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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 

Знать: основы 

теории 

критического 

мышления, методы 

и принципы 

системного 

подхода 

 

Уметь: грамотно и 

аргументировано 

отстаивать  свою 

точку зрения, 



информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

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 

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. 

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 

Знать: основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с 

учетом 

особенностей 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка 

труда 

 



непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

 

Уметь: 

планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

Владеть: навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

 

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. 

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. 

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. 

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. 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. 

 



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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
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)  

История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в 

изучении истории. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

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. 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: 

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  

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте   

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом 

контексте 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в 

воспроизводстве или конструировании  идентичности; решение задачи определения 

границ   сохраняемого (формируемого) сообщества: семейного, производственного, 

религиозного, спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование 

коллективной памяти как сложный разнонаправленный процесс. 



Общие предпосылки и цели исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в исторической науке. Познавательные 

процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема 

мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика памяти) как 

часть символической политики: теоретические подходы к определению понятий.  

Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в 

Российской  Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации 

системы массового исторического образования и исторического просвещения в 

Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   Особенности развития в современной РФ 

механизмов защиты исторической памяти. 

Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 

революции и Гражданской войне в современной России. 

 

1.4. 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 

Результаты обучения 



компетенции 

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. 

Знать: современные 

коммуникативные 

технологии на русском 

и иностранном языках; 

существующие 

профессиональные 

сообщества для 

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)  

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

personality. Charisma. 

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

travel organization. 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 



Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

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

continuous, past perfect. Business 

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

inf initives and -ing forms. Trends. 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 

 

1.5. 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 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) 

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 

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: основные 

требования, 

предъявляемые к 

поддержанию безопасных 

условий в повседневной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: ориентироваться 

в действующей системе 

нормативно-правовых 

актов в 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: классификацию 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)  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

1.6. 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 бакалавриата, 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) 

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.  

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. 

 

1.7. 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 бакалавриата, 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  

УК-7 

Способен 

поддерживать 

УК-7.1. Понимает 

влияние 

оздоровительных 

Знать: основы 

физической 

подготовки, 



(в том числе 

здоровьесбережение) 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

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. 

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  

Владеть: должным 

уровнем физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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. 

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). 



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.  

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. 

Освоение занимающимися способов передвижений на лыжах (попеременным 

двухшажным ходом и одновременным бесшажным ходом). 

Развитие основных способов держания на воде, способов дыхания, изучение 

передвижения на воде способом кроль на груди. 

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

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. 

1.8. 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 

Результаты 

обучения 



компетенции 

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 

проводит научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта 

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 

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, 

Знать: 

основные 

термины и понятия 

права, 

используемые в 

антикоррупционно



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. 

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 

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: 

-

          приоритетн

ые направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

Знает: 

-

          приоритетны

е направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 



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. 

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 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

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. 



общего, среднего 

общего 

образования. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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.  

 

1.9. 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. 

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. 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 

 

Уметь: использовать 

основы 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) 

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. 

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.  

1.10. 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) 



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 

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. 

1.11. 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-2; 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). 

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 



УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

Владеть: навыками 

деловой коммуникации 

с применением средств 

информационных 

технологий. 

Разработка 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

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. Анализирует 

источники, необходимые 

для планирования 

адаптированных основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, решения 

поставленного вопроса 

(проблемы). 

ОПК-2.2. Знает структуру 

и определяет содержание 

адаптированных основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, в том числе 

коррекционной 

программы и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

восстановительного 

обучения (реабилитации). 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

используемых при 

реализации 

адаптированных основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, программ 

психолого-педагогической 

реабилитации. 

Знать: основы 

информационной 

культуры и 

безопасности. 

Уметь: применять  

методы 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

Владеть: средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онные 

технологии 

для 

профессионал

ьной 

ОПК-9 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

ОПК-9.1. Знает: 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий. 

ОПК-9.2. Умеет: 

применять современные 

информационные 

Знать: принципы 

работы 

информационных 

технологий. 

Уметь: применять 

информационные 

технологии для 

решения задач 



деятельности  профессиональной 

деятельности 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет 

навыками решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

современных 

информационных 

технологий. 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

инструментами 

информационных 

технологий для поиска, 

обработки и анализа 

информации 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

1.12. 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, 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 

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 

Знать: 

принципы 

соотношения 

межэтнических 

процессов; 



в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

социальных и духовно-

нравственных 

ценностей личности и 

моделей их 

формирования. 

Знать: 

социальные и духовно-

нравственные 

ценности личности и 

модели их 

формирования; 

Уметь: 

формировать 

социальные и духовно-

нравственные 

ценностные 

ориентации личности; 

Владеть: 

навыками 

формирования 

социальных и 

духовно-нравственных 

ценностных 

ориентаций личности. 

ОПК-4.2. Владеет 

приемами 

воспитательной работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

Знать: 

приемы 

воспитательной 

работы с 

обучающимися с 



возможностями 

здоровья. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Уметь: 

вести воспитательную 

работу с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Владеть: 

навыками ведения 

воспитательной 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, 

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

общество, важность традиционных ценностей для формирования единого общества. 

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. 

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. 
 

 

1.13. 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 

(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 

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) 

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. 

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. 

 

1.14. 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 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

УК-4.1.  

Применяет 

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) 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: 
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. 



языках. 

 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Происхождение и основные функции языка в современном обществе. Этапы 

культурного развития языка. Литературный язык и государственный язык. 

Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

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. 

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.  

1.15. 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 

УК-1 Способен 

осуществлять 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

Знать: 

– о диалектическом 

единстве двух научных 



мышление поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

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. 

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) 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 

 

1.16. 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-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) 

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.  

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

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. 

 

1.17. 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 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) 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и 

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

права, изучение предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов 

борьбы с терроризмом и основ противодействия ему.  

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. 
1.18. Педагогика 

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

прикладных знаний о педагогике, определяющих основу их практической деятельности по 

профессиональному назначению с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков в области педагогики. 



Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение места и роли педагогики как научного и прикладного назначения, 

а также принципы, определяющие эффективность педагогической деятельности. 

2. Раскрыть сущность педагогического процесса, как основы  

технологизации педагогической деятельности. 

3. Изучить основы воспитания растущего человека – основы его социальной 

воспитанности. 

4. Раскрыть основы профессионального долголетия педагога. 

5. Раскрыть педагогической мастерство и культуру профессиональной 

деятельности 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-3; 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 

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 

Обосновывает 

цели и 

конкретизирует 

результаты 

совместной и 

индивидуальной 

учебной, 

воспитательной, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знать  

Историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

функционирования 

основных моделей 

обучения и воспитания 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья; приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

РФ, законов и иных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, ФГОС 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

законодательства о 



правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

ОПК-3.2 

Аргументирует 

использование 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Уметь  

Организовать 

специальные 

образовательные условия 

в соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

ОПК-3.3 

Демонстрирует 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии с 

особенностями их 

развития и 

возрастными 

нормами. 

Владеть  

Технологией разработки 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

готовностью оказывать 

индивидуальную 

педагогическую помощь 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями в 

освоении ими 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

инклюзивного 

образования; 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7.1 Понимает 

задачи и знает 

способы 

взаимодействия с 

Знать: содержание и 

специфику моделей 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 



отношений отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

разными 

субъектами 

образовательных 

отношений. 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.2 

Демонстрирует 

умения вступать в 

контакт и 

развивать 

конструктивные 

отношения с 

разными 

субъектами 

образовательных 

отношений. 

Уметь: организовывать и 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Владеть: механизмами 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей фактора развития личности 

(личностно-социальный подход). Востребованность общества в воспитании 

подрастающего поколения (социоличностный подход). Формирование и развитие 

социологии как научного знания и практики (средовый подход). Взаимосвязь и 

взаимодополнение различных подходов в понимании существа истоков педагогики. 

Понятие «педагогика». Сущность педагогики как специфического знания. Место 

педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности. Междисциплинарный 

характер педагогики, ее связь с общей педагогикой, социальной и общей психологией, 

социальной работой, социологией и другими дисциплинами. Структура педагогики. 

Основные функции педагогики. Особенности объекта и предмета педагогики. Основные 

категории педагогики. Основные задачи педагогики и их общая характеристика. 

Педагогика как теория, практика и образовательный комплекс.  

Сущность методологии педагогики. Основные признаки методологического знания 

педагогики. Методологические основы педагогики их сущность и содержание. Основы 

педагогики. Основные проблемы методологии педагогики. Гносеологические основы 

педагогики и их сущность. Педагогика как практика, как теория и как область 

образования. Мировоззренческие основы педагогики. Логико-гносеологические основы 

педагогики. Научно-содержательный уровень педагогики. Научно-теоретические подходы 

к реализации задач педагогики. 

Принципы педагогики как теории и образовательного комплекса. Группы 

принципов педагогики как практики. Характеристика принципов педагогики как 

практики. 

П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. Педагогический процесс: понятие и 

сущность. Внутренний и внешний педагогический процесс. Основные этапы 

педагогического процесса и характеристика. 



1.19. Основы специальной психологии и педагогики 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теории специальной психологии и педагогики, ее понятийном аппарате, методах 

исследования, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков, направленных на  реализацию педагогической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

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. 

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-3; ОПК-5; 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 

Совместная и 

индивидуальна

я 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 Обосновывает цели 

и конкретизирует результаты 

совместной и 

индивидуальной учебной, 

воспитательной, 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.2 Аргументирует 

использование психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3 Демонстрирует 

приемы организации 

Знать: принципы 

и технологии 

совместной и 

индивидуальной 

учебной, 

воспитательной, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Уметь: 
использование 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 



совместной и 

индивидуальной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с 

особенностями их развития и 

возрастными нормами. 

работы с 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Владеть: приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса и 

обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с 

особенностями их 

развития и 

возрастными 

нормами 

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 Осуществляет 

выбор педагогически 

обоснованных технологий 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

ОПК-5.2 Демонстрирует 

умение осуществлять 

процедуру контроля и 

оценки образовательных 

результатов обучающихся с 

ОВЗ. 

ОПК-5.3 Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии при проведении 

контроля и оценивания и 

оформлении их результатов 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

Знать: технологий 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся с ОВЗ, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Уметь: осуществлять 

процедуру контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся с ОВЗ. 

Владеть: 
информационно-

коммуникационные 

технологии при 

проведении контроля 

и оценивания и 

оформлении их 

результатов. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-6 -Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

ОПК-6.1 Обосновывает 

применение психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, 

реабилитации обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-6.2 Демонстрирует 

Знать: психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 



развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

приемы организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического развития 

и образовательные 

потребности. 

возможностями 

здоровья. 

Уметь: применять 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть: приемами 

организации 

коррекционной 

работы с 

обучающимися, 

учитывая их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

Взаимодействи

е с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Демонстрирует 

знания и способен к анализу 

деятельности участников 

образовательных отношений, 

определяет своё место во 

взаимодействии с 

участниками в рамках 

реализации образовательных 

программ. 

ОПК-7.2. Определяет 

направления деятельности по 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ. 

Знать: 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательных 

отношений; 

особенности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения. 

Уметь: 
взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений 

(обучающимися, 

родителями); 

отбирать и 

использовать 

адекватные методы, 

формы, средства и 



технологии 

взаимодействия с 

родителями с учетом 

воспитательного 

потенциала семьи 

обучающегося с ОВЗ. 

Владеет: технологией 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

их роли в 

образовательном,  

коррекционно-

развивающем и 

реабилитационном 

процессе.  

 ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

ПК-2.1 Осуществляет 

психолого-педагогическую 

коррекцию в соответствии с 

характером и типом 

нарушений, индивидуально-

психологическими и 

возрастными особенностями 

лиц с ОВЗ 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия для 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3 Использует 

возможности коррекционно-

реабилитационной среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с ОВЗ 

 

Знать: основы 

психолого-

педагогической 

коррекции в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими и 

возрастными 

особенностями лиц с 

ОВЗ  

Уметь: проводить 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей 

их психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

Владеть: навыком 

проектирования и 

реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ, психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Специальная психология как наука, изучающая различные формы и стороны 

развития психики в неблагоприятных условиях. Предмет специальной психологии. 

Теоретические и прикладные задачи специальной психологии. Категориальный аппарат: 

норма, виды нормы, дефект, нарушение, здоровье, патология. дизонтогенез, системные 

отклонения, ретардация, компенсация, коррекция, реабилитация, интеграция, асинхрония, 

регресс, депривация. Место специальной психологии в системе смежных дисциплин. 

Специальная психологическая помощь в образовании.  

Житейские представления и научные знания. Этап формирования научного 

сознания. Французская гуманистическая идеология XVIII века. Cтановление специальной 

психологии как независимой науки. Вклад Выготского Л.С. в становлении специальной 

психологии. Тенденция внутриотраслевой специальной психологии.  

Система объяснительных принципов. Принцип отражательности. Принцип 

детерминизма. Генетический, или принцип развития. Принцип единства сознания 

(психики) и деятельности и т.д. 

Понятие о методе. Характеристика методов. Классификации психодиагностических 

методов. Общенаучные и собственно психологические методы: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

эксперимент и т.д.  

Психический онтогенез. Причины психического дизонтогенеза. Типы психического 

дизонтогенеза. Параметры оценки психического дизонтогенеза 

Типы классификаций психического дизонтогенеза. Классификации дизонтогенеза 

Г.Е.Сухаревой и Л.Каннера. Классификация В.В. Лебединского. Классификация В. В. 

Ковалева.  

Психическое недоразвитие. Понятие «умственная отсталость», «слабоумие». 

Причины олигофрении. Учение об умственной отсталости: исторический экскурс. 

Динамическая теория детского слабоумия К. Левина. Л.С. Выготский о психологической 

сущности умственной отсталости. Основные формы умственной отсталости. Олигофрения 

как основная форма умственной отсталости в детском возрасте. Классификация детей-

олигофренов на основании особенностей высшей нервной деятельности (А.Р. Лурия, М.С. 

Певзнер, В.И. Лубовский). Слабость ориентировочной деятельности, связанная с ядерным 

симптомом олигофрении. Три степени олигофрении и их психолого-педагогическая 

характеристика. Ранняя диагностика олигофрении. 

Психическое развитие умственно отсталых детей в младенческом возрасте. 

Психическое развитие умственно отсталых детей в раннем возрасте. Психическое 

развитие умственно отсталых детей в дошкольном  возрасте. 

Понятие «задержка психического развития». Этиология задержки психического 

развития. Классификация М.С. Певзнер детей с задержкой психического развития на 

основании сочетания инфантилизма с другими проблемами в развитии. Гармонический 

психофизический инфантилизм. Дисгармонический инфантилизм. Классификация 

задержек психического развития по этиологическому признаку К.С. Лебединской. Четыре 

варианта задержки психического развития: конституционного, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического генеза. Психическое и социальное развитие 

детей с различными формами задержек психического развития. Ядерные признаки 

задержек психического развития церебрально-органического генеза. Понятие 

минимальной мозговой дисфункции. Динамика проявления минимальной мозговой 

дисфункции на протяжении онтогенеза ребенка. Возраст максимальной выраженности 



симптомов. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью как проявление 

минимальной мозговой дисфункции.  

Анатомо-физиологические проявления ЗПР. Особенности развития познавательной 

сферы детей с ЗПР. Особенности эмоциональной сферы детей с ЗПР. Особенности 

коммуникативного поведения детей с ЗПР. Особенности игровой деятельности детей с 

ЗПР. Общая характеристика деятельности детей с ЗПР.  

Теоретические основы психологии лиц с нарушениями зрения: критерии 

разделения детей с нарушениями зрения на группы. Глубина и тяжесть зрительного 

дефекта, время его появления. Слепота, слабовидение, косоглазие, амблиопия и другие 

дефекты зрения.  Причины нарушения слуха. Психолого-педагогическая классификация 

детей с нарушениями слуха. Общие вопросы и клинические особенности детского 

церебрального паралича 

Компенсация зрительной недостаточности в детском возрасте. Особенности 

познавательной сферы детей с нарушениями зрения. Особенности эмоционально–волевой 

сферы детей с нарушениями зрения. Формирование личности детей с нарушениями 

зрения. Общение и межличностные отношения дошкольников с нарушениями зрения. 

Пространственная ориентация слепых 

Особенности познавательной сферы детей с нарушениями слуха. Особенности 

эмоционально–волевой сферы детей с нарушениями слуха. Формирование личности детей 

с нарушениями слуха. Общение и межличностные отношения дошкольников с 

нарушениями слуха.  

Характеристика нарушений гнозиса, праксиса при ДЦП. Нарушения схемы тела,  

пространственных и временных представлений у детей с ДЦП. Дизартрии – как основной 

вид речевых нарушений при ДЦП. Проявления алалического синдрома у обучающихся с 

ДЦП. Сенсорные нарушения у детей с ДЦП (нарушение зрительного, слухового, 

тактильного, кинестетического восприятия). Нарушение интеллекта при ДЦП. Причины 

нарушения развития личности у детей с ДЦП. Пограничные нарушения личности у детей 

с ДЦП. Нарушение взаимодействия с окружающими у детей с ДЦП. Особенности 

нарушения эмоционально-волевой сферы у детей с ДЦП. 

Онтогенез эмоционально-волевой сферы. Понятие эмоционально-волевых 

нарушений. Факторы возникновения эмоционально-волевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы. Классификация нарушений по принципу характера нарушения развития, 

т.е. по типу дизонтогенеза (В.В.Лебединский, 1985). Искаженное психическое развитие. 

Понятие РАС как специфического нарушения. Уровни эмоциональной регуляции 

деятельности. 

Особенности психического развития детей с аутизмом на первом году жизни. 

Особенности кризиса 1 года жизни. Особенности психического развития детей с аутизмом 

в раннем возрасте: признаки формирования разных типов аутизма. Особенности развития 

перцептивных и мнемических функций у детей с аутизмом в дошкольный период. 

Особенности интеллектуального и речевого развития детей с РАС. Проблемное поведение 

детей с РАС. 

Понятие речевого нарушения. Причины нарушений речи. Психолингвистические 

критерии клинико-педагогической классификации речевых расстройств. Общее 

представление о нарушениях произносительной стороны речи (брадилалия, тахилалия, 

заикание, дисфония, дислалия, ринолалия, дизартрия) и структурно-семантического строя 

(алалия, афазия). Общее представление о нарушениях письменной речи (дисграфия и 

дислексия). Принципы психолого-педагогической классификации речевых расстройств. 

Нарушения коммуникативной стороны речи (фонетико-фонематические нарушения 

вследствие различных функциональных и органических причин, общее недоразвитие речи 

как сложное речевое расстройство с нарушением всех компонентов речевой системы). 

Заикание как нарушение в применении средств общения. 



Особенности познавательной деятельности детей с недоразвитием речи (А. 

Куссмауль, П. Мари, К. Гольдштейн, М.В. Богданов-Березовский, Р.Е. Левина, И.Т. 

Власенко и др.). Динамика речевого и познавательного развития детей на протяжении 

школьного возраста. Особенности познавательных процессов лиц с речевой патологией. 

Особенности внимания лиц с речевой патологией. Характеристика произвольного 

внимания, виды контроля. Особенности восприятия лиц с нарушениями речи. 

Расстройства слухового, зрительного, тактильного, пространственного восприятия. 

Понимание логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные 

отношения предметов. Особенности памяти лиц с речевой патологией. Влияние 

нарушений мыслительной деятельности на состояние речевой активности ребёнка. 

Особенности мышления при речевой патологии. Воображение как психическая 

характеристика. Особенности воображения детей с нарушениями речи. 

Предмет специальной  педагогики и коррекционной педагогики. Объект, субъект, 

предмет, цель и задачи специальной педагогики.  Отрасли специальной педагогики: 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигафренопедагогика, логопедия. Понятия 

коррекции, компенсации, реабилитации, абилитации. 

Принципы специальной педагогики: принцип педагогического оптимизма, принцип 

развития мышления, языка и коммуникации как средств специального образования, 

принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, принцип 

дифференцированного и индивидуального подхода, принцип необходимости 

специального педагогического руководства 

Основные направления коррекционно-педагогической деятельности.  

Методы специальной педагогики  

Формы организации специального обучения. Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе специального образования 

Ранняя диагностика и ранняя педагогическая помощь. Дошкольное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьная система специального 

образования. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 

профессиональная адаптация лиц с ограниченной трудоспособностью.  

Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка психического 

развития). Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения. 

Образование лиц с нарушением умственного развития (умственной отсталостью). 

Образование как средство реабилитации и достижения независимой жизни.  

Предмет и задачи тифлопедагогики. Из истории тифлопедагогики. Причины и 

последствия нарушения зрения и способы компенсации. Дошкольное образование детей с 

нарушенным зрением.  Обучение детей с недостатками зрения в школе. Профориентация, 

профессиональное образование и трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 

Принципы психолого-педагогической коррекции лиц с ДЦП. Психолого-

педагогическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

коммуникативных, личностных, речевых расстройств; формирование навыков 

самообслуживания, игровой и изобразительной деятельности.  

Возможности развития, образования и социализации детей с РАС. Альтернативные 

способы коммуникации для детей с РАС. Коррекционно-педагогическая  помощь при 

аутизме.  

1.20. Основы логопедии 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в формировании системы теоретических знаний о 

сущности социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, знакомство с новыми технологическими подходами к обучению и социализации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины:  



1. изучение теоретических основ социальной адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ. 

2. изучение сущности и составляющих педагогической и профессиональной 

деятельности с лицами с ОВЗ; 

3. изучение многоуровневой нормативно-правовой базы в области лиц с ОВЗ: 

международной, федеральной, федеральной, правительственной; 

4. изучение технологий социальной адаптации и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями; 

5. формирование личностной культуры творческого отношения к 

действительности, толерантного отношения к действительности, толерантного отношения 

к людям с ОВЗ; 

6. формирование и содействие развитию коммуникативных, организационных 

умений, практической реализации теоретических знаний в области социальной адаптации 

лиц с ОВЗ; 

7. овладение навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в организации образовательного процесса лиц с ОВЗ. 

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; 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 

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 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

ОПК-6.2 

Демонстрирует 

приемы 

организации 

коррекционной 

Знать:  

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания детей 

различных 

нозологических 

групп  

Уметь: 

выбирать 

оптимальные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

разрабатывать 

рекомендации по 

использованию 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся 

различных 

нозологических 

групп  

Владеть: навыками 

разработки 

рекомендаций 

субъектам 

образования по 

вопросам развития 

и обучения ребенка 

с ОВЗ 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Понимает 

задачи и знает 

способы 

взаимодействия с 

разными субъектами 

образовательных 

отношений. 

 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует 

умения вступать в 

контакт и развивать 

конструктивные 

отношения с 

разными субъектами 

образовательных 

отношений. 

Знать: 

Организацию 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

Уметь: 

Определять 

направления 

деятельности по 

взаимодействию с 

участниками 

образовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знает 

научные основы 

педагогической 

деятельности; ее 

содержание и 

специфику с учётом 

современных 

требований 

ОПК-8.2 Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе анализа 

педагогической 

Знать: 

Организацию 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

Уметь: 

Определять 

направления 

деятельности по 

взаимодействию с 

участниками 



ситуации 

ОПК-8.3 Владеет 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации с учётом 

специальных 

научных знаний 

образовательных 

программ 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Характеристика логопедии как науки. Научно-обоснованная разработка 

содержания, методов обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Соотношение нозологического и симптомологического подходов в логопедической 

теории и практике. Связь логопедии с другими науками. Внутрисистемные и 

межсистемные связи. Использование межсистемных связей и привлечение к 

сотрудничеству специалистов, изучающих речь и её нарушения (психологов, 

нейрофизиологов, лингвистов, педагогов, врачей различных специальностей и др.). 

Взаимосвязи теории и практики. Связь научных и практических учреждений для 

эффективного внедрения в практику новейших достижений логопедии. 

Понятие о методологии науки. Методология в логопедии. Философские, 

общенаучные, конкретно-научные принципы изучения и анализа нарушений речи. 

Концепция развития психики Л.С. Выготского как методологическая основа изучения 

причин речевых нарушений. Социальная ситуация развития речевых нарушений. 

Структура речевого дефекта. Соотношение первичных и вторичных компонентов в 

структуре речевого дефекта. Виды и характеристика методов и методик логопедической 

практики. 

Современные представления о причинах речевых нарушений. Строение речевого 

аппарата. Анатомо-физиологические механизмы речи. Органические и функциональные 

причины. Центральные и периферические причины. Эндогенные и экзогенные вредности 

в этиологии речевых расстройств. Основные условия, обуславливающие многообразие 

речевых нарушений. Критические периоды в развитии речевых функции. Значение 

наследственности в развитии речевой патологии. 

Виды речевых нарушений и проблема систематизации речевых расстройств и 

организации логопедической практики. Современные классификации речевых 

нарушений. Клинические, лингвистические и психолого-педагогические критерии 

классификацииречевых нарушении. Клиническая, клинико-педагогическая, психолого-

педагогическая классификации речевых нарушении. Принципы коррекционно-

педагогической деятельности логопеда. Система методов логопедической коррекции. 

 
1.21. Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей 

нервной деятельности 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология центральной 

нервной системы и высшей нервной деятельности»является изучение 

морфологических особенностей клеток и тканей центральной нервной системы (ЦНС) и в 

выработке у студентов понимания общих принципов работы ЦНС и конкретных 

механизмов, с помощью которых эти принципы осуществляются. Сформировать научное 

мировоззрение по вопросам о роли и месте знаний по анатомии и физиологии ЦНС и 

высшей нервной деятельности (ВНД) в системе психологических наук.  



Задачи дисциплины (модуля): 

Помочь студентам в освоении теоретического курса и познании основных 

физиологических характеристик ЦНС и ВНД человека, его половых и возрастных 

особенностей, основных закономерностей и регуляторных механизмов физиологических 

функций в формировании целостных ответных реакций, а также научить современным 

методам оценки функционального состояния ЦНС организма человека, изучить основные 

принципы работы аппаратуры, используемой для физиологических и клинических 

исследований. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Специальная психология с основами 

коррекционной педагогики по направлению подготовки «44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научные 

основы 

педагогическо

й 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

 

ОПК-8.1. 

Знать научные 

основы 

педагогическо

й 

деятельности, 

предметную 

область 

базовых 

дисциплин и 

(или) 

дисциплин, 

актуальных 

для освоения 

основных 

дисциплин 

профиля 

Знать:  

-анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые 

и индивидуальные 

особенности 

строения и 

развития 

здорового и 

больного 

организма; 

- физиологические 

системы 

организма, их 

функционировани

е при 

формировании 

функциональных 

систем как 

адаптивных 

реакций при 

взаимодействии с 

окружающей 

средой; 

ОПК-8.2. 

Уметь 

использовать 

специальные 

научные 

Уметь: 

- рассматривать 

социально-

биологическую 

сущность человека 



знания для 

осуществлени

я  

педагогическо

й 

деятельности 

 

с позиций 

общебиологически

х 

закономерностей, 

присущих всем 

живым ор-

ганизмам, и с 

учетом 

конкретных 

социальных 

условий его 

функционировани

я. 

- различать 

эффекты 

адаптации в связи  

изменениям 

функций при 

стрессовых 

ситуациях; 

ОПК-8.3 

Владеть 

опытом и 

навыками 

осуществлени

я 

педагогическо

й 

деятельности 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

Владеть: 

- навыками 

практического 

применения 

знаний о  

закономерностях 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Понятие о нервной системе, как аппарате, связывающем организм с 

внешней средой и различные части организма в единое целое. Строение клетки нервной 

ткани. Понятие о нервной системе, раздражимости у живых организмов. Свойство 

раздражимости (реактивности) – особенность живых структур. Обратимые изменения 

структуры белков, как материальная основа адаптационных механизмов. Строение клетки 

нервной ткани. Строение нейрона и нервной ткани. Классификация нейронов по строению 

и функциям. Нейроглия, ее морфология и функции. Понятие о синапсе, его устройство. 



Тормозные и возбуждающие синапсы. Нервные окончания, моторные бляшки, 

нейросекреторные клетки, мякотные и безмякотные нервные волокна. Филогенез нервной 

системы. Онтогенез нервной системы человека. Основные этапы развития нервной 

системы (диффузная, узловая, трубчатая). Основные пути эволюции нервной системы – 

концентрация и цефализация. Сравнительная анатомия ЦНС у различных классов 

позвоночных животных (круглоротые, хрящевые и костные рыбы, амфибии, рептилии, 

птицы, млекопитающие). Основные стадии эмбрионального развития: бластула, гаструла, 

нейрула. Понятие о зародышевых листках. Эмбриональная закладка нервной системы. 

Нервная пластинка, нервная трубка. Развитие основных отделов нервной трубки. Стадии 

трех и пяти мозговых пузырей. Формирование мозговых изгибов. Нейральная индукция. 

Миграция нейронов. Постнатальное развитие мозга, гетерохрония головного мозга 

человека. Основные отделы центральной нервной системы.  

Общие представления о строении и функционировании нервной системы. 

Основные отделы нервной системы: центральная и периферическая нервная система, 

соматическая и автономная нервная система. Функции этих отделов. Спинной и головной 

мозг. Ствол мозга. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Типы 

организации нейронов (ретикулярная, ядерная, экранная). Афферентные (чувствительные) 

и эфферентные (эффекторные) нервы. Смешанные нервы. Чувствительные, двигательные 

и переключательные ядра. Строение и функции спинного мозга, состав спинномозговых 

нервов. Сегментарная организация спинного мозга. Серое и белое вещество. Задние 

корешки спинного мозга, их афферентный состав. Передние корешки. Иннервация 

скелетной и гладкой мускулатуры. Межпозвоночные ганглии и спинномозговые нервы. 

Серое вещество спинного мозга. Пластины Рекседа. Функциональная характеристика 

задних, передних и боковых рогов. Дуги безусловных спинномозговых рефлексов. Ядра 

спинного мозга, их функциональная характеристика и топографическая локализация. 

Белое вещество спинного мозга. Восходящие пути, их функциональная характеристика: 

система задних столбов, спинно-таламические пути, спинно-мозжечковые пути, 

спинноретикулярные пути. Нисходящие пути, их функциональная характеристика. 

Понятие о пирамидной и экстрапирамидной системе. Рубро-, вестибуло-, ретикуло- и 

тектоспинальные пути. Собственные пути спинного мозга. 

Стволовая часть головного мозга. Продолговатый мозг. Мозжечок. 

Продолговатый мозг и варолиев мост. Функциональные зоны ствола: общие и 

специальные. Полость заднего мозга – IV желудочек, образование ромбовидной ямки, ее 

дно и крыша. Черепномозговые нервы (V-XII пары) и топография их ядер. Три типа ядер 

черепных нервов (чувствительные, двигательные и парасимпатические). Проводящие пути 

продолговатого мозга и моста. Нижние оливы, пирамиды, перекрест пирамид. Ядра 

задних канатиков, формирование медиального лемниска. Комплекс слуховых ядер и 

формирование латерального лемниска. Собственные ядра моста – переключательные ядра 

от коры больших полушарий к коре мозжечка. Мозжечок. Макроанатомия мозжечка 

человека. Червь и полушария. Ядра мозжечка – зубчатое, пробковидное, шаровидное, 

ядро шатра. Древний, старый и новый мозжечок, их филогенез и функции. Послойная 

организация коры мозжечка. Клетки Пуркинье – единственные эфференты коры 

мозжечка. Состав путей нижних, средних и верхних ножек мозжечка. 

Стволовая часть головного мозга. Средний мозг. Промежуточный мозг. Ножки 

мозга – основание и покрышка. Четверохолмие – центр ориентировочного рефлекса и 

подкорковый центр зрительных и слуховых раздражений. Выход из среднего мозга III 

(глазодвигательного) и IV (блокового) пар черепных нервов, их ядра, вегетативная часть 

глазодвигательного нерва. Центральное серое вещество покрышки. Межножковое ядро. 

Двигательные ядра: красное ядро и черная субстанция, их функциональная 

характеристика и связь с другими мозговыми структурами. Проводящие пути среднего 

мозга. Ретикулярная формация мозгового ствола. Интегрирующий и активирующий 

аппарат ретикулярной формации. Современные представления об ее анатомической 

организации. Ядра ретикулярной формации (ядра шва, медиальные и латеральные ядра), 



связи с другими отделами головного и спинного мозга. Основные отделы промежуточного 

мозга человека: таламус (зрительный бугор), метаталамус, гипоталамус, эпиталамус, 

субталамус. Полость промежуточного мозга – III мозговой желудочек. Таламус. 

Топография таламических ядер. Проекционные, ассоциативные и неспецифические ядра 

таламуса, их функциональная характеристика. Метаталамус: латеральное и медиальное 

коленчатые тела – подкорковые зрительные и слуховые центры. Эпиталамус. Ядра 

уздечки, эпифиз; их функциональная характеристика. Гипоталамус. Топография 

гипоталамических ядер. Мамиллярные тела, серый бугор, воронка, гипофиз, зрительная 

хиазма. Связь гипоталамуса с эндокринными железами, вегетативными центрами, 

ретикулярными и лимбическими структурами мозга. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Участие гипоталамуса в нейрогуморальной регуляции гомеостаза, эмоций, работы желез 

внутренней секреции.  

Передний мозг человека. Большие полушария головного мозга. Базальные 

ганглии. Кора больших полушарий. Кора, базальные ганглии, белое вещество. Три 

системы волокон конечного мозга – проекционные, ассоциативные, комиссуральные. 

Мозолистое тело. Неостриатум (хвостатое ядро и скорлупа) и палеостриатум (бледный 

шар) – центральные структуры экстрапирамидной системы. Ограда, миндалевидный 

комплекс, прилежащее ядро. Основные связи и функциональная характеристика 

базальных ганглиев. Пять долей коры – лобная, теменная, височная, затылочная, 

островковая. Борозды и извилины коры больших полушарий. Древняя (палеокортекс), 

старая (архикортекс) и новая (неокортекс) кора. Цито- и миелоархитектоника коры 

больших полушарий.  

Цитоархитектоника коры конечного мозга человека. Связи отделов мозга. 

Понятие о цито- и миелоархитектонике неокортекса. Характеристика зонального, 

пирамидального, внутреннего, зернистого, ганглионарного и триангулярного слоев 

неокортекса. Гомо- и гетеротипическая кора. Функциональная характеристика 

поверхностной (1-4 слои), средней (5 слой) и глубинной (6 слой) зон неокортекса. 

Архитектонические области неокортекса. Деление областей на корковые поля. 

Исследования Бродмана. Особенности структуры неокортекса в затылочной, нижней и 

верхней теменных, постцентральной, лобной, височной, островковой и лимбической 

цитоархитектонических областях. Понятие о центральных, периферических и 

ассоциативных областях коры. Функции различных областей коры. Связь ассоциативных 

областей новой коры с высшими психическими функциями. Речевые зоны коры. 

Лимбическая система и ее компоненты в переднем и промежуточном мозге. Роль 

лимбической системы в регулировке сложного поведения человека. Круги Пейпеца и 

Наута.  

Вегетативная (автономная) нервная система. Основные особенности 

функционирования симпатической и парасимпатической нервной системы. Строение 

симпатической системы: паравертебральные ганглии и узлы брюшной полости. 

Парасимпатические компоненты ствола мозга. Крестцовый ганглий.  

Органы чувств и анализаторы. Вестибулярный аппарат: овальный и круглый 

мешочки (макули), полукружные каналы (ампулы). Орган слуха: улитка и кортиев орган. 

Строение и функции глаза. Кожа как орган тактильных и осязательных ощущений. 

Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности человека. 

Принципы изучения механизмов деятельности мозга человека. Генетически закрепленные 

формы поведения человека и функциональные комплексы индивидуально-

приобретенного поведения. Клинико-физиологические обоснования мозгового 

обеспечения психических функций. Современные неинвазивные методы исследования 

мозга человека. Переработка информации в нервной системе. Онтогенез нервной системы: 

этапы становления, закладка и развитие спинного и головного мозга. Миелинизация 

отделов центральной нервной системы и ее значение. Два периода онтогенеза: 

пренатальный и постнатальный. Нейрогенез в развивающем и зрелом мозге. 



Особенности структуры и метаболизма нейронов в разных областях головного 

мозга. Транспорт веществ в нервных клетках. Нейросекреция и пиноцитоз. Нейроглия. 

Функции астроцитов и олигодендроцитов. Комплекс нейрон – сосуд - глиоцит. 

Гематоэнцефалический барьер. Цереброспинальная жидкость в норме и патологии. 

Нервная ткань и иммунная система организма. Мозг как «забарьерный орган» 

иммунитета. Типы нейронов в центральной нервной системе, и их функции. 

Возбуждение как активная реакция клетки на раздражение. Строение мембраны 

возбудимых клеток: ионных каналы, ионные помпы. Трансмембранные ионные 

градиенты. Ионный механизм формирования мембранного потенциала покоя. Пороговый 

потенциал. Критический уровень деполяризации. Электротонический потенциал. 

Потенциал действие и его фазы. Ионный механизм формирования потенциала действия. 

Возбудимость клетки в разные фазы потенциала действия. Электротонический потенциал. 

Законы раздражения: пороговый закон («все или ничего»), полярный закон, закон 

градиента силы, закон силы - длительности. Классификация нервных волокон, свойства 

нервных волокон различных групп. Распространение электротонического потенциала по 

нервному волокну. Постоянная времени и постоянная длины. Механизм проведение 

потенциала действия по немиелинизированному нервному волокну. Механизм проведение 

потенциала действие по миелинизированному нервному волокну. Интегративная 

деятельность нейрона. Мембранная и химическая теория интегративной деятельности 

нейрона. Пространственная суммация. Временная суммация, распространение 

возбуждения в центральной нервной системе. Конвергенция. Дивергенция. Принцип 

общего конечного пути. Циркуляция возбуждения. Принцип доминанты. 

Открытие торможения в центральной нервной системе И.М. Сеченовым. Функции 

тормозных процессов в центральной нервной системе. Виды торможения в центральной 

нервной системе: пресинаптическое, постсинаптическое, торможение Введенского. 

Синапс. Классификация синапсов. Устройство электрического синапса. Механизм 

передачи возбуждения в электрическом синапсе. Устройство химического синапса. 

Синтез и секреция медиаторов. Квантовый характер высвобождения медиатора. Механизм 

выделение нейромедиатора. Возбуждающие и тормозные нейромедиаторы. Понятие о 

квантах медиатора. Механизм формирования возбуждающего и тормозного 

постсинаптического потенциала. Свойства синапса: одностороннее проведение, 

синаптическая задержка, лабильность, трансформация ритма. Медиаторы и модуляторы 

синаптической передачи. Роль пресинаптических рецепторов. Интеграция синаптических 

процессов на нейроне при его возбуждении и торможении. Постсинаптическое 

торможение и пресинаптическое торможение. Химическое многообразие медиаторов. 

Взаимодействие мономолекулярных (классических) медиаторов и медиаторов пептидной 

природы. Представление о вторичных «посредниках». 

Холинергические медиаторные системы. Катехоламинергические медиаторные 

системы (восходящие и нисходящие влияния). Функции голубого пятна и 

ноадренергические пути. Ядра шва и восходящая серотонинергическая система. Черная 

субстанция как источник дофаминергических восходящих путей. Химия торможения в 

спинном и головном мозгу (глицин, гаммааминомасляная каслота (ГАМК), опиоидная 

система мозга). Нейрохимические карты мозга. Роль медиаторов в интегративных 

процессах, процессах памяти и обучения. 

Ноцецепция, особенности организации болевых рецепторов, подкорковый и 

корковый отделы болевого анализатора. Химизм болевых ощущений. Роль таламуса в 

механизмах формирования боли. 

Соматическая нервная система. Аксон – синапс - мышечное волокно. 

Классификация мышц. Строение миофибриллы поперечно-полосатой мышцы. Саркомер. 

Теория скольжения нитей. Роль АТФ и ионов Са2+ в механизме мышечного сокращения. 

Сопряжение возбуждения и сокращения. Расслабление поперечнополосатой мышцы. 

Режимы мышечного сокращения: одиночное сокращение, зубчатый и гладкий тетанус. 

Изотоническое и изометрическое сокращение. Утомление. Двигательная единица. 



Нервная регуляция силы мышечного сокращения. Нейробиологическая концепция 

«командного нейрона». Спинальные рефлексы. Ритмические движения. Ретикулярная 

формация. Функция мозжечка. Дофаминергическая система мозга и ее роль в моторной 

асимметрии. Произвольные движения. Роль корковых областей больших полушарий мозга 

в организации моторной функции организма. Строение гладких мышц. Физиологические 

свойства и особенности гладких мышечных волокон. Механизм сокращения гладких 

мышц. Особенности сопряжения возбуждения и сокращения в гладких мышцах. 

Регуляция сокращения гладких мышц. 

Симпатическая и парасимпатическая нервные системы, особенности 

анатомической организации и функционирования. Синергизм и относительный 

антогонизм в деятельности отделов вегетативной нервной системы. Нейрохимические 

особенности строения нейронов симпатических ганглиев. Вегетативные рефлексы. 

Адаптационнотрофическое влияние вегетативной нервной системы (работы Л.А. Орбели) 

Стволовые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных 

функций организма. Вегетативные функции организма как показатель психической 

функции. Комплекс висцеральных показателей, отражающих психическую 

работоспособность и утомляемость (на примере операторской и других видов 

деятельности). 

Морфологическая и функциональная организация эндокринной системы, 

особенности функционирования эндокринных желез. Понятие о гормонах, 

классификация, механизм их действия. Понятие стресса. Стрессоры. Виды стресса, его 

нейрональная и гормональная реализация. 

Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого организма. 

Физиологические свойства гипоталамических нейронов. Понятие о гипоталамичесих 

нейрогормонах. Гипофизарно-адреналовая система. Роль гипоталамуса в формировании 

эмоций и мотиваций. 

Регуляция эндокринных функций. Центральная регуляция. Роль гипоталамуса в 

регуляции функций гипофиза. Нейрогипофиз, аденогипофиз - особенности анатомической 

организации, функции. 

Антидиуретический гормон, метаболизм, физиологическое действие. 

Физиологическая регуляция секреции вазопрессина и окситоцина, действие окситоцина на 

молочные железы, половую систему. Механизмы саморегуляции осмотического давления. 

Жажда и солевой аппетит. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. 

Физиологические особенности старой и новой коры больших полушарий 

головного мозга. Проблема динамической локализации функций в коре больших 

полушарий. Кортико-фугальные влияния коры на подкорковые образования. Влияние на 

деятельность внутренних органов (работы К.М.Быкова). Пирамидный контроль 

афферентного притока. Электроэнцефалография, характеристика ритмов и изменение при 

различных состояниях головного мозга. Вызванные потенциалы коры больших 

полушарий, микроэлектродный метод изучения активности нейронов неокортекса и 

подкорковых образований. 

Особенности функциональной организации левого и правого полушария 

головного мозга. Взаимосвязь первой и второй сигнальных системах. Проявление 

асимметрии головного мозга у мужчин и женщин. Основные понятия темы: Асимметрия 

головного мозга, вторая сигнальная система, первая сигнальная система. Лимбическая 

система и ее участие в формировании целостных поведенческих реакций организма. 

Строение, афферентные, эфферентные связи и функциональные свойства. 

Миндалевидный комплекс, прегородка, гиппокамп и их свойства. Роль лимбических 

структур мозга в формировании эмоций. 

Рефлекс как основной акт нервной деятельности. Рефлекторная дуга, 

рефлекторное кольцо. Принципы рефлекторной деятельности (И.П.Павлов). 

Классификация рефлексов. Врождённые формы поведения и их значение в 

приспособлении организмов. Условный рефлекс. История открытия условных рефлексов. 



Условный рефлекс – как форма приспособления животных и человека к изменяющимся 

условиям. Биологическая роль условных рефлексов. Условия необходимые для 

образования и срабатывания условного рефлекса. Физиологические механизмы 

образования условных рефлексов. Развитие представлений И.П.Павлова о механизмах 

формирования временной связи. Роль доминанты, обстановочной и пусковой 

афферентации в формировании условнорефлекторной реакции. Торможение условных 

рефлексов. Структура поведенческого акта (функциональная система П.К. Анохина). 

Формирование программы действия. Акцептор результата действия как физиологический 

механизм опережающего отражения действительности. Использование теории 

функциональных систем для анализа биологических и социальных форм поведения. 

Типы высшей нервной деятельности. Свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные особенности поведения. Классификация и 

характеристика типов ВНД по Павлову. Типологические особенности детей и подростков 

по Красногорскому. Значение наследственности и среды в развитии свойств ВНД. 

Функциональные состояния и основные методологические подходы к их 

определению и диагностике. Вегетативные и электроэнцефалографические показатели 

функциональных состояний. Центральные и периферические механизмы регуляции 

функциональных состояний. Понятие об активирующих системах мозга. Роль 

фронтальных отделов коры больших в регуляции функциональных состояний. 

Использование биологической обратной связи для саморегуляции функционального 

состояния. Бодрствование. Разные уровни активации. Определение и виды сна. Значение 

сна. Физиологические изменения во сне. Классификация стадий сна. Фазы сна. 

Медленный сон. Быстрый или парадоксальный сон. Циклы сна. Электроэнцефалография 

сна. Активирующая и инактивирующая ретикулярная система. Нейронные механизмы 

регуляции сна и бодрствования. Информационные процессы в быстром сне. Регуляция 

вегетативных функций во сне. Индивидуальные различия в динамике сна. Теории сна. 

Нарушения сна. 

Определение и классификация потребностей. Физиологические механизмы 

возникновения витальных потребностей. Природа чувства голода и жажды. 

Биохимические корреляты потребности в ощущениях. Мотивация как фактор организации 

поведения. Роль симпатической системы в обеспечении мотивационного возбуждения. 

Понятие доминирующего мотивационного возбуждения. Классификация эмоций 

Морфофункциональный субстрат эмоций. Самораздражение. Центры удовольствия и 

избегания. Центры агрессивного поведения и страха. Гуморальные механизмы эмоций. 

Роль миндалины, гипоталамуса в эмоциональных реакциях. Теории эмоций. Выражение 

эмоций в мимике, жестах, позе, голосе. Активность лицевых мышц, связанных с 

различными эмоциями. Связь эмоциональных переживаний с индивидуальными 

различиями. 

Этапы процесса восприятия и их связь с уровнями анализаторной системы. 

Механизмы кодирования и декодирования информации. Методы изучения восприятия. 

Теории восприятия: детекторная теория, векторная теория, частотной фильтрации и др. 

Нейронные механизмы перцепции. Нейронные сети. Концепция информационного 

синтеза. Последовательные и параллельные модели переработки информации и их 

физиологические аналоги. Интеграция зрительного, слухового и соматосенсорного 

пространств. Электроэнцефалографические исследования восприятия. Топографические 

аспекты мозгового обеспечения перцепции. Функциональная ассиметрия полушарий 

головного мозга и ее роль в когнитивных процессах. 

Внимание, его значение, виды. Развитие внимания в онтогенезе. 

Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. Генерализованный и 

локальный ориентировочный рефлекс. Характеристики стимулов, вызывающие 

ориентировочный рефлекс. Привыкание. Нейронные механизмы внимания. 

Топографические аспекты мозгового обеспечения произвольного внимания. Общие 

принципы функционирования системы избирательного внимания и их 



психофизиологические механизмы. Виды памяти и научения. Временная организация 

памяти. Сенсорная, кратковременная и долговременная память. Импринтинг и его 

нейронные механизмы. Этапы формирования энограмм. Процедурная и декларативная 

(образная) память. Формы процедурной памяти: условный рефлекс и навыки. Формы 

декларативной памяти: кратковременная и долговременная образная память. 

Формирование следов в декларативной и ассоциативной памяти. Эмоциональная память. 

Системы регуляции памяти. Структуры мозга, участвующие в процессах памяти. 

Мозжечок и процедурная память. Роль гиппокампа в формировании ассоциаций. 

Управление механизмами памяти. Гиппокамп как система, разделяющая новые и 

привычные стимулы. Отображение перцептивного пространства на нейронах гиппокампа. 

Детекторы новизны. Детекторы тождества. Роль медиальных частей височных долей в 

декларативной памяти. Функция лобных отделов коры в эмоциональных реакциях. Роль 

миндалины в запечатлении в памяти эмоциональных событий. Функция лобных отделов 

коры в эмоциональных реакциях. 7 Физиологические теории памяти. Сенсорная память и 

биохимические процессы в анализаторах. Реверберация как механизм кратковременной 

памяти. Теории долговременной памяти. 

Вторая сигнальная система по И.П.Павлову. Взаимодействие первой и второй 

сигнальных систем. Развитие речи. Восприятие речевых сигналов. Мозговые центры речи. 

Центр Вернике. Генерация звуков речи. Генерация реакций второй сигнальной системы 

при участии командных нейронов: аритикуляции, жестов, письменных знаков. Зона Брока. 

Потенциал готовности. Моторный потенциал. Семантический вызванный потенциал. 

Внутренняя речь. Речь и межполушарная асимметрия. Традиционные подходы к 

изучению мышления. Функциональная система как модель мыслительной деятельности. 

Электрофизиологические исследования мыслительной деятельности. Импульсная 

активность нейронов и суммарная биоэлектрическая активность мозга в изучении 

физиологических механизмов мышления. Нейрофизиологические корреляты и 

предпосылки способностей. Функциональная асимметрия мозга и особенности 

мыслительной деятельности. Механизмы творческой деятельности. Половые различия и 

интеллектуальные функции. Вербальный и невербальный интеллект. 

Психофизиологический подход к определению сознания. Нейрофизиологические основы 

сознания. Основные теории сознания. Мозговые центры и сознание. Специфика 

измененных состояний сознания. Медитация и гипноз. Информационный подход к 

проблеме сознания. 

Определение стресса. Виды стресса. Общий адаптационный синдром и его 

функциональное значение. Стрессоры. Физиологический и психологический стрессы. 

Нейронные и гуморальные механизмы стресса. Роль симпатической нервной системы в 

организации реакции на стресс. Гормональные аспекты стресса. Информационная 

нагрузка. Информационный стресс. Информационный невроз. Эмоциональный стресс. 

Стресс депривации. Индивидуальная устойчивость к стрессу. Тренировка и 

переносимость стресса. Виды неврозов. 
1.22. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» является изучение морфологических особенностей клеток и тканей центральной 

нервной системы и в выработке у студентов понимания общих принципов работы 

организма и конкретных механизмов, с помощью которых эти принципы осуществляются. 

Сформировать научное мировоззрение по вопросам о роли и месте знаний анатомо-

физиологических перестройках в процессе постнатального онтогенеза, и особенности 

влияния гигиены на их развитие.  

Задачи дисциплины (модуля): 

Помочь студентам в освоении теоретического курса и познании основных анатомо-

физиологических характеристик человека, его половых и возрастных особенностей, 



основных закономерностей и регуляторных механизмов физиологических функций в 

формировании целостных ответных реакций, а также научить современным методам 

оценки функционального состояния организма человека, изучить основные принципы 

работы аппаратуры, используемой для физиологических и клинических исследований. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-8 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой Специальная психология с основами коррекционной педагогики 

по направлению подготовки «44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 
 

ОПК-8.1. Знать 

научные 

основы 

педагогической 

деятельности, 

предметную 

область 

базовых 

дисциплин и 

(или) 

дисциплин, 

актуальных для 

освоения 

основных 

дисциплин 

профиля 

Знать:  

-анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые 

и индивидуальные 

особенности 

строения и развития 

здорового и 

больного 

организма; 

- физиологические 

системы организма, 

их 

функционирование 

при формировании 

функциональных 

систем как 

адаптивных 

реакций при 

взаимодействии с 

окружающей 

средой; 

ОПК-8.2. 

Уметь 

использовать 

специальные 

научные знания 

для 

осуществления  

педагогической 

деятельности 

 

Уметь: 

- рассматривать 

социально-

биологическую 

сущность человека 

с позиций 

общебиологических 

закономерностей, 

присущих всем 

живым организмам, 

и с учетом 

конкретных 

социальных 

условий его 

функционирования. 

- различать 



эффекты адаптации 

в связи  изменениям 

функций при 

стрессовых 

ситуациях; 

ОПК-8.3 

Владеть 

опытом и 

навыками 

осуществления 

педагогической 

деятельности 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

Владеть: 

- навыками 

практического 

применения знаний 

о  закономерностях 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека для 

наиболее типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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. 

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. 

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. 

Строение нервной ткани. Синапс. Отделы нервной системы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

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. 

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. 

Понятие о сенсорных системах или анализаторах. Зрительная сенсорная система. 

Слуховая сенсорная система. Возрастные особенности сенсорных процессов. 

Анатомия и физиология желез внутренней секреции. Половое развитие. 

Эндокринный аппарат. Возрастные особенности функционирования эндокринной 

системы. Половое созревание. 

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. 

1.23. Психология личности и группы 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и группы» является 

Теоретическое освоение основных положений психологии, знание о ее месте и роли в 

современной науке и обществе, приобретение знаний о психике человека, о формировании 

личности в процессе социализации; о становлении и развитии социальных групп. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной дисциплины:  

− Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения 

психологии личности как научной дисциплины. 

− Раскрыть сущность и содержание основных теорий, концепций и современных 

представлений о психологии личности. 

− Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и 

концепций. 

− Выделить закономерности, выводимые из теорий и концепций психологии 

личности с целью их применения в психологической практике. 

− Отработать выявление личностных свойств человека и их учет при построении 

психологических рекомендаций и прогнозов.  

 
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:  

 



Категори

я 

компетен

ций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командна

я 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. 

Знать:  

- основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия;  

- основные понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, 

проявляет уважение к мнению 

и культуре других участников 

Уметь:  

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; 

- применять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды. 

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. 

Владеть: 

- простейшими методами 

и приемами социального 

взаимодействия и работы 

в команде. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Специфика предмета психологии личности. Задачи психологии личности. Смысл 

истории науки. Закономерности развития знания об индивидуальной психике. 

Взаимосвязь психологии личности с другими науками. Методы изучения личности в 

разных подходах. Логико-научный, социокультурный и личностно- биографический 

подходы. Функции психологии личности в современной группе психологической наук. 

Место психологии личности в системе психологических дисциплин и ее связь с другими 

отраслями науки. 

Телесные типы и личностные характеристики. Классификации Кречмера и Шелдона. 

Свойства нервной системы по Павлову, Теплову и Небылицыну и их влияние на 

личностные характеристики. У. Джемс и его представления о личности. Понятие черты и 

теория личности Кеттела. Представления о личности в концепциях Лазурского. 

Личность человека в концепциях Ананьева, Мясищева, Мерлина Ковалева, 

Личностные особенности, методы их выявления и прогнозирование на их основе.  

Личность человека в классическом психоанализе Фрейда. Личностные особенности, 

предполагаемые психоанализом, методы их выявления и прогнозирование на их основе. 



Концепции личности Адлера, Хорни, Юнга. Личностные особенности о Юнгу, 

методы их выявления и прогнозирование на их основе. 

Концепция Олпорта, теория личностных конструктов Келли. Личностные 

особенности методы их выявления и прогнозирование на их основе. 

Концепции Маслоу, Роджерса – как проявление духовной жизни современного 

общества. «Я» реальное, идеальное, зеркальное. Недирективная или клиент-

центрированная терапия по Роджерсу, её сильные и слабые стороны. 

Концепции личности Асмолова, Ядова, Бандуры, Франкла. Личностные особенности 

отображаемые этими концепциями методы их выявления и прогнозирование поведения на 

их основе. 

Разработка теоретико-методологических основ, математическое моделирование и 

конкретные исследования в области психологии личности. Тенденции развития 

психологии личности в настоящее время: задачи и перспективы. 

1.24. 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  бакалавриата 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, 

ОПК-6.1. Знает: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

Знать: -   психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 



необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- 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 

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 

   

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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.  

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. 

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. 

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. 

1.25. Клиническая психология 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися основных 

теоретических знаний о клинической психологии с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков для исследовательской и 

практической деятельности, направленной на решение комплексных задач 

психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в общественных, 

образовательных, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, а также в сфере частной 

практики – предоставление психологической помощи или психологических услуг 

физическим и юридическим лицам 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. ознакомить с базовыми понятиями клинической психологии; 

2. показать междисциплинарные связи курса с анатомией центральной нервной 

системы, физиологией высшей нервной деятельности, патопсихологией, 

психиатрией, психологической диагностикой, нейропсихологией; 

3. ознакомить с основными разделами клинической психологии, методами, 

применяемыми в клинической психологии 

4. ознакомить с основными нарушениями психики человека и психическими 

расстройствами; 

5. раскрыть задачи клинической психологии, показать их возможности в 

профессиональной работе клинических психологов 



1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Взаимодейс

твие с 

участника

ми 

образовате

льных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействова-

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1 Понимает 

задачи и знает 

способы 

взаимодействия с 

разными субъектами 

образовательных 

отношений. 

Знать: задачи и способы 

взаимодействия с разными 

субъектами образовательных 

отношений 

Уметь: вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с разными 

субъектами образовательных 

отношений. 

Владеть: способами 

взаимодействия, вступления 

в контакт и развития 

конструктивных отношений 

с разными субъектами 

образовательных отношений 

ОПК-7.2 

Демонстрирует 

умения вступать в 

контакт и развивать 

конструктивные 

отношения с 

разными субъектами 

образовательных 

отношений. 

Научные 

основы 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знает 

научные основы 

педагогической 

деятельности; ее 

содержание и 

специфику с учетом 

современных 

требований 

Знать: научные основы 

педагогической 

деятельности; ее содержание 

и специфику с учетом 

современных требований  

Уметь: проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

анализа педагогической 

ситуации 

Владеть: навыками 

проектирования и 

осуществления 

педагогической деятельности 

на основе анализа 

ОПК-8.2 Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 



ОПК-8.3 Владеет 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации с учетом 

специальных 

научных знаний 

педагогической ситуации с 

учетом специальных 

научных знаний 

 ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

ПК-2.1 

Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими и 

возрастными 

особенностями лиц 

с ОВЗ 

Знать: как планировать и 

проводить индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия для 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей 

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическую 

коррекцию в соответствии с 

характером и типом 

нарушений, индивидуально-

психологическими и 

возрастными особенностями 

лиц с ОВЗ и 

систематический контроль 

динамики развития лиц с 

ОВЗ, проводить 

индивидуальный мониторинг 

результатов образования, 

реабилитации и социально-

психологической адаптации 

при учете особенностей их 

психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей; использовать 

возможности коррекционно-

реабилитационной среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с ОВЗ 

Владеть: навыками 

планирования и проведения 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3 Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с 

ОВЗ 



ПК-2.4 

Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации при учете 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающие занятия для 

лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей, психолого-

педагогической коррекции в 

соответствии с характером и 

типом нарушений, 

индивидуально-

психологическими и 

возрастными особенностями 

лиц с ОВЗ, систематического 

контроля динамики развития 

лиц с ОВЗ, проведения 

индивидуального 

мониторинга результатов 

образования, реабилитации и 

социально-психологической 

адаптации при учете 

особенностей их 

психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Объект, предмет и задачи клинической психологии. Термины «клиническая психология», 

«медицинская психология», «анормальная психология». Понятийный аппарат 

клинической психологии. Клинический психолог в системе здравоохранения. Этика в 

клинической психологии. 

Классификации психических расстройств (МКБ-10 и DSM-5). История и основные 

разделы клинической психологии (патопсихология, нейропсихология, психосоматика, 

психология аномального развития, психотерапия и психологическое консультирование). 

Связь клинической психологии с другими науками, методология и методы клинической 

психологии. 

Психическая норма и патология. Здоровье и болезнь. Понятие психического расстройства. 

Модели психических расстройств (биологические, психологические, социально-

нормативные и биопсихосоциальные). Факторы риска развития психических расстройств. 

Понятие фактора в клинической психологии. Дефект и компенсация. Внутренняя картина 

болезни (ВКБ) 

Объект, предмет и задачи патопсихологии. Патопсихологические факторы, симптомы и 

синдромы. Патопсихологические методики исследования внимания, памяти, мышления и 

личности. Объект, предмет и задачи нейропсихологии. Структурная организация 

центральной нервной системы (ЦНС). Учение о трех функциональных блоках мозга. 

Основные проблемы нейропсихологии 

Введение в психиатрию. Эмоционально-волевая сфера, сознание, ощущения, восприятие, 

внимание, память и мышление в норме и патологии. Основные симптомы и синдромы 

нарушений психики.   



Объект, предмет и задачи психологии аномального развития. Аномальное развитие 

(дизонтогенез). Основные формы нарушения развития. Олигофрения. Задержка 

психического развития. Дефицитарное психическое развитие. Детский аутизм. 

Акцентуации характера и расстройства личности. 

Эндогенные, экзогенно-органические и психогенные факторы психических расстройств. 

Основные виды психических расстройств: органические расстройства, расстройства, 

вызванные злоупотреблением ПАВ, расстройства шизофренического спектра, 

аффективные, невротические расстройства, поведенческие синдромы, связанные с 

физиологическими нарушениями и физическими факторами. 

Понятия психотерапии, психологического консультирования и психокоррекции. Подход в 

психотерапии и его составляющие. Философские основания, теории психопатологии, 

терапии, терапевтических отношений и инструментарий основных направлений 

психотерапии и психологического консультирования (психодинамическая, поведенческая, 

когнитивная, экзистенциальная, гуманистическая, интерперсональная, системная, 

конструктивистская). 

1.25. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.1Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является знакомство студентов с основными 

категориями лиц с отклонениями психического и физического развития, получение 

студентами представления об основах построения деятельности специального психолога в 

организации, основными психодиагностическими и психокоррекционными технологиями 

с целью профилактики и реабилитации таких детей, этических нормах деятельности 

специального психолога.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Формировать научное представление о подходах и принципах организации деятельности 

специального психолога, особенностях проявления дезадаптивных признаков детей с 

нарушениями развития, методах взаимодействия в системе «учитель-ученик-родитель». 

2.Раскрыть междисциплинарные связи курса с отделами специальной, возрастной, 

педагогической психологией, специальной педагогикой и др. дисциплинами. 

3.Раскрыть методические принципы обеспечивающие соотношение формальных условий 

деятельности специального психолога в рамках образовательного процесса и 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.Формировать у студентов практические навыки профессиональной деятельности, 

профессионального менталитета, научных основ помощи населению и навыков 

самореализации и самосовершенствования. 

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 учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-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 

Результаты 

обучения 



достижения 

компетенции 

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. 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

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. 

Знать: психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

Уметь: 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

  

 ПК-1 Готов к 

осуществлению 

культурно-

просветительской 

деятельности 

педагога-

психолога 

ПК-1 .1 Изучает 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

ПК-1 .2 

Проектирует и 

реализует 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

различных 

социально-

институциональных 

условиях. 

ПК-1 .3 

Знать: 

− современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальной 

психологии, 

и педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания 

и обучения 

лиц с ОВЗ; 

− теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционных 



Проектирует и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы работы 

с населением по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам 

с ОВЗ, 

взаимодействия в 

процессе их 

адаптации и 

интеграции в 

обществе. 

программ с учетом 

типа нарушения; 

Уметь: 

− осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы 

и техники 

релевантные 

нарушению 

развития; − 

применять 

в образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ;  

− адаптировать 

технологии 

психолого- 

педагогической 

коррекции 

к условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ; 

 ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

образования, 

здравоохранения и 

ПК-2.1 

Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими 

и возрастными 

особенностями лиц 

с ОВЗ 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

Знать: принципы и 

технологии 

психолого- 

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения;  

− специфику 

организации 

и содержания 

психолого- 

педагогического 



социальной 

защиты 

развивающие 

занятия для лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста 

и индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3 Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.4 

Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с 

ОВЗ, проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально- 

психологической 

адаптации при 

учете особенностей 

их 

психофизического 

развития, возраста 

и индивидуальных 

возможностей 

изучения лиц с ОВЗ. 

 

Уметь: 

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц 

с ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 

 ПК-3 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

ПК-3.1 

Разрабатывает и 

предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их 

семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам 

образования, 

развития, 

овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

Знать: 

принципы 

и технологии 

консультирования 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

и реабилитационных 

психолого-



семейного 

воспитания и 

социально-

психологической 

адаптации 

ориентации, 

социальной 

адаптации 

ПК-3.2 

Устанавливает 

контакт и 

оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на 

разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы в условиях 

семьи 

педагогических 

программ. 

Уметь:  

осуществлять 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

членов семей лиц 

группы 

риска, а также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса 

по вопросам 

профилактики 

нарушений в 

развитии. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Перечень изучаемых элементов содержания: паспорт учреждения, включающий 

адрес, ФИО руководителя; цели и задачи; круг специалистов, работающих в учреждении; 

контингент учреждения; основные направления и формы работы, реализуемые в 

учреждении; используемые программы и их эффективность. 

Направления деятельности специального психолога (их задачи, виды и их 

специфика, методы и процедуры, этапы и их содержание).  

Основные методы психолого-педагогической диагностики. 

Известные психодиагностические методики. 

Особенности обследования детей с нарушениями развития в зависимости от 

степени и характера нарушения, особенности обследования детей с нарушениями 

развития в зависимости от возраста. 

Психокоррекционные возможности существующих психологических школ. 

Основные методы психолого-педагогической коррекции. 

Особенности психокоррекции детей с нарушениями развития в зависимости от 

степени и характера нарушения, особенности коррекции детей с нарушениями развития в 

зависимостиот возраста. 

Общие вопросы психологического консультирования. Становление, развитие и 

современное состояние института психологического консультирования в отечестве и за 

рубежом. Правовые и морально-этические аспекты психологического консультирования. 

Структура консультирования и специфика осуществления его этапов. Проблемное поле, 

охватываемое консультированием, и специфика консультационного процесса в 

соответствии с типологией клиента. Индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование. Семейное консультирование. 



Проблемное поле, охватываемое консультированием, и специфика 

консультационного процесса в соответствии с запросом клиента. Индивидуальное и 

групповое психологическое консультирование. 

Психология семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, психология профессиональной деятельности педагогов, работающих с 

учениками, имеющими нарушения развития, организация и содержание психологической 

помощи родителям и педагогам. 

1.26. Психология профессионального здоровья и профилактика выгорания в 

профессиональной деятельности 

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 протеканию феномена выгорания, оптимизация будущей профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление их профессионального здоровья, 

консультирования специалистов учреждений социальной сферы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1 Обеспечение усвоения студентами знаний о структуре, содержании, механизмах 

формирования 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.  

1.2 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-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 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

УК-2.1

 Понимает 

базовые принципы 

постановки задач 

и выработки 

решений. 

Знать: 

особенности 

психологии 

профессиональной 

деятельности; 

УК-2.2. 

Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной 

Уметь: 

выстраивать 

оптимальную 

последовательность 

психолого-

педагогических 



ограничений задачи и 

проектирует пути 

ее решения 

выбирая 

оптимальный 

способ исходя из 

действующих 

правовых норм. 

задач при 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

навыками 

самоуправления и 

рефлексии, 

постановки целей и 

задач, развития 

творческого 

мышления. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

т.ч. здоровье 

сбережение) 

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 

Знать: – методы 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья и уметь 

использовать их 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК-7.2 Соблюдает 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: – 

организовывать 

режим времени, 

приводящий к 

здоровому образу 

жизни; 

УК-7.3 Выполняет 

комплексы 

оздоровительной 

или адаптивной 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методикой 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроля за 

состоянием своего 

организма. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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-объектных ориентаций. Профессиональное здоровье и 

успешность деятельности. Факторы профессионального здоровья человека. Здоровый 

образ жизни и профессиональное здоровье. Трудоголизм и синдром хронической 

усталости. Программы укрепления профессионального здоровья и продления 

профессионального долголетия.  



Профессиональный стресс в жизни современного специалиста. Классическая 

теория 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. 

Стратегии совладания со стрессом (модель Р. Лазаруса). Интегральная оценка 

профессионального стресса. Основные направления в профилактике и коррекции 

профессиональных стрессов. Анти-стрессовые программы руководителей и персонала. 

Тайм-менеджмент. Психогигиена профессионального общения. 

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. 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. 

Психодиагностика синдрома выгорания. Профилактика и преодоление синдрома 

выгорания. 

1.27. Психология семьи и семейного воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

многофункциональной системе семейных отношений и освоение методов практического 

использования научных данных в области семейных отношений и семейного воспитания лиц с 

ОВЗ с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков, 

направленных на  реализацию педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

Задачи дисциплины (модуля):  

1. сформировать у обучающихся целостное представление о семье как группе 

взаимозависимых индивидов (системе); 

2. познакомить обучающихся с основными законами функционирования семейных систем и 

основами семейного воспитания; 

3. раскрыть основные тенденции развития психологии семейных отношений и семейного 

воспитания детей с ОВЗ на современном этапе; 

4. познакомить с технологиями эффективного взаимодействия детей с ОВЗ и родителей в 

процессе воспитания, методами повышения педагогической культуры родителей; 

5. обеспечить усвоение этических норм обязательных для соблюдения в процессе семейного 

воспитания детей с ОВЗ, 

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 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 Готов к 

осуществлению 

культурно-

просветительской 

деятельности 

педагога-

психолога 

ПК-1.1. Изучает образовательно-

культурные потребности лиц с ОВЗ. 

ПК-1 .2. Проектирует и реализует 

индивидуальные программы 

сопровождения их культурно-

досуговой деятельности в различных 

социально-институциональных 

условиях. 

ПК-1 .3. Проектирует и реализует 

культурно-просветительские 

программы работы с населением по 

проблемам формирования 

толерантного отношения к лицам с 

ОВЗ, взаимодействия в процессе их 

адаптации и интеграции в обществе. 

Знать: 
образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

Уметь: реализовывать 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-досуговой 

деятельности в 

различных социально-

институциональных 

условиях. 

Владеть: навыком 

организации 

просветительского 

направления 

деятельности педагога-

психолога по вопросам 

семьи и семейных 

отношений 

 ПК-2 - Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

ПК-2.1. Осуществляет психолого-

педагогическую коррекцию в 

соответствии с характером и типом 

нарушений, индивидуально-

психологическими и возрастными 

особенностями лиц с ОВЗ 

ПК-2.2. Планирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

для лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, 

возраста и индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3. Использует возможности 

коррекционно-реабилитационной 

среды для социализации и 

профессионального становления лиц 

с ОВЗ 

ПК-2.4. Осуществляет 

систематический контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, проводит 

индивидуальный мониторинг 

результатов образования, 

реабилитации и социально-

психологической адаптации при учете 

особенностей их психофизического 

развития, возраста и индивидуальных 

возможностей 

Знать: основы 

психолого-

педагогической 

коррекции в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими и 

возрастными 

особенностями лиц с 

ОВЗ  

Уметь: проводить 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

Владеть: методами 

диагностики 

супружеских и детско-

родительских проблем, 

использовать 

результаты социальной 

диагностики для 



организации 

мероприятий по 

просвещению по 

вопросам семьи и 

семейных отношений 

 ПК-3 - Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов 

их семей и 

представителей 

ПК-3.1 Разрабатывает и предлагает 

лицам с ОВЗ и членам их семей и 

представителям заинтересованного 

окружения рекомендации по 

вопросам образования, развития, 

овладения средствами коммуникации, 

профессиональной ориентации, 

социальной адаптации 

ПК-3.2 Устанавливает контакт и 

оказывает консультативную помощь 

родителям (законным 

представителям) и членам семей лиц 

с ОВЗ по вопросам семейного 

воспитания, выбора образовательного 

маршрута и его изменения на разных 

этапах образования, социальной 

адаптации, профориентации, 

проведения коррекционно-

развивающей работы в условиях 

семьи 

Знать: способы 

взаимодействия 

педагога- психолога с 

родителями по 

вопросам детско-

родительских 

отношений 

Уметь: применять 

основы семейного 

консультирования, в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыком 

организации 

взаимодействия между 

семьей другими 

социальными 

институтами. по 

вопросам семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы в 

условиях семьи 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Брак и семья. Природа и психологическая сущность семьи. Семья как пространство 

жизнедеятельности. Особенности и функции современной семьи. Социальный характер 

функций семьи и их взаимосвязь. Характеристика основ-ных функций семьи 

(репродуктивная, воспитательная, экономическая, коммуникативная и другие). Развитие 

брачно-семейных отношений в истории общества. Психологические особенности 

российских семей. 

Жизненный цикл семьи: период ухаживания, брак и его следствия, рождение 

ребенка и взаимодействие с ним, зрелая  стадия брака, отлучение детей от родителей, 

пенсия и старость.  Кризисные периоды в браке. Типы семей: проблемная семь, семья с 

больным ребёнком, семья с нарушением внутрисемейной коммуникации. Семья – 

дисгармоничный союз: семья в разводе, неполная семья. 

Механизмы возникновения симпатии и любви.. Феномен любви. Типы любви. 

Любовь в истории. Трансформации по отношению к детству в истории человеческого 

общества. Родительское отношение к ребенку: структуры, типы, функции. Психическое 

развитие ребенка в семье. Мотивы семейного воспитания. Особенности семейного 

воспитания по мере взросления ребенка. Соперничество детей в семье. 

Вклад матери и отца в воспитание ребенка. Ребенок в неполной семье. 

Родительские позиции, педагогические маски и детские роли. 

Семейное воспитание ребенка и его значение. Стратегии и стили семейно-го 

воспитания. Правовые основы семейного воспитания. Проблемы и трудности семейного 



воспитания: социокультурные, психологические, педагогические. Многодетные семьи, 

особенности воспитания в них. Распад семьи и особенности воспитания детей в неполных 

семьях. Взаимоотношения между детьми в семье. 

Типы семейного воспитания. Родительские директивы. Рроли ребенка  с ОВЗ в 

семье. Материнская депривация. Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи 

проблема типологии моделей внутрисемейных отношений М М. Мидш, Э. Арутюнянцш, 

Е.А.:Личко, Э.Г. Эйдемиллер и др. Классификация моделей семьи по В. Дружинину.  

Характеристика внутрисемейных отношений внутри  семьи. Особенности переживания 

детьми отношения к ним взрослых. 

Задачи семейного воспитания ребенка с ОВЗ. Обучение родителей некоторым 

коррекционным приемам работы с детьми в дошкольных условиях. Программа семейного 

воспитания. Повышение творческого потенциала родителей детей с ОВЗ Система помощи 

семье, воспитывающей ребенка с отклонением в развитии. Основные направления 

коррекционной работы с ребенком с нарушениями интеллекта и его семьей. Особенности 

воспитания ребенка с нарушением слуха в семье. Особенности воспитания незрячего 

ребенка раннего возраста в семье. Взаимодействие специалистов и родителей при 

воспитании детей с сенсорными нарушениями в семье. Альтернативные формы 

коммуникации с детьми с ОВЗ. 

Методы социально-психологической диагностики проблем семьи. Методы 

диагностики супружеских отношений. Диагностика детско-родительских отношений 

Общение с инициатором обращения по телефону. Построение гипотезы. Первая 

встреча с семьёй. Заключение контракта. Режим работы с семьёй. Привлечение 

отстранённых членов семьи. Оценка эффективности. Технологии эффективного 

взаимодействия детей и родителей. Психологические условия позитивного семейного 

воспитания. 

1.28 Психология постравматического стресса и совладающего поведения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - Формирование базовых знаний и представлений о 

психологических последствиях переживания стрессовых реакций посттравматического 

характера и механизмах их преодоления при ОВЗ. Овладение студентами методами 

диагностики, профилактики и коррекции кризисных состояний посттравматического 

характера у наиболее незащищенных слоев общества – лиц с ограниченными 

возможности здоровья. 

Задачами дисциплины являются: 

 Создать у студентов целостное представление об особенностях формирования 

феноменов посттравматического стресса и механизмах их преодоления посредством 

выработки разнообразных стратегий защиты и совладания;  

 Обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов 

обучения;  

 Способствовать формированию у студентов навыков психологической 

коррекции неадаптивных форм защиты и совладания у лиц с ОВЗ, переживших 

травматический стресс различной этиологии 

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-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 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

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. 

Знать: содержание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

специалистов в 

области 

дефектологического 

образования; 

Уметь: применять 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

специалистов в 

области 

дефектологического 

образования  

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать: формы, 

методы и технологии 

организации 

коррекционно-

педагогической, 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Уметь: проводить 

коррекционно-

педагогическую, 

учебную и 

воспитательную 

работу с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1 Понимает 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 

Знать: основные 

положения 

исследований в 

области 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических 

наук. 

Уметь: проводить 



деятельности исследования в 

области 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических 

наук. 

УК-7.2 Соблюдает 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: методы 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

коррекции и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

планировании 

прикладных научных 

исследований в 

области специального 

образования. 

Уметь: проводить 

психолого-

педагогическую 

диагностику, 

коррекцию и 

реабилитацию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

УК-7.3 Выполняет 

комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: сферы 

научных 

исследований в 

области специального 

образования, включая 

психолого-

педагогическую 

диагностику, 

коррекцию и 

реабилитацию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Уметь: проводить 

анализ и 

систематизацию 

результатов научных 

исследований, 

отчетов и 

публикаций, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности. 



2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Основные научные подходы к стрессу на современном этапе. Соотношение 

понятий «стресс», «травматический стресс» и «посттравматическое стрессовое 

расстройство». Междисциплинарные связи психологии стресса. Научный, 

общекультурный подходы к стрессу. История изучения стресса. Различные подходы к 

изучению стресса: психофизиологический, психологический: отечественная 

психологическая школа. Изучения стресса с позиций общей психологии, социальной 

психологии, возрастной психологии. Основные понятия психологии стресса. История 

развития концепций гомеостатического регулирования в физиологии. «Триада признаков» 

стресса по Г.Селье, физиологические механизмы возникновения. Понятие общего 

адаптационного синдрома, уровни адаптации. Стадии развития стрессовых реакций по 

Г.Селье. Зависимость уровня исполнения от степени активации и напряженности 

деятельности, фактор сложности задачи. Основные принципы классической теории (не 

специфичность ответа, фазы приспособления, ресурсы адаптации), привнесенные в 

область психологического изучения стресса. Стресс и дистресс. Типы реакции на стресс. 

Изучение стресса в экспериментах на животных. 

Диагностические критерии ПТСР. Понятие о психической травме. Теоретические 

модели ПТСР. Типы реагирования в экстремальной ситуации. Стресс и дистресс. Типы 

реакции на стресс. Абсолютная и относительная экстремальность. Опосредующие 

факторы развития экстремальных состояний (новизна, интенсивность, потенциальная 

угроза, субъективная значимость, сложность поведенческих задач). Посттравматический 

синдром (ПТСР). Определение, причины эпидемиология ПТСР. Условия возникновения 

ПТСР. Профилактика ПТСР. Причины суицида. Виды суицидального поведения. 

Предвестники. Работа с суициндентами. 

Проблемы диагностики ПТСР. Методы и методики диагностики ПТСР.СКИД. 

Клиническая диагностическая шкала. Шкала оценки тяжести воздействия 

травматического события. Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций. 

Шкала Дерогатиса. МMPI. Шкала оценки тяжести боевого опыта Т. Кина. ОТС И.О. 

Котенева. 

Классификация психотравмирующих событий. Диссоциация и ПТСР. События, 

связанные с военными действиями. Диагностика ПТСР у участников военных действий. 

Стихийное массовое поведение людей в экстремальных ситуациях. Психологические 

последствия насилия у детей. Социальные проблемы коррекции ПТСР. Способы и 

техники психологической помощи при стрессе. Способы непосредственного воздействия 

на состояние человека в зависимости от вида стресса. Внешние приемы воздействий: 

специальная тренировка, питание, фармакотерапия, функциональная музыка, средства 

мультимедиа. Методы психологической саморегуляции состояний (психотерапевтическая 

традиция). 

Психогенные расстройства, наблюдаемые вовремя и после экстремальных 

ситуаций. Наиболее типичные проявления непсихотических (невротических) расстройств. 

Периоды развития ситуации, в которых наблюдаются различные психогенные нарушения. 

Основные факторы, влияющие на развитие и компенсацию психических расстройств при 

чрезвычайных ситуациях. Основные представления о механизмах психологической 

защиты. Основные представления о копинг-механизмах. Соотношение механизмов 

психологической защиты и совладающего поведения. Виды совладающего поведения. 

Эмоциональное выгорание. 

Общие подходы к психотерапии ПТСР. Основные стадии актуального 

посттравматического состояния. Правила работы с группой. Основные 

психотерапевтические методы работы при ПТСР. Групповая психотерапия как наиболее 

часто применяемый формат при работе с ПТСР. 

1.29 Здоровьесберегающие технологии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании теоретических и практических 

знаний у студентов основ гигиенических, медицинских и социальных условий 

организации психолого-педагогического процесса, а также основ обучения и воспитания с 

использованием технологий здоровьесберегающей педагогики.  

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомить студентов с видами и классификациями здоровьесберегающих 

технологий в коррекционно-развивающем обучении.  

 Создать представление о технологиях, методах и приемах 

здоровьесбережения в специальном образовании. 

 Сформировать умения и навыки применять полученные теоретические 

знания в научной и профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 
 

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) «Здоровьесберегающие технологии для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-7, ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесбе

режение) 

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: 
ценности, функции 

физической культуры 

и спорта; роль 

физической культуры 

и спорта в развитии 

общества; 

методы и средства 

физической культуры 

и спорта, основы 

формирования и 

совершенствования 

физических качеств, 

а также уровня 

физической 

подготовленности; 

принципы и основы 

методики проведения 

учебно-

тренировочных 

занятий с целью 

повышения 

адаптационных 



резервов организма и 

укрепления здоровья; 

методы сохранения и 

укрепления здоровья; 

Уметь: планировать и 

организовывать 

учебно-

тренировочные 

занятия, применять 

различные системы 

упражнений с целью 

совершенствования 

физической 

подготовленности 

для сохранения и 

укрепления здоровья; 

осуществлять 

самоконтроль 

состояния своего 

организма в процессе 

занятий физической 

культурой и спортом; 

использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для формирования 

физических и 

психических качеств 

личности и 

организации 

здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

принципами, 

методами и 

средствами 

организации занятий 

физической 

культурой и спортом; 

в том числе 

оздоровительной 

физической 

культурой; способами 

и средствами 

организации 

здорового образа 

жизни; навыками 

организации 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой и спортом, 



в том числе 

оздоровительной 

физической 

культурой.  

Психолого-

педагогическ

ие технологии 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

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. 

Знать: перечень и 

основные 

положения 

нормативно-

правовых 

документов, 

защищающих права 

лиц с ОВЗ на 

доступное и 

качественное 

образование; общие 

и специфические 

особенности 

психофизического 

развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Уметь: использовать 

психолого-

педагогические 

технологии для 

реализации  

специальных условий 

при инклюзивном 

образовании 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

анализировать и 

осуществлять отбор 

психолого-

педагогических 



технологий, 

используемых в 

образовательном 

процессе; 

организовать 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ 

по овладению 

адаптированной 

образовательной 

программой; 

провести оценочные 

процедуры, 

отвечающие особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с ОВЗ; 

организовать 

совместную 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ 

с нормально 

развивающимися 

сверстниками при 

инклюзивном 

образовании.  

Владеть: навыками 

применения 

программных 

материалов педагога 

(рабочие программы 

учебных дисциплин 

и др.), учитывающие 

разные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

методикой 

проведения уроков 

(занятий) с 

использованием 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 



обучения, развития, 

воспитания, том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические и методологические основы здоровьесбережения детей с 

проблемами в развитии. Основные цели и задачи здоровьесберегающих технологий для 

детей с ОВЗ. Принципы Л.С. Выготского в диагностике и формировании здоровья 

аномальных детей и их значение. ПМПК. Цели и задачи. Влияние учебновоспитательного 

процесса в специальных школах и ДОУ на состояние психического, физического и 

социального здоровья детей. Здоровьесберегающая педагогика и её место в коррекционно-

развивающем обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Принципы здоровьесберегающей педагогики их значение. Методы здоровьесберегающих 

технологий, применяемые в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие, цель, задачи здоровьесберегающих технологий. Виды здоровьесберегающих 

технологий их важность и нужность. 

Цели, задачи и виды здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

учреждениях и образовательных организациях. Участники деятельности. Приёмы и 

методы создания психологически комфортного состояния личности в учебном процессе. 

Технология профилактической, коррекционно – реабилитационной деятельности 

субъектов образовательного процесса. Технология здоровьесберегающего урока. 

Основные педагогические формы и методы формирования психологического, 

социального и физиологического здоровья детей с ОВЗ. 

Современные здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДОО для детей с 

ОВЗ. Задачи. Компоненты. Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 

образовании. Здоровье сберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка в детском 

саду. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. Технологии 

валеологического просвещения родителей. Технологии оздоровления учащихся при 

зрительном и нервно-психическом утомлении. Технологии Б.В. Сермеева, В.Ф. Базарного, 

В.А. Ковалева. 

Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ. Сохранение и стимулирования здоровья. Обучение здоровому 

образу жизни. Коррекционные технологии. Работа в режиме дальнего зрения. Схема 

построения и особенности занятий для детей с ОВЗ. Экологический букварь. Правила о 

особенности создание общешкольного режима оздоровления детей. Медицинская 

профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. Окраска стен, 

воздухообмен в классе, световой коэффициент и другие гигиенические показатели 

оздоровления учащихся. Организация и содержание занятий по лечебной физической 

культуре. Особенности содержания занятий ЛФК детей с различными двигательными и 

соматическими нарушениями.  

1.31 Психология лиц с сенсорными и речевыми нарушениями 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) «Психология лиц с сенсорными и речевыми 

нарушениями» 

Цель дисциплины: получении обучающимися теоретических знаний психологии лиц с 

сенсорными и речевыми нарушениями, соотнесенные с общими целями ОПОП, с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по применению средств и методов по данным разделам специальной 

психологии в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины:  

1. дать студентам научно и практически обоснованные представления о специфики 

психического развития при первичных и вторичных речевых нарушениях различной 

степени тяжести и этиологии; 

2. выработать у студентов первичное умение в организации и проведении 

психологической коррекции и профилактики сенсорных и речевых нарушений в 

детском возрасте. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Психология лиц с 

сенсорными и речевыми нарушениями» 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; ПК-1; ПК-2; ПК-3 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Психология лиц с сенсорными и 

речевыми нарушениями» 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 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

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. 

Знать:  

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания детей 

различных 

нозологических 

групп  

Уметь: 

выбирать 

оптимальные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

разрабатывать 

рекомендации по 

использованию 

образовательных 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 



обучающихся 

различных 

нозологических 

групп  

Владеть: навыками 

разработки 

рекомендаций 

субъектам 

образования по 

вопросам развития и 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

культурно-

просветительский 

ПК-1 Готов к 

осуществлению 

культурно-

просветительской 

деятельности 

педагога-психолога 

ПК-1  

Изучает 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

ПК-1 .2 

 Проектирует и 

реализует 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-досуговой 

деятельности в 

различных 

социально-

институциональных 

условиях. 

ПК-1 .3  

Проектирует и 

реализует культурно-

просветительские 

программы работы с 

населением по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ, взаимодействия 

в процессе их 

адаптации и 

интеграции в 

обществе. 

Знать: 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

Уметь: 

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-досуговой 

деятельности в 

различных 

социально-

институциональных 

условиях. 

Владеть: навыками 

Проектирования и 

реализации 

культурно-

просветительские 

программы работы с 

населением по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ, взаимодействия 

в процессе их 

адаптации и 

интеграции в 

обществе. 

сопровождения ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

ПК-2.1 Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

Знать: психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими и 



реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

психологическими и 

возрастными 

особенностями лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей 

их психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3 Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.4 Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально- -

психологической 

адаптации при учете 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

возрастными 

особенностями лиц с 

ОВЗ 

Уметь:  
Планировать и 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей 

их психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

Владеть: контролем 

динамики развития 

лиц с ОВЗ, 

индивидуальным 

мониторингом 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально- -

психологической 

адаптации при учете 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

 

сопровождения ПК-3 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов их 

семей и 

представителей 

ПК-3.1 

Разрабатывает и 

предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их 

семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам 

Знать: рекомендации 

по вопросам 

образования, 

развития детей с ОВЗ 

Уметь: 

разрабатывать 

рекомендации по 

вопросам 

образования, 

развития, овладения 



образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной 

адаптации 

ПК-3.2 

Устанавливает 

контакт и оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

в условиях семьи. 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной 

адаптации 

Владеть: навыками 

установления 

контакта и оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

в условиях семьи. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Строение слухового анализатора 

Наиболее распространенные нарушения периферического отдела слухового анализатора 

(отиты и т.д.). Лабиринтит и другие нарушения вестибулярного аппарата 

Наследственно обусловленные нарушения слуха. Нарушения первичных и вторичных 

отделов слуховой коры головного мозга (афазия и др.). Виды нарушений слуха детского 

возраста. Развитие слухового анализатора в пренатальный и постнатальный период. 

Возрастные особенности. Влияние на психофизиологическое развитие ребенка слуховых 

патологий. 

Психическое развитие лиц, с нарушениями слуха. Особенности различных форм 

деятельности детей с нарушениями слуха. Развитие наглядных и понятийных форм 

мышления. Речевое развитие детей с нарушением слуха. 

Компенсаторные процессы развития при патологии слуха. 

Влияние на внутрисемейную ситуацию рождения ребенка с нарушением слуха. 

Социальные и психологические проблемы воспитания глухого или слабослышащего 

ребенка. Социальные структуры, осуществляющие психолого-педагогическую поддержку 

семей. Особенности первичного консультирования родителей слабослышащих. Этапы 

программы психологического сопровождения семей слабослышащих. 

Предмет и задачи.  Исторический экскурс. Роль речи в познании окружающего мира. 

Концепция развития речи и мышления в работах Л.С. Выготского.  Роль речи в процессе 

сенсорного развития ребенка. Взаимосвязь недоразвития речи и сенсорного развития 

Речь и личность. Значение речи в регуляции поведения. Речь и воображение. Речь и 

эмоции.Роль различных видов речи в организации процессов сохранения прошлого опыта. 



Развитие лексико-грамматической стороны речи у ребенка и интеллектуальных операций, 

таких как сравнение, анализ и синтез. 

Нейропсихологическая теория А.Р.Лурия.  Виды нарушений при локальных поражениях 

головного мозга. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия.  

Принципы анализа речевых нарушений. Лингвистическая характеристика нарушений 

речи. Клиническая характеристика нарушений речи. Клинические формы нарушений речи. 

Педагогическая характеристика групп детей с недостатками речи. Эндогенные и экзогенные 

причины речевых нарушений.  Биологические и социальные причины возникновения 

нарушений речи.  Пренатальные, перинатальные, натальные и постнатальные факторы, 

вызывающие нарушения речи. 

Особенности познавательной сферы детей с ФФН. Особенности эмоциональной сферы 

детей с ФФН. Особенности личности детей с ФФН. Особенности общения и 

межличностных отношений детей с ФФН. 

Особенности познавательной сферы детей с ОНР. Особенности эмоциональной сферы 

детей с ОНР. Особенности личности детей с ОНР. Особенности общения и 

межличностных отношений детей с ОНР. Особенности познавательной сферы детей с 

МИН и ТРН. Особенности эмоциональной сферы детей с МИН и ТРН. Особенности 

личности детей с МИН и ТРН. Особенности общения и межличностных отношений детей 

с МИН и ТРН. 

Психологическое изучение детей с нарушениями речи. Теоретические основы 

психокоррекционной работы с детьми с речевой патологией, основные подходы к её 

организации и содержанию. Психокоррекционная работа по преодолению нарушений 

познавательной сферы у детей с речевой патологией. Психокоррекционная работа по 

преодолению нарушений личности и межличностного общения у детей с речевой 

патологией. Содержание готовности к школьному обучению. Готовность к школьному 

обучению детей с нарушениями речи.  

Строение зрительного анализатора. Наиболее распространенные нарушения 

периферического отдела зрительного анализатора (миопия, гиперметропия, астигматизм и 

т.д.). Наследственно обусловленные нарушения зрения. Нарушения первичных отделов 

зрительной коры головного мозга (слепота, гемианопсия и др.). Нарушения вторичных 

отделов зрительной коры головного мозга (агнозии). Виды нарушений зрения детского 

возраста. Развитие зрительного анализатора в пренатальный и постнатальный период. 

Возрастные особенности. Влияние на психофизиологическое развитие ребенка 

зрительных патологий. 

Психическое развитие лиц, с нарушениями зрения. Пространственная ориентировка лиц 

со зрительной патологией. Речевое развитие детей с нарушением зрения. 

Компенсаторные процессы развития при зрительной патологии.  

Социально-психологическая реабилитация лиц со зрительной патологией. Влияние на 

внутрисемейную ситуацию рождения ребенка с нарушением зрения. Социальные и 

психологические проблемы воспитания слепого или слабовидящего ребенка. Социальные 

структуры, осуществляющие психолого-педагогическую поддержку семей. Особенности 

первичного консультирования родителей слабовидящего. Этапы программы 

психологического сопровождения семей слабовидящих. 

1.32 Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

множественными нарушениями развития 
Цель учебной дисциплины «Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и множественными нарушениями развития» заключается в приобретении студентами на 

теоретическом и практическом уровнях системных знаний о психологии лиц с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития, о 

методах изучения и коррекции нарушений, вызванных двигательным или множественным 

дефектом, о технологиях адаптации в социуме и профессиональном самоопределении, 

соотнесенные с общими целями ОПОП, а также в применении средств и методов психологии 



лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и множественными 

нарушениями развития в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формировать научное мировоззрение о природе и сущности нарушений опорно-

двигательного аппарата и множественных нарушений развития. 

2. Раскрыть междисциплинарные связи курса с отделами специальной и возрастной 

психологии, специальной педагогикой, физиологией, патопсихологией и др. 

дисциплинами. 

3. Раскрыть психологические особенности лиц с двигательными и множественными 

нарушениями развития на всех этапах их возрастного развития. 

4. Формировать у студентов практические навыки взаимодействия с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития, 

профилактики вторичных нарушений, коррекции развития, консультирования родителей, 

психологического сопровождения в учебном процессе. 

5. Формирование умений и навыков для успешной разработки проектов, портфолио, 

выпускной квалификационной работы. 

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 учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-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 

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. 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

ОПК.6.2. 

Демонстрирует 

приемы 

организации 

коррекционной 

работы с 

Знать: психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

Уметь: 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 



обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

  

 ПК-1 Готов к 

осуществлению 

культурно-

просветительской 

деятельности 

педагога-

психолога 

ПК-1 .1 Изучает 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

ПК-1 .2 

Проектирует и 

реализует 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

различных 

социально-

институциональных 

условиях. 

ПК-1 .3 

Проектирует и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы работы 

с населением по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам 

с ОВЗ, 

взаимодействия в 

процессе их 

адаптации и 

интеграции в 

обществе. 

Знать: 

− современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальной 

психологии, 

и педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания 

и обучения 

лиц с ОВЗ; 

− теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования 

психокоррекционных 

программ с учетом 

типа нарушения; 

Уметь: 

− осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

нарушений развития, 

составлять 

программы и 

подбирать 

методические 

приемы 

и техники 

релевантные 

нарушению 

развития; − 

применять 

в образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ;  



− адаптировать 

технологии 

психолого- 

педагогической 

коррекции 

к условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ; 

 ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

ПК-2.1 

Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими 

и возрастными 

особенностями лиц 

с ОВЗ 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста 

и индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3 Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.4 

Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с 

ОВЗ, проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

Знать: принципы и 

технологии 

психолого- 

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ 

на разных этапах 

онтогенеза с целью 

выявления 

особенностей их 

развития и 

осуществления 

комплексного 

сопровождения;  

− специфику 

организации 

и содержания 

психолого- 

педагогического 

изучения лиц с ОВЗ. 

 

Уметь: 

анализировать 

документацию и 

результаты 

комплексного 

обследования лиц с 

ОВЗ; формулировать 

выводы, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики лиц 

с ОВЗ; знать 

основные 

психометрические 

требования, 

предъявляемые к 

диагностическому 

инструментарию; 



образования, 

реабилитации и 

социально- 

психологической 

адаптации при 

учете особенностей 

их 

психофизического 

развития, возраста 

и индивидуальных 

возможностей 

 ПК-3 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социально-

психологической 

адаптации 

ПК-3.1 

Разрабатывает и 

предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их 

семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам 

образования, 

развития, 

овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной 

адаптации 

ПК-3.2 

Устанавливает 

контакт и 

оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на 

разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

Знать: 

принципы 

и технологии 

консультирования 

лиц с ОВЗ, 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

и реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ. 

Уметь:  

осуществлять 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей), 

членов семей лиц 

группы 

риска, а также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса 

по вопросам 

профилактики 

нарушений в 

развитии. 



работы в условиях 

семьи 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Учение Л.С. Выготского о сложной структуре нарушения и его роль в развитии 

современных представлений о множественном дефекте.  

Определение понятия «множественное (сложное) нарушение развития». 

Структура осложненного дефекта. 

Вопросы этиологии сложных нарушений развития. 

Психологический портрет детей с множественными нарушениями с I (низким) уровнем 

развития.  

Психологический портрет детей с множественными нарушениями со II (средним) уровнем 

развития. 

Психологический портрет детей с множественными нарушениями с III (выше среднего) 

уровнем развития. 

Дифференциально-диагностическая характеристика трех уровней развития детей с 

множественными нарушениями. 

Закономерности психического развития детей с множественными нарушениями. 

Схема-анкета для анализа сложной структуры множественного нарушения. 

Содержание диагностической программы: изучение семейного анамнеза; изучение 

анамнеза ребенка; выявление причин, обусловливающих возникновение сложных 

нарушений, которые в определенной степени дают возможность составить в общих чертах 

портрет ребенка, имеющего различные сочетанные нарушения. 

Диагностика социального развития ребенка: установление характера взаимодействия 

ребенка с окружающими; выявление коммуникативных возможностей детей; определение 

объема владения навыками самообслуживания; изучение состояния и особенностей 

игровых действий. 

Диагностика психологического развития ребенка: исследование конструктивного 

праксиса; исследование сформированности пространственных представлений; 

исследование особенностей восприятия включает в себя оценку зрительного восприятия 

(цвета, формы), осязательного восприятия (текстуры, температуры); исследование 

мнестической деятельности; исследование мыслительной деятельности; исследование 

особенностей внимания; моторные возможности детей; логопедическое обследование. 

Дети со сложным дефектом, включающим нарушение двух сенсорных систем: зрение и 

слух. 

Дети с множественными нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, 

интеллектуальные нарушения и речевые расстройства. 

Дети с нарушенным слухом и сниженным интеллектом. 

Дети с нарушениями зрения и интеллекта. 

Комплексная модель психолого-педагогической помощи детям со сложными 

нарушениями 

Основные концептуальные положения построения системы психолого-педагогической 

помощи детям с множественными нарушениями: ориентация на социальную ситуацию 

развития; апелляция к личности ребенка; мультидисциплинарный подход; индивидуально-

дифференцированный подход. 

Технологии проведения психологических мероприятий в общей системе психолого-

педагогической помощи детям с множественными нарушениями развития. 

Трехмодульной системы психолого-педагогической помощи детям с множественным 

дефектом: 

I модуль — диагностический. 

II модуль — коррекционно-диагностический. 

III модуль — коррекционно-развивающий. 

Психология поведения родителей в ситуации, связанной с информированием о диагнозе  

ребенка с нарушениями в развитии. Влияние на будущее развитие семьи, несбывшихся 



ожиданий. Факторы, определяющие выбор родителей в ситуации: оставить особого 

ребенка в семье или отдать его на попечение государства.  

Очередность фаз-реакций принятия диагноза ребенка родителями, их последующее 

влияние на развитие семьи и ребенка (О.К.Агавелян, Р.Ф.Майромян, И.В.Соломатина): 

шок, отчаяние, отрицание дефекта, депрессия и фаза принятия диагноза ребенка.  

Виды психолого-педагогической помощи семье, ребенка с ограниченными 

возможностями в здоровье: просветительская работа, психопрофилактическая работа, 

психо-коррекционная  работа, школа для родителей и др.  

Своевременная комплексная помощь, как идеальная модель, оказания поддержки семьи, 

ребенка с отклонениями в развитии. 

Представления о людях с нарушениями в моторной сфере в XIX в. 

Оценка исследования В. Литтля с позиции современных представлений о детях с ДЦП. 

Вклад Г.И. Турнера в создание и разработку принципов реабилитации детей и подростков 

с нарушением функций ОДА. 

Причины, приводящие к образованию параличей и парезов. 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата: патогенез ДЦП; группы детей с 

нарушениями ОДА; озологические формы ДЦП; классификация ДЦП по З. Фрейду; 

классификация ДЦП по К.А.Семеновой. 

Основные трудности в формировании навыков чтения, письма, счета, изодеятельности 

детей с ДЦП. 

Основные трудности формирования навыков самообслуживания игровой и учебной 

деятельности детей с ДЦП. 

Особенности речевого развития детей с ДЦП. 

Основные особенности эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП старшего возраста, 

основные направления по их подготовке к школе. 

Исследование личности в отечественной психологии. 

Сравнительная характеристика личностного развития детей с ДЦП и здоровых 

сверстников. 

Психологические проблемы семьи, воспитывающей ребенка с ДЦП. 

Комплексная диагностика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Психологическая абилитация и реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Особенности нарушений опорно-двигательного аппарата, которые необходимо учитывать 

при проведении психолого-педагогического обследования у  детей первых 3 - 4 лет жизни. 

Особенности нарушений опорно-двигательного аппарата, которые необходимо учитывать 

при проведении психолого-педагогического обследования у  детей дошкольного возраста. 

Особенности нарушений опорно-двигательного аппарата, которые необходимо учитывать 

при проведении психолого-педагогического обследования у  детей подросткового 

возраста. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП  

Организация и содержание обучения детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Работа с семьей, имеющей ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

1.33 Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний по указанному разделу специальной психологии, соотнесенные с 

общими целями ОПОП, а также последующее осуществление на практике грамотного 



психологического сопровождения детей и подростков, имеющих данный вариант 

дизонтогенеза в рамках профессиональной компетентности специального психолога. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Знание природы и сущности расстройств эмоционально-волевой сферы и 

поведения;  

2.Умение проводить психолого-педагогическое обследование и использовать на 

практике приемы коррекционной работы при нарушениях эмоционально-волевой сферы и 

поведения;  

3.Владение навыками психологического сопровождения детей и подростков при 

данном варианте дизонтогенеза, членов их семей. 

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; ПК-1; ПК-2; ПК-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 

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 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Знает психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2 

Демонстрирует 

приемы организации 

коррекционной 

работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

Умеет использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 



образовательные 

потребности. 

образовательными 

потребностями. 

Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-1 - Готов к 

осуществлению 

культурно-

просветительской 

деятельности 

педагога-психолога 

ПК-1.1 Изучает 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ. 

Знает 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ 

ПК-1.2 Проектирует 

и реализует 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-досуговой 

деятельности в 

различных 

социально-

институциональных 

условиях. 

Умеет разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно- 

просветительские 

мероприятия в 

различных 

социально-

институциональных 

условиях 

ПК-1.3 Проектирует 

и реализует 

культурно-

просветительские 

программы работы с 

населением по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ, взаимодействия 

в процессе их 

адаптации и 

интеграции в 

обществе. 

Владеет методикой 

разработки 

и реализации 

культурно- 

просветительских 

программ по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ, взаимодействия 

в процессе их 

адаптации и 

интеграции в 

обществе. 

 ПК-2 - Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

ПК-2.1 Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

Знает технологии 

организации 

и реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ для детей с 

ОВЗ 



педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

индивидуально-

психологическими и 

возрастными 

особенностями лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

для лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей 

их психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

Умеет осуществлять 

выбор эффективных 

технологий для 

социально-

психологической 

адаптации лиц с ОВЗ 

 

ПК-2.3 Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с 

ОВЗ 

Владеет 

технологиями 

психолого- 

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ 

ПК-2.4 Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации при учете 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

 ПК-3 - Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов их 

семей и 

ПК-3.1 

Разрабатывает и 

предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их 

семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

Знает содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, родителей 

и членов семей лиц с 

ограниченными 



представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, семейного 

воспитания и 

социально-

психологической 

адаптации 

вопросам 

образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной 

адаптации 

возможностями 

здоровья, 

педагогических 

работников и 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

процессов 

образования, 

социальной 

адаптации, 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-3.2 

Устанавливает 

контакт и оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

в условиях семьи 

Умеет применять в 

собственной 

практике 

технологии 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

в условиях семьи 

Владеет 

конкретными 

технологиями 

сопровождения  

родителей и членов 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

педагогических 

работников и 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

процессов 



образования, 

социальной 

адаптации, 

реабилитации таких 

лиц 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

История и современное состояние изучения аутизма и расстройств аутистического 

спектра (РАС), понятие, этиология и основные формы. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с РАС. 

Особенности познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, личности и 

межличностных отношений, деятельности. 

Организации, ориентированные на помощь лицам с РАС и их родителям. 

Критерии международной классификации болезней 10-го пересмотра и ДСМ-5, 

этапы диагностики, шкалы, методы обследования, способы отграничения их от сходных 

состояний. 

Комплексный характер работы, основные принципы и методы коррекционной 

помощи. 

История и современное состояние изучения синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), понятие, этиология и основные формы. 

Особенности познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, личности и 

межличностных отношений, деятельности. 

Критерии международной классификации болезней 10-го пересмотра и ДСМ-5, 

этапы диагностики, шкалы, методы обследования, способы отграничения их от сходных 

состояний. 

Комплексный характер работы, основные принципы, формы и методы специальной 

помощи. 

Психологические технологии и техники коррекции лиц с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

1.39. Психология девиантного поведения 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) является получение обучающимися знаний 

теоретических основ «Психологии девиантного поведения» с последующим применением  

навыков  в практике  преподавания психологических дисциплин в различных  

образовательных организациях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обеспечение студентов знаниями о структуре девиантного поведения, теоретических основ 

диагностики, коррекции и профилактики девиантного  поведения;  

- овладение требованиями основных нормативных документов, регламентирующих 

процесс;  

- формирование у студентов умений и навыков проведения основных видов мероприятий,  

направленных на диагностику, коррекцию и профилактику девиантного поведения 

- формирование   готовности к практической 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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-8; ПК-2; ПК-3,  в соответствии с основной профессиональной образовательной 



программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень 

бакалавриата).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знает 

научные основы 

педагогической 

деятельности; еѐ 

содержание и 

специфику с учѐтом 

современных 

требований 

Знает научные 

основы 

педагогической 

деятельности; еѐ 

содержание и 

специфику с 

учѐтом 

современных 

требований 

ОПК-8.2 Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

ОПК-8.3 Владеет 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации с учѐтом 

специальных 

научных знаний 

Владеет 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации с 

учѐтом 

специальных 

научных знаний 

 ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

ПК-2.1 

Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими 

и возрастными 

особенностями лиц 

с ОВЗ 

Знает технологии 

организации 

и реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

детей с ОВЗ 



возможностями 

здоровья в системе 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

ПК-2.2 Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для лиц с 

ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста 

и индивидуальных 

возможностей 

Умеет 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

технологий для 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ОВЗ 

 

ПК-2.3 Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с 

ОВЗ 

Владеет 

технологиями 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

  ПК-2.4 

Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации при 

учете особенностей 

их 

психофизического 

развития, возраста 

и индивидуальных 

возможностей 

 

 ПК-3 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

ПК-3.1 

Разрабатывает и 

предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их 

семей и 

представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам 

образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

Знает содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

родителей и 

членов семей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

педагогических 

работников и 



развития, 

семейного 

воспитания и 

социально-

психологической 

адаптации 

ориентации, 

социальной 

адаптации 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

процессов 

образования, 

социальной 

адаптации, 

реабилитации лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-3.2 

Устанавливает 

контакт и оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

семейного 

воспитания, выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на 

разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы в условиях 

семьи 

Умеет применять 

в собственной 

практике 

технологии 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

и членам семей 

лиц с ОВЗ по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на 

разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

условиях семьи 

Владеет 

конкретными 

технологиями 

сопровождения  

родителей и 

членов семей лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

педагогических 

работников и 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

процессов 

образования, 

социальной 



адаптации, 

реабилитации 

таких лиц 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Проблема нормы и патологии в социальных науках, медицине и психологии. 

Природа, функции и типология норм. Поведение как психологическая категория. 

Проблема поведения в отечественной и зарубежной психологии. Поведение как вид и 

уровень активности. Отличие поведения человека от поведения животных. Внешние 

проявления поведения (вегетативные реакции, движения, действия, поступки, 

высказывания и т.д.). Внутренние составляющие поведения (мотивация, целеполагание, 

когнитивная переработка, саморегуляция и т.д.). Общие характеристики поведения 

(мотивированность, адекватность, адаптивность, аутентичность, продуктивность). 

Индивидуальные особенности поведения (инициативность, эмоциональная 

выразительность, динамичность, стабильность, произвольность, гибкость и др.). 

Отклоняющееся поведение, определение понятия и классификация. Поведение, 

отклоняющееся от норм психического здоровья, общая характеристика. Международная 

классификация болезней (МКБ-10 и МКБ-11) и отклоняющееся поведение. 

Социокультурные и этнические факторы девиантного поведения. Критерии определения 

понятия «отклоняющееся поведение» (статистический, психопатологический, социально-

нормативный, индивидуально психологический). Понятие и основные виды норм. Два 

подхода к нормогенезу: социально-исторический и системно-конструктивный. 

Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе мера допустимого 

поведения. Значение социальных норм для человека и для общества. Функции 

социальных норм (регулятивная, оценочная, трансляционная). Классификация 

социальных норм (духовно-нравственные, морально-этические, правовые, политические, 

организационно-профессиональные и др.). Социальные нормы как фактор социализации и 

воспитания. Современные представления о норме и патологии. Механизмы регулирования 

социальных норм. Поведение личности, не отвечающее требованиям социальных и 

психических норм. Социальные отклонения: понятие, структура и динамика. 

Характеристика компонентов социальных отклонений (человек, норма, другой человек, 

социальная группа). Классификация видов девиантного поведения: негативное, 

позитивное, социально нейтральное (Ю.А. Клейберг); антисоциальное, асоциальное, 

аутодеструктивное  (Е.В.Змановская) и др. 

Социальные структуры и социальные институты. Структурно-фунциональное 

понимание социальных институтов. Проблема социального взаимодействия. Социальное 

неравенство и стратификация. Социальный контроль. Определение и виды правовой 

социализации. Институты правовой социализации. История развития концепции 

девиантного поведения и социального контроля. Детерминация девиантного поведения. 

Внешние условия физической среды. Внешние социальные условия (общественные 

процессы (социально-экономическая ситуация, государственная политика, традиции, 

мода, средства массовой информации), характеристики социальных групп, в которые 

включена личность (расовая и классовая принадлежность, этнические установки, 

субкультура, социальный статус), микросоциальная среда (уровень и стиль жизни семьи, 

психологический климат в семье, личности родителей, характер взаимоотношений в 

семье, стиль семейного воспитания, друзья, другие значимые люди). Внутренние 

наследственно-биологические и конституциональные предпосылки (наследственно-

генетические особенности, врожденные свойства индивида (приобретенные во время 

внутриутробного развития и родов), импринтинг (запечатление на ранних этапах 

онтогенеза). Внутриличностные причины и механизмы девиантного поведения. 

Возрастные кризисы и их причины.Аномальное развитие пренатального онтогенеза как 

фактор риска. Аномальное поведение. Механизмы взаимодействия и функционирования 

социальных норм и отклонений 



Побеги из дома, анализ факторов, приводящих к побегам. Профилактика побегов 

несовершеннолетних из дома. Психологическая помощь несовершеннолетним, 

находящимся в кризисной ситуации. 

Бродяжничество: основные понятия, основные причины. Вред, наносимый 

обществу бродяжничеством. 

Вандализм. Типы вандализма. Классификация мотивов вандализма.  

Граффити: определение понятия. Виды граффити. Негативные и позитивные  

последствия граффити. Мотивы рисовальщиков. 

Диагностические средства, применяемые для оценки девиантного поведения. 

Традиционное понимание превенции: первичная, вторичная и третичная профилактика. 

Построение системы профилактики девиантного поведения. Профилактическое 

пространство и среда системы профилактики девиантного поведения. Сформированная 

структурная организация территориальной модели системы профилактики девиантного 

поведения. Личный превентивный ресурс. Виды психологической помощи: 

психологическое консультирование, психокоррекция и психотерапия при различных 

формах девиантного поведения. Проблема эффективности оказываемого воздействия. 
Роль психолога в профилактике девиантного поведения. Анализ эффективности программ 

коррекции и реабилитации. 

1.40. Ранняя помощь и абилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в овладении бакалаврами 

общепрофессиональными компетенциями, призванными повысить их педагогическую и 

психологическую грамотность в области оказания ранней помощи и абилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Способствовать усвоению знаний о сущности, видах и этапах ранней помощи. 

2. Способствовать изучению о сходстве и различиях ранней помощи и направлениях 

абилитации. 

3. Сформировать умение выбирать вид и метод ранней помощи. 

4. Способствовать овладению навыкам оказания ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

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; ПК-1; ПК-2; ПК-3 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогическ

ие технологии 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализ

ации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

ОПК-6.1. 

Обосновывает 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий, 

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 

Знать: перечень и 

основные 

положения 

нормативно-

правовых 

документов, 

защищающих 

права лиц с ОВЗ на 

доступное и 

качественное 

образование; 

общие и 

специфические 

особенности 

психофизического 

развития 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Уметь: использовать 

психолого-

педагогические 

технологии для 

реализации  

специальных условий 

при инклюзивном 

образовании 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

анализировать и 

осуществлять отбор 

психолого-

педагогических 

технологий, 

используемых в 

образовательном 



процессе; организовать 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ по 

овладению 

адаптированной 

образовательной 

программой; провести 

оценочные процедуры, 

отвечающие особым 

образовательным 

потребностям 
обучающихся с ОВЗ; 

организовать 

совместную 

деятельность 

обучающихся с ОВЗ с 

нормально 

развивающимися 

сверстниками при 

инклюзивном 

образовании.  

Владеть: навыками 
применения 

программных 

материалов педагога 

(рабочие программы 

учебных дисциплин и 

др.), учитывающие 

разные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

методикой проведения 

уроков (занятий) с 

использованием 

психолого- 

педагогические 
технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  



 ПК-1 Готов к 

осуществлен

ию 

культурно-

просветитель

ской 

деятельности 

педагога-

психолога 

ПК-1.1. Изучает 

образовательно-

культурные 

потребности лиц с 

ОВЗ  

ПК-1.2. Проектирует и 

реализует 

индивидуальные 

программы 

сопровождения их 

культурно-досуговой 

деятельности в 

различных социально-

институциональных 

условиях 

ПК-1.3. Проектирует и 

реализует культурно-

просветительские 

программы работы с 

населением по 

проблемам 

формирования 

толерантного 

отношения к лицам с 

ОВЗ, взаимодействия в 

процессе их адаптации 

и интеграции в 

обществе 

Знать: принципы 

построения 

культурно-

просветительской 

деятельности 

педагога-

психолога; 

Уметь: составлять 

в соответствии с 

целями и задачами 

культурно-

просветительские 

мероприятия с 

учетом лиц с ОВЗ; 

Организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, в том 

числе лиц с ОВЗ; 

Владеть: 

готовностью 

организовывать 

безопасную и 

беспрепятственную 

среду; научными 

знаниями 

просветительского 

материала; 

взаимодействовать 

со всеми 

участниками 

деятельности 

педагога-психолога 

 ПК-2 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

коррекционно-

развивающие 

программы, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

ПК-2.1. Осуществляет 

психолого-

педагогическую 

коррекцию в 

соответствии с 

характером и типом 

нарушений, 

индивидуально-

психологическими и 

возрастными 

особенностями лиц с 

ОВЗ 

ПК-2.2. Планирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Знает: современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальой психологии 

и педагогики в области 

реабилитации, 

развития, воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ; 

теоретико-

методологические 

аспекты 

конструирования псих 

коррекционных 

программ с учетом 

типа нарушения; 
Умеет: осуществлять 

психолого-

педагогическую 

коррекцию нарушений 



для лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

ПК-2.3. Использует 

возможности 

коррекционно-

реабилитационной 

среды для 

социализации и 

профессионального 

становления лиц с ОВЗ 

ПК-2.4. Осуществляет 

систематический 

контроль динамики 

развития лиц с ОВЗ, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг 

результатов 

образования, 

реабилитации и 

социально-

психологической 

адаптации при учете 

особенностей их 

психофизического 

развития, возраста и 

индивидуальных 

возможностей 

развития; составлять 

программы и 

подбирать техники 

релевантные 

нарушению развития; 

применять в 

образовательном 

процессе современные 

технологии, включая 

информационные 

ресурсы; адаптировать 

технологии психолого-

педагогической 

коррекции к условиям 

инклюзивного 

образования лиц с 

ОВЗ; 

Владеет: технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых потребностей 

различных категорий 

лиц с ОВЗ.  

 ПК-3 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, членов 

их семей и 

представителей 

заинтересованног

о окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социально-

психологической 

адаптации 

ПК-3.1. Разрабатывает 

и предлагает лицам с 

ОВЗ и членам их семей 

и представителям 

заинтересованного 

окружения 

рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной адаптации 

ПК-3.2. Устанавливает 

контакт и оказывает 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) и 

членам семей лиц с 

ОВЗ по вопросам 

Знать: принципы и 

технологии 

конструирования 

лиц с ОВЗ, 

родителей детей с 

ОВЗ по вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

абилитационных 

психолого-

педагогических 

программ. 

 

Уметь: на основе 

результатов 

диагностики 

характеризовать 

факторы риска 

возникновения 



семейного воспитания, 

выбора 

образовательного 

маршрута и его 

изменения на разных 

этапах образования, 

социальной адаптации, 

профориентации, 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы в 

условиях семьи 

нарушений в 

развитии; 

осуществлять 

консультирование 

родителей, членов 

семей лиц группы 

риска, а также 

заинтересованных 

участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

профилактики 

нарушений в 

развитии; 

 

Владеть: приемами 

общения с 

родителями, 

членами семей и 

обсуждения с ними 

результатов 

диагностики; 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

консультирования 

лиц с ОВЗ, членов 

их семей 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Основные понятия, методы, технологии. Определение понятий «абилитация», 

«реабилитация», «лица с ограниченными возможностями здоровья», «технологии», их 

дифференциация. Цели, задачи и принципы коррекционной работы и реабилитационной 

помощи. Виды реабилитации: медицинская, социально-экономическая, бытовая, 

социальная, педагогическая. Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ. Подходы к оказанию 

ранней медико-социальной, психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ: 

гетерологический подход в философской антропологии (Н.А. Бердяев, А. Камю, Ж. Сартр, 

К. Ясперс и др.); системный подход (С.Л. Рубинштейн, П.К. Анохин, В.П. Зинченко, Б.Ф. 

Ломов, и др.). Основоположники системного подхода в изучении ребенка с нарушениями 

в развитии в отечественной науке (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, В.В. Ковалев, В.В. 

Лебединский, А.Р. Лурия и др.). Л.С. Выготский о ребенке с ограниченными 

возможностями в зависимости от разнообразия видов нарушения и структуры дефекта, о 

единстве законов развития нормального и аномального ребенка и необходимости учета 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка при разработке системы 

оказания специальной помощи.  

1.1.Психология общения с практикумом 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Психология общения с практикумом» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний в области психологии общения, развитие 

навыков эффективного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере. 



Задачи дисциплины (модуля): 

1) овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения. 

2) раскрытие специфики и особенностей общения как социально-психологического 

явления; 

3) овладение студентами эффективными технологиями делового и межличностного 

общения; 

4) формирование навыков анализа структурных, процессуальных, формальных, 

психологических характеристик общения, обеспечивающих совместную деятельность 

людей; 

5) развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную 

диагностическую, аналитическую и научно-исследовательскую работу в области 

психологии общения; 

 

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; ОПК-8, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

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 

Знать: стандарты 

и технологию 

деловой 

коммуникации 

 

УК-4.2 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

 

УК-4.3 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

Владеть: 

правилами и 

этикой речевого 

общения, 

правилами 



стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

делового этикета 

 ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знает 

научные основы 

педагогической 

деятельности; еѐ 

содержание и 

специфику с учѐтом 

современных 

требований 

Знает научные 

основы 

педагогической 

деятельности; еѐ 

содержание и 

специфику с 

учѐтом 

современных 

требований 

ОПК-8.2 Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации 

ОПК-8.3 Владеет 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации с учѐтом 

специальных 

научных знаний 

Владеет 

навыками 

проектирования 

и осуществления 

педагогической 

деятельности на 

основе анализа 

педагогической 

ситуации с 

учѐтом 

специальных 

научных знаний 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Понятие коммуникации. Структура межличностного общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства 

общения. Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная 

коммуникация. Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога. 

Структура межличностного общения межличностные ритуалы. Культурные 

особенности ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в различных видах 

деятельности. Характеристики совместной деятельности. Деловое общение как 

межличностное взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в деловом 

общении. Феномен личного влияния. Личное влияние. Коммуникативно-личностный 

потенциал влияния. Типы личного влияния. Стратегии и тактики влияния и 

манипулирования. Установки на взаимодействие (доминирование, манипуляция, 

соперничество, партнерство, сотрудничество). Манипуляции в общении. Тактики и 

средства влияния. 

Основные компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений: 

восприятие и понимание людьми друг друга, межличностная привлекательность, 

взаимовлияние и поведение. Симпатия и притяжения. Эмоциональная сторона 



межличностного взаимодействия – явление межличностной аттракции. Процесс 

идентификации и синхронизации с партнером по общению. 

Сущность взаимодействия и воздействия в процессе общения. Методы и средства 

воздействия на партнера по деловому взаимодействию. Социальная перцепция. 

Психосемиотика. Особенности установления контакта с партнером по общению в рамках 

психосемиотического подхода. 

1.6.Русский жестовый язык 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о системе русского жестового языка с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по решению 

социально-технологических задач в профессиональной деятельности и трудовых функций 

по профессиональному стандарту (предоставление социальных услуг получателям 

социальных услуг в различных формах социального обслуживания).  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение знаний об особенностях коммуникации с получателями услуг с 

нарушением слуха, о системе русского жестового языка. 

2. Формирование базовых навыков коммуникации на русском жестовом языке. 

3. Развитие коммуникативности, толерантности, повышение общей культуры 

выпускника. 

 

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, 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 

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. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

Знать: методики 

социального 

взаимодействия, в том 

числе на русском 

жестовом языке, и 

реализации своей роли в 

команде 

Уметь: строить 

взаимодействие с 

инвалидами по слуху с 

использованием 

жестовой коммуникации 

Владеть: навыками 

построения командной 

работы с различными 

категориями граждан с 

учетом особенностей 

коммуникации. 



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. Выбирает 

стиль общения на 

русском языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку на русском 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем; 

УК-4.4. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое 

выступление с учетом 

аудитории и цели 

общения; 

УК-4.5. Устно 

представляет 

результаты своей 

деятельности на 

иностранном языке, 

может поддержать 

разговор в ходе их 

обсуждения. 

Знать: основные 

принципы общения с 

носителями русского 

жестового языка, основы 

русского жестового 

языка как 

лингвистической 

системы 

Уметь: строить 

коммуникацию с 

применением русского 

жестового языка 

Владеть: основной 

лексикой для 

выполнения 

профессиональных задач 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Семья, в которой растет неслышащий ребенок. Стратегии поведения родителей 

глухих детей. Типичные ошибки. Жестовый язык – средство межличностного общения 

людей с нарушениями слуха и речи. Дети CODA. Особенности билингвизма CODA. 

Социально-культурная концепция глухоты. Психолого-педагогические характеристики 

носителей жестового языка. Характеристика субкультуры глухих.  Особенности работы с 

носителями жестового языка. Структура системы жестовой коммуникации. Структура 

жеста: конфигурация, место, направление, качество движения, ориентация руки и пальцев, 

как составных элементов жеста. Артикуляция, мимика как  неотъемлемые компоненты 

жеста. Классификация жестовых единиц. Стилистическая дифференциация жестов.  

Структура и функции дактильной речи. Функционирование дактильной речи в 

коммуникативной деятельности. Сходство и различие дактильной и словесной речи. 

Правила дактилирования. 

Лексика по темам «Общеупотребительные слова», «Числительные», «Календарь», 

«Цвет», «Дом. Домашние вещи», «Человек, семья», «Чувства, эмоции, состояния». 

Изучение правил простого и иррационального отрицания.  

Вопросительная лексика: кто, что, почему, зачем, откуда, куда, как, сколько, когда, 

чей, какой. Основы грамматики жестового диалога. Сравнительный анализ диалога в 

звучащем и жестовом языках. Простые диалоги. Сложные диалоги. Сложности в 

понимании собеседника в жестовом языке. Их разрешение. 

1.7.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 

междисциплинар

ного подходов  

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

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 

профессионально



го           роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональны

х компетенций 

Владеть: 

готовностью к 

использованию 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональны

х компетенций; 

навыками 

управления 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных 

задач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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 

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». 

1.8.Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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 (модуля): 

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 соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) 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, 

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 

Уметь: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 



Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

критического анализа информации. 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 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. 

Адаптивные информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия 

решений. 

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. 

1.9.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) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» 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 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь 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 

междисциплинарно

го подходов  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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». 

1.3.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 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

УК-8.1. Знает основы 

и правила 

обеспечения 

безопасности 

знать: основные 

положения 

общевоинских 

уставов ВС РФ; 



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. 

жизнедеятельности, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

организацию 

внутреннего 

порядка в 

подразделении; 

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 

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. 



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) 



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. 

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. 

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. 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, 

структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. 

Боевое предназначение входящих в них подразделений. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. Сущность 

современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы ведения 

современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. Цели и основные 

задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, классификация 

инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Полевые 

фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

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. 

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. 

1.4.Основы медицинских знаний 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании 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 

УК-8.1 Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию 

опасных и вредных 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 



безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

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) 

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.  

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. 

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. 

2.7.Студент в среде электронного обучения 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) 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 дисциплины (модуля): 

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. 

 

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. 

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 

оптимальные 

УК-2.1.  Понимает базовые 

принципы постановки 

задач и выработки 

решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует пути 

Знать: 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм.  

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 

выбранной 

траектории; 



Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 

интересы и 

потребности 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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.   

2.8.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 

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 

Знать: этапы 

найма и методы 

отбора персонала, 

процедуру 

подбора и отбора 

персонала. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 



оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

норм. 

 

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) 



Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

2.9.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 

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: основы поиска 

информации в 

информационных 

системах 

Уметь: работать с 

агрегаторами новостей, 

электронными 

подписками, 

социальными сетями, 

форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 
Знать: виды спама и 

нежелательного 



решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации.  

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) 

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2.1.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.  

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/


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 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 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: основные 

правила коммуникации 

в устной и письменной 

форме на иностранном 

(английском) языке. 

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 

Уметь: 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 



государственном и 

иностранном языке. 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного аппарата 

по профилю 

деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

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.   

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. 

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.  

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

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. 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в 

вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время 

Imparfait. 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

2.10. 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 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) 

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. 

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. 

2.11. Основы вожатской деятельности 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) "Основы вожатской деятельности" 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических и практических знаний о предмете "Основы вожатской деятельности", 



способности к взаимодействию с общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, с целью формирования и 

укрепления толерантного сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, с последующим применением практических навыков в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 закрепление теоретических знаний в области психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование профессиональных личностных качеств (толерантность, 

доброжелательность, умение строить взаимодействие со всеми субъектами 

профессиональной среды);  

 воспитание у студентов устойчивого интереса к педагогической (вожатской) 

деятельности. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) "Основы вожатской 

деятельности", 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-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Основы вожатской деятельности» 

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. 

Обосновывает цели 

и конкретизирует 

результаты 

совместной и 

индивидуальной 

учебной, 

воспитательной, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК-3.2. 

Аргументирует 

использование 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

Знать: 

основы 

планирования и 

постановки цели 

для достижения 

результатов 

воспитательной, 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Уметь: 

применять в 

воспитательной 

работе психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

работы с 

различными 

категориями 



категориями 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК-3.3. 

Демонстрирует 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с 

особенностями их 

развития и 

возрастными 

нормами. 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеть: 

приемами 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ в соответствии 

с особенностями их 

развития и 

возрастными 

нормами. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Педагогическое 

мастерство вожатого. Психологические особенности современных школьников в разные 

возрастные периоды. Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся к вожатской деятельности. Конфликты в 

детском коллективе. Работа вожатого с одаренными детьми. Понятия способности и 

одаренность. Типы одаренности. Социальная одаренность. Работа вожатого с детьми, 

находившимися в трудной жизненной ситуации. Понятие трудной жизненной ситуации. 

Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. Внутри отрядная рефлексия. Профессиональная 

этика и культура вожатого. 

Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела 

(КТД). Виды КТД по направленности деятельности. Специфика познавательного, 

экологического, трудового, художественного, спортивного и другого дела. Организация 

КТД. Воспитательно-образовательное содержание КТД, этапы, технологии. Особенности 

навыков общения в процессе КТД. Соотношение позиций взрослый – ребенок. 

Организация и проведение массовых мероприятий. Классификация массовых 

мероприятий. Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных массовых 

мероприятий. Особенности подготовки и проведения праздников в школе и в детском 

лагере. 

Значение информационно-медийного сопровождения деятельности детского 

общественного объединения и работы детского оздоровительного лагеря. Различные 

источники информации. Различные подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, 

медиа, диджитл. Жанровое многообразие журналистских и PR- материалов  
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