Основные принципы и средства поддержки эффективной работы с 

текстовой информацией и графическими редакторами в профессиональной  

деятельности учителя и социального педагога.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания   

Аспекты интеграции компьютерных технологий в прикладную научно-

профессиональную деятельность социального педагога. Электронные органайзеры. 

Рабочий журнал социального педагога образовательного учреждения. Электронный 

дневник, электронный журнал. Количественные показатели научной деятельности. 

Профессиональные научные журналы в сети Интернет. Импакт-фактор  научного 

журнала. 

 

Тема  2.2 Использование  электронных таблиц  и мультимедиа   технологий  в 

профессиональной  деятельности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания                                                                   
Медиапрезентации. Видеофильмы. Веб-сайт школьной сети. Сервисы глобальной сети 

Интернет и их применение в проведении научных и учебных  исследований. Российские и 
зарубежные ресурсы, предоставляющие энциклопедии, словари и справочники в 

электронном виде. Интернет-конференции по социальной педагогике. 

 

1.48. Технологии возможностей и безбарьерной среды 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного 

взаимодействия 



 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области 

инклюзивного взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК- 1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, 

теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода; 



вырабатывать 

стратегию 

действий. Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарно

го подходов  

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения 

и эффективно 

использует эти ресурсы 

для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления ими 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального           

роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций 

Владеть: 

готовностью к 

использованию 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций; 

навыками 

управления 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 



конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить типологические особенности лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью, особенности взаимодействия и правила общения с ними. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством 

аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными 

нарушениями развития. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 

имеющими различные ОВЗ и инвалидность 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, 

имеющими различные ОВЗ и инвалидность 

Вопросы для самоподготовки: 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

слуха.  



Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

речи. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения    равных 

прав и возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ, технологий возможностей и 

безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-

2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 



2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

1.49. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, 

освоение общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и 

получение практических навыков, необходимых для последующего применения в 

профессиональной сфере современных информационных технологий для решения 

прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и 

глобальных сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, оценивая 

их последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

Уметь: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных  видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Владеть: 
практическим опытом 

работы с 



Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

информационными 

источниками, 

навыками работы с 

информацией с 

помощью 

специализированных 

средств 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные 

информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных 

технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся 

к разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых 

видов и форм учебного содержания. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть 

«мобильное образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным 

телефоном. Специальные компьютерные учебные программы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных 

технологий. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 

Современные адаптивные технические и программные средства телекоммуникации. 

Информационная технология как система. 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. 

Интернет олимпиады. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания 

текста и обработки файлов. 

 

1.50. Реализация возможностей в инклюзивном обществе 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых 

лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

УК-3.3. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, несет 

личную ответственность 

за результат. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из 

разных источников; 

реализовать анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

вырабатывать 

стратегию действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарног

о подходов  

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 

образовательную культурную жизнь общества. его возможности, определить доступность 

объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности коммуникации в 

современном инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 



лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц 

с психическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 

средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

безбарьерной среды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 

с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-

2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 

2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

 

1.51. Основы военной подготовки 

 



1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

образовательных организаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и 

навыков, необходимых для их становления в качестве граждан, способных и готовых к 

выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского 

долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским 

ритуалам и традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенци

й  

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

знать: основные 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 

организацию 

внутреннего 

порядка в 

подразделении; 



жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

основные 

положения Курса 

стрельб из 

стрелкового оружия; 

устройство 

стрелкового оружия, 

боеприпасов и 

ручных гранат; 

предназначение, 

задачи и 

организационно-

штатную структуру 

общевойсковых 

подразделений; 

основные факторы, 

определяющие 

характер, 

организацию и 

способы ведения 

современного 

общевойскового 

боя; общие сведения 

о ядерном, 

химическом и 

биологическом 

оружии, средствах 

его применения; 

правила поведения и 

меры профилактики 

в условиях 

заражения 

радиоактивными, 

отравляющими 

веществами и 

бактериальными 

средствами; 

тактические 

свойства местности, 

их влияние на 

действия 

подразделений в 

боевой обстановке; 

назначение, 

номенклатуру и 

условные знаки 

топографических 

карт; основные 

способы и средства 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях и травмах; 

тенденции и 



особенности 

развития 

современных 

международных 

отношений, место и 

роль России в 

многополярном 

мире, основные 

направления 

социально-

экономического, 

политического и 

военно-

технического 

развития страны; 

основные 

положения Военной 

доктрины РФ; 

правовое положение 

и порядок 

прохождения 

военной службы; 

уметь: правильно 

применять и 

выполнять 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 

осуществлять 

разборку и сборку 

автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), 

подготовку к 

боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для 

стрельбы из 

стрелкового оружия; 

выполнять 

мероприятия 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты; читать 

топографические 

карты различной 

номенклатуры; 

давать оценку 

международным 

военно-

политическим и 

внутренним 



событиям и фактам 

с позиции патриота 

своего Отечества; 

применять 

положения 

нормативно-

правовых актов; 

владеть: строевыми 

приемами на месте и 

в движении; 

навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из 

стрелкового оружия; 

навыками 

подготовки к 

ведению 

общевойскового 

боя; навыками 

применения 

индивидуальных 

средств РХБ 

защиты; навыками 

ориентирования на 

местности по карте 

и без карты; 

навыками 

применения 

индивидуальных 

средств 

медицинской 

защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях и травмах; 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и 

выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 



Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод 

суточного наряда. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Обязанности разводящего, часового. 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и 

порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в 

строю. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение 

строевым шагом. Движение строевым шагом в составе подразделения. Повороты в 

движении. Движение в составе взвода. Управление подразделением в движении. 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки 

разборки АК-74 и РПК-74. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки 

разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые 

свойства и материальная часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и 

подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к 

боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому 

применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры 

безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности 

при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из 

стрелкового оружия. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и 

правила стрельбы из стрелкового оружия. 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва 

и их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные 

сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, 

классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства 

применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. Биологическое 

оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, внешние 

признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного 

оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от 

него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы 



радиационной, химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной 

защиты. 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности 

без карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая 

сущность, классификация и назначение топографических карт. Определение 

географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 

ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 

бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 

воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их 

характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

1.52. Основы медицинских знаний 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного 

представления о здоровье человека, приобретение навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее 

распространенных острых заболеваниях и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность 

здоровья человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, 

уходу за больными и пострадавшими; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 



Категория 

компетенций  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

правила 

оказания первой 

помощи 

Уметь: 

инструктировать 

о правилах 

поведения  при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

угрозе военных 

конфликтов 

Владеть: 

навыками 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим и 

ухода за 

больными и 

ранеными 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.3 Создает и 

поддерживает безопасные 

условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает негативные 

последствия для 

сохранения природной 

среды. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения 

состояния здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное 

состояние. Факторы, влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и 

виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология 

и здоровье: воздушная среда, водная среда, экология жилых и общественных помещений, 

климатические факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные 

компоненты наследственность человека. Состояние здравоохранения: качество, 

своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация 

питания, режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная 

гигиена и закаливание, профилактика вредных привычек, культура сексуального 

поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих 

оказание первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. 

Алгоритм действий при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния 

больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 

содержимого: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими 

веществами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно 

заболевших. Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и 

методы оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и 

клинической смерти. Техника непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Правила пользования роторасширителем, воздуховодом. Особенности реанимационных 

мероприятий при утоплении и поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая 

доврачебная помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при 

тепловом ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей. 



Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные 

клинические признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте 

миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. 

Первая доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при 

анафилактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика 

острых отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых 

отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у 

пострадавших: - с химическими поражениями отравляющими веществами; - с острыми 

отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. 

Клиника, диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при 

ушибах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц 

конечностей. Принципы оказания первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, 

закрытых повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Особенности оказания 

доврачебной медицинской помощи при синдроме длительного сдавления. Классификация 

повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные признаки переломов. 

Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических вывихов. 

Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и средства 

транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при 

открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, 

рваных, рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем 

неотложной первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о 

раневом процессе. Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных 

артериальных, венозных, смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы 

остановки наружных кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких повязок, 

применяющихся в практике. Общие правила бинтования и наложения мягких повязок. 

Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, туловище, 

конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные 

повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных 

повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок 

на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего 

действия при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-

важных органов и систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический 

шок. Фазы травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического 

шока. Клиника травматического шока. Профилактика травматического шока. 

Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Определение физиологических показателей организма человека. Измерение 

температуры. Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального 

давления. Подсчет частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 

Постельное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, 

носом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств 

в организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, 

автомобильной аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. 

Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок. 

 

2. Факультативные дисциплины (модули) 

2.1. Студент в среде электронного обучения 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-

коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения 

практических навыков работы по электронному взаимодействию студента и 

преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 

работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов 

повышения качества образования с использованием технологий дистанционного 

взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, 

с образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 

России, инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 

программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 

обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 



информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 

различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов использующиеся в СДО. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации  

Умеет соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

УК-2.1.  Понимает базовые 

принципы постановки 

задач и выработки 

решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

Знать: 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

задачи и проектирует пути 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм.  

основы принятия 

управленческого 

решения 

Уметь: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные 

направления работ 

Владеть: 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности 

и стоимости 

проекта, а также 

потребности 

ресурсах 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует 

эти ресурсы для 

достижения поставленных 

целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из 

требований рынка 

труда  

Уметь: 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

выбранной 

траектории; 

Владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 

интересы и 

потребности 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 

России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 

программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 

обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 

различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов, использующиеся в СДО. 

 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения 

задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

2.2. Технологии трудоустройства 



1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с 

последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в 

формировании практических навыков мониторинга рынка труда, оценки средней 

заработной платы на рынке труда, самопрезентации, проведения собеседований и 

процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы 
построения деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на 
работу. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи;  

УК-1.2.  Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

методики 

постановки задач. 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию о 

подборе 

персонала. 

 Владеть: 

навыками 

разработки, 

внедрения, 

контроля, оценки 

и корректировки 

технологий и 

методов 

осуществления 

профессиональной 



деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм. 

 

Знать: этапы 

найма и методы 

отбора персонала, 

процедуру 

подбора и отбора 

персонала. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации. 

Владеть: 

инструментами, 

отбора и 

адаптации 

персонала, 

навыками деловой 

оценки персонала 

при найме. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно оценивает 

временные ресурсы и 

ограничения и эффективно 

использует эти ресурсы для 

достижения поставленных 

целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

 

Знать: цели 

организации и 

цели личности, 

SMART-

технологию 

постановки целей 

Д. Доурдэна, 

систему 

постановки целей 

Г. 

Архангельского, 

основные приёмы 

планирования 

рабочего времени, 

метод контроля 

«Пяти пальцев» Л. 

Зайверта. 

Уметь: определять 

потери и 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени, 

рассчитав 

коэффициент 

использования 

рабочего времени, 

коэффициент 

потерь времени по 

организационно-

техническим 

причинам. 



 Владеть: 

навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени, 

приёмами 

делегирования 

полномочий. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

 

2.3. Введение в аналитические исследования информационных ресурсов 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об информационных системах и технологиях с последующим 

применением в профессиональной сфере, в формировании практических навыков по 

информационной безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и 

синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с 

агрегаторами новостей, 

электронными подписками, 

социальными сетями, 

форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации 

и информационные 

технологии для выполнения 

поставленных  задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и 

информационных системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 



Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. 

Задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. Сущность информационно-аналитической работы. Принципы 

информационно-аналитической работы. Общие методы информационно-аналитической 

работы. Законы информационно-аналитической работы. Модель вычислительной 

системы, принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной 

системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от «пользователя-

человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных сетях. Этапы 

проведения системных исследований с использованием информационных систем. Обзор 

поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы аналитика. 

Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика 

основных определений системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного 

анализа и его основные принципы. Виды категорий системного анализа. Основные 

представления системного анализа как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы 

к определению достоверности информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для 

подтверждения достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности 

информации. Подготовка заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. Дополнительные требования профессионального поиска в Интернете: 

полнота, достоверность, скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса.  Три основных и принципиально одинаковых 

функций работы поисковых машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) 

для построения списка слов, найденных на странице. Работа поисковой машины на 

примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому нахождению 

информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, позволяющие 



получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными числовыми 

данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, 

применение альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению 

информации. Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник 

информации. Первичные источники информации. Вторичные источники информации. 

Классификация информационных ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой 

информации. Основные критериальные характеристики информационного поиска. 

Оценки результатов поиска информации. Информация из поискового массива. Закон 

целевой достаточности информации.   Дискретные и непрерывные сообщения, 

передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-семиотический подход к 

теории информации. Структурно-синтаксический, логико-семантический и 

прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  

Альтернативные источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть 

в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  

Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. 

Что означает "геолокация". Практическое применение геолокации. Как работает 

геолокация. Геопозиция: что такое и как она определяется. Методы определения 

геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ 

книг и справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 



функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих 

на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки 

текста. Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных 

данных. Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и 

модификации этих методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский 

эксперимент. Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ 

тональности высказываний. Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение 

диалога. Проверка правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные системы. Три способа 

реализации мультиязычности. 

 

2.4. Техники и приемы педагогического общения 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Техники и приемы педагогического общения» 

заключается в получении и освоении теоретических и методологических основ 

педагогического общения; практическое применение и закрепление знаний, умений и 

формирование профессиональных компетенций делового общения как выраженной 

способности применять приобретенные знания и умения.  

 

Задачи дисциплины (модуля) «Техники и приемы педагогического общения»: 

 формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Техники и приемы педагогического общения»; 

 подготовка к профессиональной деятельности: психолого-педагогическому 

сопровождению дополнительного и профессионального образования; социально-

педагогической деятельности; научно-исследовательской деятельности; научно-

методической деятельности; организационно-управленческой деятельности; 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/


 развитие навыков, необходимых в сфере социально-педагогического управления 

средствами коммуникативной культуры в системе объектов профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата –соотнесение с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4; ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация 
УК-4 – 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета 

УК-4.2 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ 

(иностранном(-ых) 

языках). 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

ОПК-7.1 

Знает: 

Знает: 

-          основные 



отношений образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

- основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

- закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью; 

-

         закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

Умеет: 

-          сотрудничать 

с участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

Тема 1.1. Сущность и содержание общения: функции, принципы, условия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как феномен: передача информации, восприятие и взаимодействие 

Определение общения. Общение как передача информации. Схема 

коммуникативной цепи: 1) источник сообщения; 2) отбор, фильтр информации; 3) 



кодировка и передача информации по каналам; 4) расшифровка сообщения; 5) понимание; 

6) обратная связь.  

Общение как восприятие. Эффект первого впечатления, эффект порядка, эффект 

ореола, эффект бумеранга.  

Общение как взаимодействие. Трансактный анализ Э.Берна. Эго-состояния 

личности (Родитель, Взрослый, Дитя). Виды транскакций (дополнительные, скрытые).  

 

Тема 1.2. Основы профессионального взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пространство взаимодействия: вертикальная составляющая (пристройки «сверху», 

«на равных», «снизу»); горизонтальная составляющая (интимное, личное, социальное, 

публичное расстояние).  

Сценарии взаимодействия. Ролевое поведение в общении.  

Определение педагогического общения. Виды общения: познавательное, 

убеждающее, экспрессивное, манипулятивное, ритуальное и др. 

Факторы выбора стиля в общении. Стили общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический; дружественный, заигрывающий, подавляющий, творческий, деловой.  

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор (полемика, 

дискуссия), деловые совещания, публичное выступление, деловая переписка. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1. Средства и технологии общения.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Соотношение вербальных и невербальных средств общения. Феномен конгруэнтности. 

Ведущие репрезентативные системы: аудиальная, визуальная, кинестетическая.  

Жестология (жесты иллюстраторы, регуляторы, демонстраторы, адаптеры, аффекторы). 

Мимика (динамика мышц лица): подвижность – неподвижность, своевременность – 

несвоевременность, адекватность – неадекватность.  

Позы: открытые и закрытые.  

Проксемика – организация пространства общения. Взаимное расположение партнеров в 

процессе общения. 

Взгляд (деловой, светский, интимный): направление, выражение, продолжительность. 

Паралингвистика (смех, шепот, вздохи, хмыканья, паузы, плач). 

Экстралингвистика – высота голоса, тембр, темп, ритм, интонация. 

Человеческая речь как источник информации. Виды речевой деятельности: говорение и 

написание; слушание и чтение. Виды речевых текстов: сообщение, мнение, совет, замечание, 

комплимент, выводы, предложение, вопросы и т.д. 

Речевые средства общения.  

Деловая беседа. Виды деловой беседы в зависимости от уровня делового общения. Деловая 

беседа между сотрудниками разных организаций. Деловая беседа между сотрудниками внутри 

организации. Деловая беседа между руководителем и подчиненными.  

 

Тема 2.2. Корпоративная культура и общение 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Этапы деловой беседы между сотрудниками внутри организации с целью обсуждения и 

решения различных вопросов и проблем. 

Основные виды деловой беседы, связанные с реализацией управленческих функций 

руководителя: постановкой целей, контролем и оценкой результатов деятельности. Этапы беседы 

о постановке цели. Этапы беседы о решении возникшей проблемы. Этапы беседы по результатам 

деятельности.  



Особенности использования основных групп факторов влияния в процессе деловой 

беседы. 

Переговоры. Метод “принципиального ведения переговоров”. Основные характеристики и 

правила ведения переговоров. Понятие “нижней границы” и наилучшей альтернативы 

предполагаемому соглашению. Психологические ошибки при разработке альтернатив. Наиболее 

распространенные приемы нечестного ведения переговоров.  

Некоторые представления о конфликте. Причины затруднений при переходе от 

конфронтации к соглашению. Технология проведения "встречи". Виды "примирительных" жестов. 

Тактика посреднической деятельности в процессе ведения переговоров. "Деятельностный" 

характер соглашений.  

Совещание. Совещание как форма общения. Кто есть кто на совещании. Алгоритм 

проведения совещания. 

Основные стратегии проведения дискуссии. Этапы проведения дискуссии. 

Психологические трудности проведения дискуссии. Психологические ошибки участников 

дискуссии. Формы и методы преодоления коммуникативных барьеров. 

 

2.5. Подготовка вожатых в детских оздоровительных и профильных лагерях 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании знаний в области 

организации воспитательной и досуговой деятельности в детских оздоровительных и 

профильных (тематических) лагерях.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомить с нормативно-правовыми основами работы вожатого в детском 

лагере. 

2. Обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний в области охраны 

жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и законных 

интересов, основ педагогики и психологии временного детского коллектива, логики 

развития смены, организации досуга, возрастного воспитания и развития детей в 

загородном лагере. 

3. Обеспечить овладение обучающимися умениями и навыками по 

формированию и организации деятельности временного детского коллектива, методики 

организации коллективно-творческих дел, соуправления и самоуправления, мотивации 

деятельности участников смены, планированию деятельности временного детского 

коллектива. 

4. Развить аналитико-рефлекторные, коммуникативные, организаторские, 

проектные и прикладные умения будущего вожатого. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное обучение 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и условия 

позитивной социализации 



и воспитание 

обучающихся 

обучающихся; особенности 

позитивной социализации в 

семье, образовательной среде, 

социуме по месту жительства, 

в информационной и 

социокультурной среде;  

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности;  формы 

социального партнерства 

институтов социализации в 

целях позитивной 

социализации обучающихся 

ИПК 1.2. Умеет: проектировать 

и проводить занятия и 

культурно- просветительские 

мероприятия по 

формированию у обучающихся 

социальной компетентности;  

организовывать социально и 

личностно значимую 

деятельность обучающихся с 

целью формирования у них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия  в целях 

позитивной социализации 

обучающихся;   

координировать совместную 

деятельность с социальными 

институтами по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 

консультировать педагогов, 

родителей (законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав обучающихся 

в процессе образования.  

ИПК 1.3. Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  потребности 

обучающихся;  технологиями 

педагогической поддержки 

социальных инициатив 

обучающихся. 

 ПК-2 
Способен 

осуществлять 

профилактику и 

ИПК 2.1. Знает:  права и 

свободы обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих девиантное 



коррекцию 

социальных 

девиаций 

поведение, имеющих 

различные формы 

зависимостей; формы и методы 

профилактики социальных 

девиаций, работы с детьми и 

семьями группы социального 

риска; педагогические 

технологии социальной 

реабилитации обучающихся, 

имевших проявления 

девиантного поведения 

ИПК 2.2. Умеет: проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном учреждении и 

по месту жительства 

обучающихся; осуществлять 

педагогическую и 

методическую поддержку 

субъектов образовательного 

процесса по вопросам общения 

и взаимодействия с 

обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: готовностью 

проводить профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе принципов: 

непрерывности воздействия, 

вариативности, 

положительного воздействия 

социальной и культурной 

среды, нейтрализации 

агрессивной подростковой 

реакции 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВОЖАТСТВА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Введение в профессию вожатого. Понятие и сущность детского отдыха. История 

возникновения и развития вожатства. Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, 

туризма и оздоровления. Детский лагерь как система. Вожатый как субъект 

педагогической деятельности. Взаимодействие вожатого с работодателем. Напарничество 

в детском лагере. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЖАТОГО. 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогические основы деятельности вожатого, психологические основы 

деятельности вожатого, характеристика лагерной смены и временного детского 

коллектива.  

 

 

2.6. Основы демографии 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 

2.7. Второй иностранный язык 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его 

функционирования в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-

интонационной выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые 

должны обеспечить продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на 

французском языке в различных ситуативных условиях в ходе решения 

профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке 

в межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 



устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

правила делового 

этикета 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной 

форме на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  

(английском) языке. 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая 

парадигма. Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные 

прилагательные: общая парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая 

парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

 



Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 

комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y 

a». Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с 

наречия combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с 

наречия combien.  

 



Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из 

дней рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст 

«Le 14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в 

вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время 

Imparfait. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles 

à credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой 

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст 

«La Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

2.8. Человек и его права в контексте современной реальности 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 
современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как 
ценности мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 
Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, 

прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового 

оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом 

ставится задача выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы 

и обязанности из числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами 

различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ 

правового положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», 

«гражданин», «личность», определить их связь с правовыми характеристиками 

физического лица как участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения 

статуса гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как 

политико-правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой 

институт. Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность 

правового регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения 

гражданства, сложные последствия введения принципа двойного гражданства в 

российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу действующего 

законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, 

содержания, условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. 

Современный взгляд на основные права, свободы и обязанности отражает существующий 

в науке естественно-правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных 

права и свобод, в частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера 

некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, 

неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание природы ряда основных 

прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-

философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы основ 

правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 



принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод 

и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого 

характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием 

юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с 

реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ 

статуса, особенно компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом 

процессе – судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки 

решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной 

задачи и 

проектирует пути 

ее решения 

выбирая 

оптимальный 

способ исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать:  

 понятие, содержание, 
формы личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 
защиты прав человека; 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 
сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных документов и 

российского законодательства; 

 давать правовую оценку 
конкретной ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на 

практике формами и методами 

защиты прав и свобод 



человека и гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

УК-3.2. В 

социальном 

взаимодействии 

соблюдает 

этические 

принципы, 

проявляет 

уважение к 

мнению и культуре 

других участников. 

 

УК-3.3. Определяет 
свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 
обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 
закономерности развития 

теории и практики прав 

человека, с древнейших 

времен до настоящего 

времени;  

 понятие, содержание, 
формы личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 основы правового статуса 
различной категории 

населения; 

основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  

Уметь: 

анализировать практику 

соблюдения государствами 

прав человека и основных 

свобод; Владеть: 

 основными 
внутригосударственными и 

международными 

документами, закрепляющими 

права и свободы человека, а 

также гарантии их реализации. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 



Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных 

пределов действия прав человека, его ограничений, определение места права прав 

человека в системе национального и международного права, изучение социально-

философских предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов 

правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 

реализации, а также современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 
политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго 

поколения, изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение 
неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и 

гражданина. 
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