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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Психология семьи и семейного воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел I. Раздел I.  Основы психологии семьи и её функционирование 

Тема 1.1. Психология 

современной семьи и её 

функционирование 

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 

основных функций семьи (репродуктивная, 

воспитательная, экономическая, коммуникативная и 

другие). Развитие брачно-семейных отношений в истории 

общества. Психологические особенности российских 

семей. 

Тема 1.2. Жизненные циклы 

семьи и развитие супружеских 

отношений 

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. 

Раздел II. Психология эмоциональных отношений 

Тема 2.1. Психологические 

особенности отношений 

родителей с детьми 

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 
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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. 

Тема 2.2. Особенности 

семейного воспитания детей в 

различных типах семей 

Семейное воспитание ребенка и его значение. Стратегии и 

стили семейного 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. 

Раздел 3. Ребенок с ОВЗ в семье. 

Тема 3.1. Влияние нарушенных 

семейных отношений на 

психическое развитие ребенка 

с ОВЗ 

Типы семейного воспитания. Родительские директивы. 

Роли ребенка с ОВЗ в семье. Материнская депривация. 

Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи 

проблема типологии моделей внутрисемейных отношений 

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. 

Тема 3.2. Особенности 

семейного воспитания детей с 

ОВЗ 

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. 

Раздел 4. Психолого-педагогическая работа с семьей 

Тема 4.1. Диагностика семьи 

как системы 

Методы социально-психологической диагностики проблем 

семьи. Методы диагностики супружеских отношений. 

Диагностика детско-родительских отношений 

Тема 4.2. Организация работы 

семейного психолога 

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. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Психология семьи и семейного воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Психология семьи и семейного воспитания лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Раздел I. Основы психологии семьи и её функционирование 

Тема 1.1. Психология современной семьи и её функционирование 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические изменения семьи и брака.  

2. Национальные особенности семейных отношений.  

3. Семья в России.  

4. Современные исследования семейно-брачных отношений. 

5. Психологическая структура современной семьи. 

6. Функции жизнедеятельности семьи: экзистенциально-экономическая, 

эмоционально-этическая, социально-статусная, социализации, духовного 

развития.  
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7. Семейный образ жизни и имидж семьи. 

 

Тема 1.2. Жизненные циклы семьи и развитие супружеских отношений 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психология добрачных отношений.  

2. Готовность к браку. Физиологическая готовность. Психическая готовность. 

Социальная готовность. Моральная готовность.  

3. Сложности взаимоотношений молодых супругов. 

4. Проблема семейного лидерства.  

5. Психологическая совместимость. Семейная интеграция. Эмоциональная 

идентификация с семьей. 

 

Раздел II. Психология эмоциональных отношений 

Тема 2.1. Психологические особенности отношений родителей с детьми 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Любовь как основа супружеских, родственных, детско-родительских отношений.  

2. Мысли о любви великих людей.  

3. Два аспекта любви: психологический и физиологический.  

 

Тема 2.2. Особенности семейного воспитания детей в различных типах семей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Задачи, принципы и формы работы с родителями.  

2. Роль семьи в коррекционном воспитании ребенка. Важность коррекционного 

семейного воспитания в первые годы жизни ребенка в семье.  

3. Обучающая деловая игра (ОДИ) с построения коррекционно-компенсаторного 

процесса.  

4. Основные положения коррекционной работы и взаимодействия специалистов и 

родителей.  

5. Права ребенка, закрепленные в Конвенции о правах ребенка.  

6. Право на образование, на сохранение своей индивидуальности.  

7. Безоценочное принятие ребенка, понимание его ситуации.  

 

Раздел 3. Ребенок с ОВЗ в семье. 

Тема 3.1. Влияние нарушенных семейных отношений на психическое развитие 

ребенка с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Личностные особенности родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями в 

развитии.  

2. Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка.  

3. Психолого-педагогические проблемы семей, воспитывающих детей с нарушениями 

в развитии.  

4. Защитные механизмы. Эмоциональные реакции родителей.  

5. Условия, обеспечивающие оптимальный тип семейного воспитания.  

6. Формирование черт характера ребенка в зависимости от типа воспитания 

 

Тема 3.2. Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные тенденции интеграции.  

2. Задачи и этапы коррекционного воспитания.   

3. Значение укрепления здоровья. Единство процессов воспитания, обучения и 

ухода. 

4.  Нормализация биологического ритма «сон - бодрствование».  
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5. Как обучить малыша опрятности и развить навыки самообслуживания.  

6. Развитие ручных навыков.  

7. Режим дня для ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии.  

8. Развитие познавательной деятельности, речи и навыков общения.  

9. Развитие игровых навыков.  

10. Совершенствование двигательных функций и ориентации в пространстве. 

11. Организация лечебно-педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии.  

 

Раздел 4. Психолого-педагогическая работа с семьей 

Тема 4.1. Диагностика семьи как системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы психологического изучения ребенка с ОВЗ 

2. Этапы психолого-педагогического консультирования и методы психологического 

изучения проблем родителей ребенка с ОВЗ 

 

Тема 4.2. Организация работы семейного психолога 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образовательно-просветительская работа с родителями.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников с ОВЗ.  

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

«Психология семьи и семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

   

 

Раздел I. Основы психологии семьи и её функционирование 
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Раздел 2. Психология эмоциональных отношений 
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Раздел 3. Ребенок с ОВЗ в семье. 
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Раздел 4 Психолого-педагогическая работа с семьей 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология семьи и семейного 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Психология семьи и семейного воспитания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Психология семьи и семейного 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Психология семьи и 

семейного воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Психология семьи и семейного воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Психология семьи и семейного 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья» формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Психология семьи и семейного воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Психология семьи и семейного 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья» проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ  

Тема.  1. Теория стресса 

и современные концепции 

изучения стресса. 

 

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. 
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Тема. 2. 

Посттравматическое 

стрессовое расстройство. 

 

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. 

 

Тема. 3. Методы и 

методики психодиагностики 

ПТСР. 

 

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. 

 

Тема. 4. 

Психологические последствия 

переживания психической 

травмы. 

 

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). 

 

Тема. 5. Психогении в 

экстремальных ситуациях. 

Механизмы и защиты и 

совладания. 

 

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. 

 

Тема. 6. Психотерапия 

посттравматического 

стрессового расстройства 

Общие подходы к психотерапии ПТСР. Основные 

стадии актуального посттравматического состояния. 

Правила работы с группой. Основные 
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(ПТСР). 

 

психотерапевтические методы работы при ПТСР. 

Групповая психотерапия как наиболее часто применяемый 

формат при работе с ПТСР. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема.  1. Теория стресса и современные концепции изучения стресса. 

Задание: 1) Составьте таблицу «Основные научные подходы к стрессу на современном 

этапе. Ответ оформите в виде таблицы 

2) Составьте классификацию различных подходов к изучению стресса: 

психофизиологический, психологический: отечественная психологическая школа. 
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Тема. 2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Задание: 1) Составьте перечень диагностических критериев ПТСР. Ответ оформите в 

виде конспекта и презентации проекта. 

2) Составьте таблицу «Типы реагирования в экстремальной ситуации».  Ответ оформите 

в виде таблицы 

Тема. 3. Методы и методики психодиагностики ПТСР. 

Задание: 1) Составьте программу диагностического обследования ПТСР. Ответ оформите 

в виде письменной работы.  

2) Сделайте графическое представление «Методы и методики диагностики ПТСР». Ответ 

оформите в виде письменной работы. 

Тема. 4. Психологические последствия переживания психической травмы. 

Задание: 1) Составьте классификацию психотравмирующих событий. Ответ оформите в 

виде письменной работы. 

2) Сделайте графическое представление. Социальные проблемы коррекции ПТСР. Ответ 

оформите в виде конспекта и презентации проекта. 

Тема. 5. Психогении в экстремальных ситуациях. Механизмы и защиты и 

совладания. 

Задание: 1) Составьте таблицу «Психогенные расстройства, наблюдаемые вовремя и 

после экстремальных ситуаций». Ответ оформите в виде таблицы. 

2) Составьте классификацию наиболее типичные проявления непсихотических 

(невротических) расстройств. Ответ оформите в виде письменной работы.  

Тема. 6. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Задание: 1) Составьте классификацию подходы к психотерапии ПТСР. Ответ оформите в 

виде письменного конспекта. 

2) Изучите психотехнические приемы работы при ПТСР. Ответ оформите в виде 

письменного конспекта. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология посттравматического 

стресса и совладающего поведения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Психология посттравматического 

стресса и совладающего поведения лиц с ограниченными возможностями здоровья» и 

достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 



14  

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема.  1. Теория стресса и современные концепции изучения стресса. 

Стресс (от англ. stress – давление, нажим, напор; напряжение) – неспецифическая 

(общая) реакция организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающая 

его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма. В медицине, 

физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) 

формы стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-психический (психологический) и 

физический стрессы (тепловой, световой, звуковой и др.). 

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел Уолтер Кэннон (англ. 

Walter Cannon) в своих классических работах по универсальной реакции «бороться или 

бежать» (англ. fight-or-flight response). 

В 1936 году знаменитый исследователь стресса канадский физиолог Ганс Селье 

опубликовал свою первую работу по общему адаптационному синдрому, но длительное время 

избегал употребления термина «стресс», поскольку тот использовался во многом для 

обозначения «нервно-психического» напряжения (синдром «бороться или бежать»). Только в 

1946 году Г. Селье начал систематически использовать термин «стресс» для общего 

адаптационного напряжения. 

«Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему 

требования. Неспецифические требования, предъявляемые воздействием как таковым, – это и 

есть сущность стресса». Универсальность сопровождающей стресс «триады физиологических 

изменений» – уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и появление 

кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-кишечного тракта – позволила Г. Селье 

высказать гипотезу об общем адаптационном синдроме (ОАС), получившим впоследствии 

название «стресс». 

Ти мус (ви лочковая железа) – орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в 

котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток 

иммунной системы. 

Многолетние исследования Г. Селье, его сотрудников и последователей во всем мире 

подтверждают, что стресс является неспецифической основой многих заболеваний. От стресса 

страдает иммунная система. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами 

инфекции, поскольку продуцирование иммунных клеток заметно снижается в период 

физического или психического стресса. 

В современной научной литературе термин «стресс» используется в различных 

значениях. Во-первых, под стрессом понимается сильное неблагоприятное, отрицательно 

влияющее на организм воздействие. 

Во-вторых, под категорию стресса попадают субъективные реакции, отражающие 

внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения. Данное состояние 

интерпретируется как эмоции, оборонительные реакции и процессы преодоления (копинг), 

разворачивающиеся во внутриличностном плане. 

В-третью группу объединяются понятия стресса как неспецифических черт 

физиологических и психологических реакций организма при сильных, экстремальных для 

него воздействиях, вызывающих интенсивные проявления адаптационной активности. Эти 

реакции направлены на поддержание поведенческих действий и психических процессов по 

преодолению этих стрессовых эффектов  

Наиболее адекватной трактовкой, по мнению Л. А. Китаева-Смыка, ведущего 

отечественного специалиста в данной области, является понимание стресса как 
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неспецифических физиологических и психологических проявлений адаптационной 

активности при сильных, экстремальных для организма воздействиях, имеющих 

определенную значимость для человека. 

Кроме того, прямое перенесение положений о физиологических особенностях развития 

и проявления стресса в область психологии оказалось мало продуктивным. По мнению R. 

Lasarus, физиологический и психологический стрессы существенно различаются между собой 

по особенностям воздействующих стимулов, по механизмам развития и характеру ответных 

реакций. Если при физиологическом стрессе происходит нарушение гомеостаза при 

непосредственном воздействии стимула на организм, а его восстановление осуществляется 

посредством висцеральных и нейрогуморальных механизмов, которые обусловливают 

стереотипичный характер реакций, то психологический стресс развивается в результате 

оценки значимости ситуации для субъекта, его интеллектуальных процессов и личностных 

особенностей. 

 

Тема. 2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - психическое расстройство, 

развивающееся вследствие мощного психотравмирующего воздействия угрожающего или 

катастрофического характера, сопровождающееся экстремальным стрессом, основными 

клиническими проявлениями выступают повторные переживания элементов травматического 

события в ситуации «здесь и сейчас» в форме флэшбеков, повторяющихся сновидений и 

кошмаров, что сопровождается чаще тревогой и паникой, но возможно также гневом, злостью, 

чувством вины или безнадежности, стремлением избегать внутренние и внешние стимулы, 

напоминающие или ассоциирующиеся со стрессором. Симптомы возникают обычно в течение 

шести месяцев от стрессового воздействия. В качестве пусковых факторов выступают 

события, которые способны вызвать дистресс практически у любого человека, природные и 

техногенные катастрофы, угроза жизни, нападение, пытки, сексуальное насилие, военные 

действия, террористические акты, пребывание в плену или концентрационном лагере, 

свидетельство гибели другого человека, жизнеугрожающее заболевание, получение известия о 

неожиданной или насильственной смерти близкого человека. Заболевание характеризуется 

высокой коморбидностью с другими психическими расстройствами и может приводить к 

изменению личности.  

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

ПТСР развивается вследствие неспособности индивида справиться с экзогенным 

психотравмирующим воздействием чрезвычайного характера. В настоящее время активно 

исследуется вклад генетических факторов, в том числе с целью поиска возможных новых 

препаратов для лечения ПТСР, на сегодняшний день имеется большая база генетических 

исследований, которые указывают на полигенный характер фенотипа ПТСР, при этом вопрос 

о соотношении собственно генетических и средовых факторов остается открытым. Хорошо 

известно, что предшествующая травматизация повышает риск развития ПТСР, но пока нет 

однозначного описания патогенетических механизмов подобной сенситизации  

Острые стрессовые реакция являются нормальным ответом на чрезвычайное 

воздействия у ряда людей. Из-за дефицита ресурсов адаптабельности естественный ответ на 

стресс принимает патологический характер, в частности нарушается функционирование 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатоадреналовой системы, что приводит 

к манифестации симптомов ПТСР, повышенной готовности к тревожным реакциям, 

физиологическому возбуждению и гипервигилитету  

В когнитивных моделях ПТСР, которые в настоящее время нашли свое подтверждение 

в исследованиях с использованием современных возможностей нейровизуализации, патогенез 

ПТСР тесно связан с нарушением процессов переработки информации и интеграции 

травматического опыта в общую биографическую память пациента. Было выявлено, что 

травматические воспоминания ассоциированы со сниженной активностью левой нижней 
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фронтальной коры, что дает возможность предположить, что в этих воспоминаниях 

преобладают эмоциональные и сенсорные элементы без соответствующих лингвистических 

ассоциаций. Информация о травме существует в активной рабочей памяти до тех пор, пока не 

произойдет ее осмысление. Таким образом формируется цикл оживления травматических 

воспоминаниях под воздействием триггеров, связанных с травмой и стремлением избегать 

неприятный опыт с попытками контролировать ход мыслей и избегать столкновения со всем, 

что может напоминать о травме, что в свою очередь ухудшает переработку травматического 

опыта. В норме эпизоды навязчивых наплывов травматических переживаний чередуются с 

периодами избегания, со временем по мере завершения процесса эти состояния становятся 

реже и менее интенсивными. В ряде случаев может возникать конфликт между потребностью 

в осмыслении и существующей системой отношений, в этом случае возникает конфликт с 

последующим развитием избегающего поведения, эмоционального онемения, как проявления 

психологической защиты, что формирует почву для последующей манифестации 

коморбидных депрессивных расстройств. В этих случаях аффект утрачивает свою сигнальную 

функцию, поскольку любая сильная эмоция воспринимается как опасность возвращения 

травматического опыта  

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) 

Согласно данным международных исследований до 61% людей в разные периоды своей 

жизни сталкиваются с травматическими событиями, которые потенциально могут быть 

причиной развития ПТСР, однако расстройство манифестирует только у некоторых из них, 

процент заболевших сильно варьирует от 13 до 50%, что зависит от индивидуальной 

уязвимости и характера травматического воздействия. В качестве мер профилактики 

манифестации ПТСР на сегодняшний день рекомендуется использовать терапию только для 

тех лиц, подвергшихся травматизации, кто демонстрирует ассоциированные с травмой или со 

стрессом симптомы. Заболеваемость сильно варьирует в зависимости от социального 

контекста, в благоприятные периоды жизни общества морбидность ПТСР составляет в 

населении 0,5% среди мужчин и 1,2% среди женщин. В отношении гендерных различий 

большинство исследователей сходятся во мнении, что ПТСР практически в два раза чаще 

встречается у женщин, за исключением специфической группы комбатантов. В детском 

возрасте наоборот мальчики оказываются более уязвимыми к манифестации ПТСР, чем 

девочки  

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем Кодирование по Международной классификации болезней (МКБ-10) 

F43.1 — Посттравматическое стрессовое расстройство 

 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) ПТСР 

в DSM-V В 5-ом издании Диагностического и статистического руководства психических 

расстройств имеются определенные изменения как места ПТСР в классификации, так и ряда 

критериев по сравнению с DSM-IV. Так, сам диагноз ПТСР из раздела «Тревожные 

расстройства» перешел в новый раздел «Расстройства, связанные с травмой и стрессором» 

(«trauma and stressor-related disorders»). Главным условием включения в этот раздел является 

воздействие травматического или стрессового события в качестве диагностического критерия. 

Необходимыми критериями для включения в этот раздел служат также следующие симптомы: 

выражение беспокойства и/или страха, ангедония и дисфория, гнев или другие проявления 

агрессии, диссоциативные симптомы [23]. В DSM-V были внесены следующие изменения в 

диагностические критерии ПТСР: 1. Три кластера (B, C и D) симптомов ПТСР в DSM-IV 

теперь разделены на четыре кластера (B, C, D и Е): B - навязчивое воспроизведение 

травматического события («intrusion»); C - избегание травматического события («avoidance»); 

D - негативные последствия для когнитивной сферы и настроения; E - повышенное 

возбуждение и реактивность. Таким образом, критерий С в DSM-IV (избегание и блокировка 

эмоций) был разделен на два критерия: C (избегание) и D (негативные последствия для 

когнитивной сферы и настроения). 2. Три новых симптома были добавлены:  В критерий D – 
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стойкое и неадекватное обвинение себя и других, а также пониженное настроение.  B 

критерий E - неосторожное или разрушительное поведение. 3. Симптомы из пункта 2 

критерия А (включающий страх, беспомощность или ужас, возникающий сразу после травмы) 

удалены из DSM-V, поскольку исследования показали, что они не повышают точность 

диагностики [24]. 4. Появились новые подтипы ПТСР со своими критериями: ПТСР у детей 6-

ти лет и моложе (предшкольный подтип ПТСР) и диссоциативный подтип ПТСР. Диагноз 

диссоциативного подтипа применим к лицам, которые отвечают критериям ПТСР наряду с 

проявлениями деперсонализации и дереализации  

В DSM-V дополнительно к ПТСР был включен диагноз острого стрессового 

расстройства, включающий развивающиеся в течение первого месяца после травматического 

воздействия стрессовые расстройства. Его появление в предыдущей классификации было 

обусловлено необходимостью выделения специфической нозологической единицы для лиц, 

находящихся в состоянии выраженного дистресса, но не отвечающих специфическим 

симптоматическим критериям ПТСР. На эту категорию пациентов следует обращать особое 

внимание специалистам соматического профиля с целью оказания своевременной помощи или 

направления их к психотерапевту для лечения коморбидных психических нарушений. В плане 

предиктора развития ПТСР острые стрессовые нарушения являются умеренным предиктором 

последующего развития ПТСР, как показали лонгитюдинальные исследования около 50% 

пациентов с ПТСР в первое время после действия психотравмы не имеют стрессовых 

расстройств  

Тема. 3. Методы и методики психодиагностики ПТСР. 

К основным методикам психодиагностики ПТСР, характеризующим состояние, 

переживание последствий экстремальной ситуации и адаптации к последующей жизни 

пострадавших, относятся: 

 • Клиническое структурированное интервью для диагностики ПТСР (Structured 

Clinical Interview for DSM-IV, SCID); 

 • Опросник травматических событий (LEQ)
1
; 

 • Шкала клинической диагностики ПТСР (Clinical-administered PTSD 

Scale, CAPS)
[1]

 
[2]

; 

 • Шкала оценки тяжести воздействия травмирующего события (Impact of Event 

Scale, IOES) M. Горовица; 

 • Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС); 

 • Миссисипская шкала травматического стресса (МШ); 

 • Опросник перитравматической диссоциации (ОПД); 

 • Шкала диссоциации (DES)
[3]

; 

 • Шкала диссоциативных переживаний (ШДП); 

 • Опросный лист соматоформных диссоциаций
[4]

; 

 • Опросник травматического стресса (ОТС)
[5]

. 

Все перечисленные методики адаптированы и апробированы в лаборатории психологии 

посттравматического стресса и психотерапии ИП РАН, относятся к числу наиболее часто 

применяемых в мировой практике
[6]

. 

Применение данных методик помогает психологу установить количество (однократно, 

многократно) характер (прямая угроза жизни, пытки, телесное насилие, избиение, угроза, 

шантаж и др.), степень объективной тяжести экстремальной ситуации (обобщение других 

ситуативных факторов, кроме диссоциаций и многократных травматизаций, таких как 

длительность нахождения, внезапность возникновения; соматическое состояние и др. 

экстремальных ситуаций, повлиявших на пострадавшего). 

Рассмотрим основные методики. Подробнее с некоторыми из них можно ознакомиться 

в приложениях. 

Клиническое структурированное интервью для диагностики ПТСР включает в 

себя ряд диагностических модулей (блоков вопросов, обеспечивающих постановку диагноза 

по критериям, содержащимся в DSM-IV. 

https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
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Конструкция интервью позволяет работать отдельно с любым необходимым для 

каждого конкретного случая модулем, который выбирается на основании данных общего 

опроса клиента на первом этапе исследования, или перейти к беседе по другому блоку в 

случаях, когда терапевт получает данные, заставляющие усомниться в начальном диагнозе. 

Окончательный диагноз определяется по данным суммарной итоговой шкалы, в 

которую заносятся результаты, полученные при использовании каждого модуля. При 

необходимости для постановки окончательного диагноза привлекаются независимые 

эксперты. 

Эта методика применяется как в клинической практике, так и в исследовательских 

целях. Существуют различные ее модификации, в том числе и неклинические. Одна из них — 

вариант интервью для диагностики ПТСР у ветеранов войны во Вьетнаме — SCID- NP-V. 

Опросник травматического стресса предназначен для оценки выраженности 

симптомов постстрессовых нарушений у исследуемых на основе критериев, содержащихся в 

DSM-4
[7]
. Опросник состоит из краткой инструкции и 110 пунктов-утверждений. 

Испытуемому предлагается с помощью пятибалльной шкалы Лайкерта (от «абсолютно 

верно» до «абсолютно неверно») оценить каждое из утверждений в зависимости от его 

соответствия собственному состоянию. 56 пунктов являются ключевыми для оценки 

выраженности симптомов постстрессовых нарушений, 15 пунктов входят в дополнительную 

шкалу депрессии, 9 пунктов составляют три оценочных шкалы — лжи, аггравации и 

диссимуляции, позволяющие контролировать степень искренности испытуемого, его 

склонность подчеркивать тяжесть своего состояния или отрицать наличие психологических 

проблем. 

Кроме того, в опросник включены резервные и маскирующие утверждения, 

препятствующие непроизвольному пониманию испытуемым основной направленности теста. 

Помимо прямых утверждений, согласие с которыми у испытуемого оценивается как наличие 

того или иного искомого признака, чтобы сбалансировать тенденцию согласия, в опроснике 

имеются так называемые обратные пункты, отрицательные ответы на которые являются 

значимыми
[8]

. 

Ограничения на использование ОТС 

 1. Не может применяться вопреки желанию испытуемого и помимо его 

«информированного согласия». 

 2. Не может применяться в остром периоде психотравмы (обычно до двух 

суток), в фазе психологического шока, на фоне ажитиро- ванного или угнетенного состояния с 

выраженными поведенческими проявлениями либо защитного отрицания события. 

 3. Ограниченно применяется для оценки состояния при выполнении 

профессиональных задач в экстремальных условиях: только в случаях, когда возникает 

необходимость психологического освидетельствования отдельных лиц, нуждающихся в 

проведении индивидуальных психокоррекционных мероприятий, либо в эвакуации из зоны 

ЧС. 

 4. Не может применяться в случаях астенизации психики клиента в связи с 

тяжелым соматическим заболеванием, тяжелым ранением или контузией; в абстинентном 

состоянии или на фоне алкогольного (наркотического) опьянения. 

 5. Не может служить единственным источником при постановке 

психологического диагноза, оформляемого по данным обследования. При невозможности 

дополнения обследования данными дополнительных методик заключение о наличии 

посттравматической симптоматики должно носить вероятностный характер и содержать 

рекомендации по дополнительному углубленному исследованию — клинико-

психофизиологическому. 

 6. Полученные результаты не могут интерпретироваться в смысле указания на 

наличие или отсутствие признаков ПТСР и острого стрессового расстройства при 

установлении тенденции испытуемого к искажению ответов — к аггравации или 

https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
https://studme.org/360057/psihologiya/osnovnye_metodiki_psihodiagnostiki_ptsr#gads_btm
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диссимуляции своего состояния, рентных установок или иной заинтересованности как в 

положительных, так и в отрицательных результатах (далее см. прил. 7). 

Шкала оценки тяжести воздействия травмирующего 

события М. Горовица позволяет определить наличие у клиента ПТСР по выраженности 

одной из двух тенденций: вторжения или избегания. 

Первая тенденция проявляется в постоянном возвращении к мыслям и переживаниям о 

происшедшем событии, часто независимо от воли и желания человека, вторая — в стремлении 

уменьшить или притупить влияние этих переживаний на эмоциональное состояние и 

поведение, вплоть до полного отрицания этого влияния, что чаще всего выражается в желании 

забыть само событие и все с ним связанное. 

Шкала содержит 22 утверждения, позволяющих определить степень выраженности 

проявлений названных тенденций в течение последних семи дней. Оценка проводится самими 

испытуемыми и варьируется от «Совсем нет», «Очень редко», «Иногда» до «Часто». 

Миссисипская шкала травматического стресса обладает необходимыми 

психометрическими свойствами, хорошими дифференциально-диагностическими 

возможностями. Высокий итоговый балл по шкале хорошо коррелирует с диагнозом ПТСР 

(гражданский или военный вариант). 

Помимо перечисленных методик интересно то, что стандартную батарею тестов, 

которая, как утверждает О. В. Бермант-Полякова (2006), более четырех десятилетий 

применяется в израильской клинической психологии для диагностики психической травмы и 

диссоциации, составляют тесты Л. Бендера, Дж. Бука («Дом. Дерево. Человек»), Д. Векслера, 

Г. Роршаха и тематический апперцептивный тест Г. Мюррея (ТАТ). 

Рассматривая результаты тестов Роршаха, необходимо учитывать следующие признаки 

посттравматической диссоциации: 

 • появление в протоколе двух и более ответов качества DQv; 

 • усмотрение фигур, спрятанных за кустами, деревьями, или фигур, незаметных 

или невидимых непосредственно; 

 • усмотрение образов «сквозь туман», «в дымке», «в мареве», «сквозь залитое 

дождем стекло»; 

 • сообщение о видимом вращении предмета, вихрях, торнадо, каруселях, 

фигурах, водящих хоровод и т. д.; 

 • по меньшей мере шесть ответов детерминированы как М + + FM + т; 

 • по меньшей мере два ответа, детерминированные как М, качественно 

противоположны; 

 • в протоколе есть по меньшей мере один ответ, где по отношению к человеку 

применяется агрессия; 

 • в протоколе по меньшей мере три ответа детерминированы так, что С + CF > 

FC; 

 • один из детерминированных ответов С несет положительную характеристику, а 

другой — отрицательную; 

 • в протоколе присутствуют по меньшей мере два ответа, про которых клиент в 

расспросе забывает, что давал их. 

Признаки ПТСР в ТЛТ: 

 • дается рассказ о поступках героев, а не описание их чувств и отношений; 

 • взаимоотношения между людьми, приписанные героям рисунков, сведены к 

повседневным занятиям, приземлены и ограниченны рамками текущего дня; 

 • нет упоминаний о будущем, об амбициях, ожиданиях, планах; 

 • истории лаконичны и конкретны, человек постоянно боится, что с ним что-то 

произойдет; 

 • проявляется мироощущение тревожного человека, согласно которому «Весь 

мир опасен», «Я ни на что не способен»; 

 • герои вовлечены в неподконтрольные им, непредсказуемые события; 
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 • пассивно подчиняется другим героям рассказа; 

 • нередко звучит тема одиночества и депрессивного мироощущения, глубоко 

проникнутого чувством вины; 

 • говорят о скрипке (репрезентация телесного Я) в первой таблице как о 

поврежденной каким-либо образом. Его конфликт — неспособность играть на ней. 

Для здоровых людей в этой таблице характерны сюжеты о нежелании учится, давлении 

родителей, страхе наказания или страхе разочаровать родителей и др. 

 

Тема. 4. Психологические последствия переживания психической травмы. 

 

Понятие «психическая травма» впервые появилось в научной литературе в конце 19 

века. История современной психиатрии обычно связывается с именем Эмиля Крепелина и 

изданием в 1900 г. его учебника «Введение в психиатрическую клинику». Э. Крепелин был 

учеником В. Вундта и создал свою концепцию психиатрии на основе методов 

экспериментальной психологии, в которой ключевым понятием психиатрии становится - 

«симптом». Психические расстройства стали рассматриваться наряду с соматическими 

заболеваниями, и причина их виделась во внешних факторах таких, как вирусы, токсины и 

травмы. В это же время развивается другое направление психиатрии – психоанализ, который 

обосновывал идею, согласно которой все проявления психических расстройств 

детерминированы предшествующими переживаниями пациента (Ж. Шарко, З. Фрейд 

«Исследование истерии» 1893 г., К. Юнг «Психоз и его содержание» 1907 г., Т.Тилинг).  

Таким образом, психиатрия разделилась на два направления: медицинское 

(нозологическое), проповедовавшее экзогенную природу психических расстройств и 

конституциональное - отстаивавшее идею эндогенного происхождения психических 

расстройств, а в частности то, что психическая конституция личности, индивидуальные 

особенности и неповторимая история развития лежат в основе психических заболеваний. 

Конституциональное направление психиатрии основывалось на феноменологическом подходе 

Карла Ясперса, главной идеей которого было то, что основное внимание следует уделять не 

симптомам, а исследованию личности пациентов, их переживаниям и жизненной истории 

путем «вживания» и «вчувствования» в их внутренний мир. И то, с чем, прежде всего, 

приходится сталкиваться психиатру при работе с пациентами является травматическим 

жизненным опытом. Психическая травма – (травма в пер. с греч. – «рана», «повреждение», 

«результат насилия») - глубокие и мучительные переживания человека, связанные с 

травматическими событиями его жизни, предельные накопления возбуждения, с которыми он 

не в состоянии справиться или которые частично преодолеваются посредством 

бессознательных механизмов защиты, ведущих к образованию невротических симптомов. З. 

Фрейд в работе «Исследование истерии» писал: «Травматическое воздействие может оказать 

любое событие, которое вызывает чувство ужаса, страха, стыда, душевной боли; и, 

разумеется, от восприимчивости пострадавшего зависит вероятность того, что это 

происшествие приобретет характер травмы». Специфично то, что травма не всегда 

проявляется в чистом виде, как болезненное воспоминание или переживание, она становится 

как бы «возбудителем болезни» и вызывает симптомы, которые затем, обретя 

самостоятельность, остаются неизменными.  

Понятие «травма» в обыденном понимании соотносится преимущественно с телесными 

повреждениями, нарушением целостности тела. Травмы бывают легкими, тяжелыми и 

несовместимыми с жизнью, все зависит от силы воздействия источника травмы и защитного 

барьера тела. По законам гомеостаза все, что нарушает равновесие и целостность организма, 

вызывает реакцию, направленную на восстановление стабильного состояния. При этом все 

чужеродные тела организмом отторгаются, т. е. вытесняются. По аналогии с физической 

травмой и реакцией на нее организма функционирует и психическая травма. Психика, так же 

как и внутренняя среда организма стремится к поддержанию стабильного состояния и все, что 

нарушает эту стабильность, вытесняется по терминологии З. Фрейда. В отличие от 
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физической травмы, которая всегда является внешней, психическая травма может иметь 

интрапсихическую природу, т. е. психика имеет способность травматизировать саму себя, 

продуцируя определенные мысли, воспоминания, переживания и аффекты. Второе 

существенное отличие психической травмы от физической в том, что она невидима и 

объективизируется по косвенным признакам, главным из которых является душевная боль. 

Рефлекторная реакция организма на любую боль – отстранение, избегание, избавление. Но 

основная функция боли – информационная, она сообщает о наличии повреждения и запускает 

механизм на исцеление и выживание организма. Психическая боль так же информирует о 

психологическом неблагополучии и запускает механизм исцеления психики – работу 

защитных механизмов, в частности механизмов вытеснения и подавления или ответную 

реакцию. Ответная реакция на травматическое воздействие присутствует всегда, и чем 

интенсивнее травма, тем сильнее внешнее действие или внутреннее переживание. Ответной 

реакцией может быть ответный удар, ругань, если человека ударили или унизили, а может 

быть чувство бессилия и плач.  

Ответная реакция позволяет осуществить разрядку чрезмерного психического 

возбуждения, возникающего при травматизации. В том случае, когда возросшее психическое 

возбуждение в силу обстоятельств не может быть отреагировано (в т. ч. и вербально, как 

известно слова могут заменять не только действия, но и переживания), начинают работать 

защитные механизмы психики, переводя энергию травматического возбуждения в телесные 

симптомы, и разрядка происходит в соматической сфере. Происходит то, что в психоанализе 

называют конверсией. Психосоматическая психотерапия рассматривает символическое 

значение конверсионных симптомов, локализованных в теле следующим образом: - обида, 

которую человек не смог «проглотить», локализуется в области глотания в виде заболеваний 

горла, щитовидной железы, а обида которую человек не смог «переварить» - в области 

желудочно - кишечного тракта; - «травма разбитого сердца» или ситуация, принятая близко к 

сердцу имеет локализацию в сердце. 

 

Тема. 5. Психогении в экстремальных ситуациях. Механизмы и защиты и 

совладания. 

 

Понятие о психогении. 
Психогения (психо — душа, относящийся к душе, генея- порождение, порождающий) 

— болезненное состояние в виде кратковременной реакции или длительного состояния 

(болезни), обязанного своим возникновением воздействию факторов, травмирующих психику 

(психотравма). 

По своим клиническим проявлениям психогении могут предстать в виде расстройств 

психической сферы как невротического уровня — неврозы (невротические и 

соматоформные расстройства), так и психотического уровня — реакции на стресс 

(реактивные психозы), а также в виде проявлений соматического страдания — 

психосоматические варианты соматических болезней. 

Под психотравмой понимают травмирующее психику эмоционально негативно 

окрашенное переживание по поводу какого-либо жизненного события (явления, ситуации), 

обладающего субъективной личностной значимостью (эмоциональная значимость). 

В одних случаях психотравмирующие жизненные события (явления, ситуации) могут 

выступать в качестве ведущих этиологических факторов (производящий фактор), в других 

— в качестве этиологических условий (предраcпологающий, проявляющий и 

поддерживающий фактор). Чаще же патогенную роль приобретают их сочетания. 

Выделяют острые и хронические психотравмы. 

Под острой психотравмой понимают внезапно возникающую, однократно 

(ограниченное время) воздействующую психотравму значительной интенсивности. Их 

разделяют на: шоковые, угнетающие и тревожащие. На их основе, как правило, возникают 

реактивные состояния и психозы (острые реакции на стресс). 
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Под хронической психотравмой понимают психотраму меньшей интенсивности, но 

существующей продолжительное время. Они, как правило, приводят к развитию неврозов 

(невротических и соматофорных расстройств). 

Также выделяют психотравмы общечеловеческой значимости (угроза жизни) и 

индивидуально-значимые (профессиональные, семейные и интимно-личностные). 

Механизмы психологической защиты и копинга. 

Жизненные ситуации в процессе переживания их конкретной личностью могут 

привести к состоянию стресса, с возможностью развития заболеваний (психогений). Однако 

стресс может быть преодолен (и психогения предотвращена), если реакция личности на такую 

жизненную ситуацию гибко изменяется в соответствии с условиями. Это становится 

возможным благодаря механизмам совладания (копинг) и психологической защиты. 

При возникновении психотравмирующих условий включаются, в первую очередь, 

механизмы совладания или копинг-механизмы. Это разнообразные осознаваемые или 

частично осознаваемые стратегии, направленные на решение возникшей проблемы. 

«Копинг» («преодоление стресса») — рассматривается как деятельность личности по 

поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 

удовлетворяющими этим требованиям 

При недостаточном развитии конструктивных форм совладающего поведения 

увеличивается патогенность жизненных событий, и эти события могут становиться 

«пусковыми механизмами» в процессе возникновения психических расстройств. 

В общем виде выделяют: 1) стратегию мобилизации и агрессии (активное воздействие 

на ситуацию, победа приемлемым способом активности), которая включает активную 

подготовку к тому, что человека ожидает, заставляет формулировать проблему, искать 

оптимальный выход и является наиболее продуктивной и конструктивной стратегией, 2) 

стратегия поиска социальной поддержки (избегание социальной изоляции), т.е. обращение за 

помощью к другим участникам социума (в т.ч., например, обращение за специальной 

помощью к психологу, психотерапевту), 3) стратегия избегания (отступления) — уход от 

ситуации при невозможности с ней справиться (например, избегание неудач). Кроме того, 

выделяют различные частные копинг-механизмы в поведенческой (например, сотрудничество 

с другими людьми), когнитивной (например, проблемный анализ или религиозность) и 

эмоциональной (например, оптимизм) сферах. 

При неэффективности копинг-механизмов включаются механизмы психологичесой 

защиты. Понятие о психологической защите впервые было сформулировано в рамках 

классического психоанализа. 

Психологическая защита — это автоматическая реакции психики на различные 

угрозы для личности, бессознательные или частично осознаваемые способы редукции 

эмоционального напряжения, в связи с отказом от деятельности. 

С помощью психологической защиты уменьшается психологический дискомфорт. При 

этом, однако, может произойти искажение отражения самого себя или окружающего, сужение 

диапазона поведенческих реакций. Механизмы психологической защиты направлены на 

поддержание психологического гомеостаза. Так же они могут участвовать в образовании 

патологических симптомов. 

Чаще всего выделяют следующие механизмы психологической защиты: вытеснение, 

отрицание, изоляция, идентификация, рационализация, проекция, сублимация и др. 

Наличие (сочетание) тех или иных механизмов «копинга» и психологической защиты 

зависит от врожденных свойств личности и условий его формирования (воспитание). 

(Все эти вопросы более подробно рассмотрены в курсе медицинской психологии). 

Таким образом, в формировании психической травмы имеют значение: 

1) характер (тяжесть, содержание) психотравмирующего фактора (условий), 

2) слабость или неадекватность механизмов совладания и психологической защиты, 

3) личностные особенности, 

4) эмоциональная значимость психотравмирующего фактора (условий). 
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Клинические варианты. 
Все многообразие психогенных психических расстройств разделяют на две большие 

группы — реактивные психозы и неврозы. 

Реактивные (психогенные) психозы (связанные со стрессом расстройства). 

Общая часть. 

Эта рубрика включает расстройства, которые возникают как прямое следствие острого 

или пролонгированного тяжелого (массивного) психосоциального стресса (психотравмы), 

вызывающего значительные изменения в жизни и приводящего к продолжительно 

сохраняющимся неприятным обстоятельствам. Такого рода стресс является первичным и 

основным причинным фактором, и расстройство не возникло бы без его влияния. 

Это группа болезненных расстройств психики, возникающих под влиянием 

психической травмы и проявляющихся в виде реакций и (или) состояний, достигающих 

психотического уровня: 

 аффективно-измененное сознание 

 утрата способности адекватно оценивать ситуацию и свое состояние 

 нарушение поведения 

 наличие продуктивной психопатологической симптоматики (галлюцинации, 

бред, психомоторные нарушения и пр.) 

Как правило, все они заканчиваются полным выздоровлением. Чаще это происходит 

через этап т.н. постреактивной астении. Однако, в отдельных случаях, они могут стать 

затяжными и перейти в т.н. аномальное постреактивное развитие личности 

(психопатизация). 

Критерии диагностики. 

В общем виде для отграничения этой группы психических расстройств психогенной 

природы от других психических нарушений пользуются критериями, предложенными 

Ясперсом для диагностики реактивных психозов. 

Триада Ясперса: 

1) состояние вызывается (следует по времени за ситуацией)- психической травмой, 

2) психогенно-травмирующая ситуация прямо или косвенно отражается в клинической 

картине заболевания, в содержании его симптомов. 

3) состояние прекращается с исчезновением вызвавшей его причины. 

Однако, следует учитывать относительность этих критериев, поскольку: а) реактивные 

состояние могут возникнуть отставлено, б) психотравмирующая ситуация может отражаться в 

содержании и при заболеваниях другой природы (например при шизофрении) и, на конец, в) 

не всегда прекращение воздействия психотравмы приводит к окончательному выздоровлению. 

Клинические варианты. 

Все многообразие реактивных (психогенных) психических расстройств, связанных с 

психотравмой (стрессом), в зависимости от характера психотравмы и клинических 

проявлений, условно разделяют на: 

(в скобках здесь и далее приводится квалификация состояния согласно МКБ-10) 

1. Аффективно-шоковые психогенные реакции (Острая реакция на стресс). 

2. Примитивно-истерические психозы (Диссоциативные расстройства) 

3. Затяжные реактивные психозы 

4. А) Реактивные депрессии (Расстройство адаптации. Депрессивный эпизод). 

5. Б) Реактивные бредовые психозы (Острые преимущественно бредовые 

расстройства, ассоциированные со стрессом) 

6. Посттравматическое стрессовое расстройство (данный вид расстройства впервые 

выделен в МКБ-10) 

Аффективно-шоковые психогенные реакции (Острая реакция на стресс). 

Это, как правило, кратковременные (транзиторные) реакции психотического уровня, 

возникающие у лиц, до того не имевших видимого психического расстройства, в ситуациях 

острой, внезапной, массивной, психотравматизации. 
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По содержанию психотравмирующие ситуации чаще всего предстают в виде: а) угрозы 

безопасности или физической целостности самому индивидуума или близкому (при 

природных катастрофах, несчастном случае, войне, изнасиловании и т.п.) или б) необычно 

резкого и угрожающего изменение в социальном положении и (или) окружении больного 

(потеря многих близких или пожар в доме и т.п.) 

Однако далеко не у всех в таких ситуациях развиваются вышеуказанные расстройства. 

Риск развития расстройства увеличивается у людей: а) ослабленных соматическим 

заболеванием, б) длительным недосыпанием, в) утомлением, г) эмоциональным напряжением, 

д) наличием органически неполноценной почвы (пожилые). 

Личностные особенности индивидуума, при такого рода расстройствах, имеют 

меньшее значение, особенно при угрозе жизни (т.н. внеличностное реагирование). Хотя, 

следует сказать, что уязвимость и адаптивные способности у разных людей различаются. 

Кроме того, их можно повысить путем целенаправленной тренировки и подготовки к таким 

ситуациям (профессиональные военные, пожарники). 

Клинические проявления обнаруживают типичную смешанную и меняющуюся картину 

(что часто приводит к необходимости квалифицировать статус в рамках нескольких смежных 

диагнозов). 

Возникает состояние острого ужаса, отчаяния, с обильными вегетативными 

проявлениями («волосы дыбом», «позеленел от страха» «сердце чуть не вырвалось из груди»), 

на фоне чего происходит аффективное (афектогенное) сужение поля сознания. Из-за этого 

утрачивается адекватный контакт с окружающим (неспособность адекватно реагировать на 

внешние стимулы), возникает дезориентировка. 

В дальнейшем своем развитии данное состояние может сопровождаться двумя 

противоположными вариантами проявлений, что дало основание выделять гипо- и 

гиперкинетический варианты аффективно-шоковых реакций. 

Гипокинетическией вариант (диссоциативный ступор в рамках острой реакции на 

стресс по МКБ-10) — проявляется внезапно возникшей двигательной заторможенностью 

(«оцепенел от ужаса»), достигающих в отдельных случаях полной обездвиженности (ступор) 

и невозможностью говорить (мутизм). В состоянии ступора больные не воспринимают 

окружающее, не реагируют на стимулы, на лице выражение ужаса, глаза широко открыты. 

Наблюдается, чаще, бледность кожных покровов, обильное холодное потоотделение, могут 

произойти непроизвольные мочеиспускание и дефекация (вегетативный комнпонент). Такое 

реагирование (поскольку оно в целом надличностное) является результатом оживления 

эволюционно наиболее ранних форм защитных действий у живых организмов в ситуации 

угрозы, смысл которых заключается в стратегии «если замереть, то может, не заметят» (т.н. 

«мнимая смерть»). 

Гиперкинетический вариант (реакция бегства в рамках острой реакции на стресс по 

МКБ-10) — проявляется выраженной ажитацией, психомоторным возбуждением. Довольно 

часто у большого количества людей одновременно — т.н. «паника толпы». Больные бесцельно 

мечутся, куда-то бегут, движения абсолютно нецеленаправленны, хаотичны, часто что-то 

кричат, рыдают с выражением ужаса на лице. Состояние, так же как при первом варианте, 

сопровождается обильными вегетативными проявлениями (тахикардия, бледность, потливость 

и пр.). Ранне-эволюционный стратегический смысл такого реагирования в виде «двигательной 

бури» — «авось какое-то движение спасет». 

Длительность таких реакций в среднем до 48 часов при сохранении стрессорного 

воздействия. При его прекращении симптомы начинают уменьшаться в среднем через 8-12 

часов. После перенесенного состояния развивается полная или частичная амнезия. Если 

данное расстройство затягивается на более длительный срок, то диагноз пересматривается. 

Примитивно-истерические психозы (Диссоциативные расстройства) 

Эта группа расстройств возникает, чаще всего, в ситуациях, угрожающих свободе 

личности. Их еще образно называют «тюремные психозы». С ними чаще имеют дело 
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судебные психиатры. Хотя принципиально такое состояние может развиться и при других 

условиях. 

Чаще всего такие расстройства возникают у лиц с истероидными чертами характера, 

основными из которых являются выраженная склонность к внушаемости и самовнушаемости. 

Болезнь возникает по истерическим механизмам защиты (диссоциация) от 

непереносимой для личности ситуации: «бегство в болезнь», «фантазирование», «регресс» и 

отражает представление данной личности о сумасшествии («стал как ребенок», «поглупел» 

«превратился в животное» и пр.). На сегодняшний день такие примитивные формы 

реагирования встречаются редко. 

Под влиянием психотравмирующего воздействия возникает сложное, негативное 

аффективное состояние, которое, включая истерические механизмы защиты, приводит к 

состоянию истерически сумеречного сужения поля сознания, на фоне которого и 

развертываются разные варианты истерических психозов. Они в свою очередь могут 

предстать как самостоятельными формами, так и стадиями (этапами). По окончании психоза 

выявляется амнезия. 

Клинические проявления в этой группе психозов весьма многообразны (как, впрочем, и 

при всей истерии). К ним относят следующие состояния. 

Псевдодеменция — мнимое слабоумие. Это относительно более легкое и неглубокое 

расстройство. Человек в этом состоянии производит впечатление слабоумного. Поведение 

становиться неправильным, таращит глаза, оглядывается по сторонам, изображая как бы 

слабоумного (не может зажечь спичку, отпереть дверь и т.п.). В беседе перестает правильно 

отвечать на вопросы, на простые вопросы выдает нелепые ответы, но в плоскости вопроса. 

Однако бросается в глаза типичный для данного состояния контраст между проявлениями 

слабоумия в простых ситуациях при одновременной сохранности правильных действий в 

гораздо более сложных ситуациях. Развитие постепенное. Длительность до нескольких недель 

с полной редукцией симптоматики и развитием амнезии на период психоза. 

Пуэрилизм — состояние, в котором больной изображает как бы ребенка: речь 

становится детской, коверкает слова, шепелявит, называет всех «дяденька» и «тетенка». 

Поведение так же приобретает детские черты: просится «на ручки», «в кроватку», ковыряется 

в носу, хнычет, сосет пальцы, играются предметами и т.п. 

Синдром Ганзера — остро возникающий, более тяжелый вариант псевдодеменции, 

который характеризуется явлениями мимоговорения, «приблизительными ответами». Может 

включать в себя явления пуэрилизма. 

Синдром регреса психики (синдром «одичания») — состояние, при котором человек 

своим поведением напоминает животное. Ходит на четвереньках, рычит, кусается, скалиться, 

обнюхивает предметы, лакает из миски и т.п. 

Синдром бредоподобных фантазий — возникновение бредоподобных идей на основе 

чрезмерного фантазирования, как способа психологической защиты. При этом нет 

убежденности. Однако рассказывают довольно убедительно, красочно, демонстративно о 

своих изобретениях, успехах, бегствах, произошедших с ними невероятных приключениях. В 

содержании как правило так или иначе отражается травмирующая ситуация с измененным 

сюжетом и своей роли в ней. 

По современным представлениям (МКБ-10) к диссоциативным расстройствам 

психотического уровня также относят: 

Диссоциативная (истерическая) амнезия — потеря памяти на недавние важные 

(обычно травматические события типа потери близких или несчастных случаев), не связанная 

с органическим поражением головного мозга и имеющей такую выраженность, что не может 

быть объяснена обычной забывчивостью или усталостью. Обычно она является парциальной и 

селективной с частым варьированием в течении нескольких дней но, с постоянной не 

возможностью вспомнить в состоянии бодрствования. 

Диссоциативная (истерическая) фуга — имеет все признаки диссоциативной 

амнезии в сочетании с внешне целенаправленными путешествиями вне пределов обычной 
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повседневности, во время которых больной поддерживает уход за собой и несложное 

социальное взаимодействие с незнакомыми людьми (типа покупки билетов, заказа еды и т.п.). 

Со стороны такое поведение может представляться совершенно нормальным. Данное 

состояние не обусловлено органическим поражением головного мозга. 

Диссоциативный (истерический) ступор — поведение больного отвечает критериям 

ступора, отсутствуют физические или другие психические расстройства, которое могло бы 

объяснить ступор и есть сведения о недавних стрессах или текущих проблемах 

(психотравматизации). 

Затяжные реактивные психозы 

А) Реактивные депрессии. (Расстройство адаптации. Депрессивный эпизод). 

Это группа реактивных (психогенных) депрессивных состояний, вызванных 

субъективно значимыми психотравмами. 

Наиболее частыми вариантами психотравмы при таких расстройствах являются 

многообразные психосоциальные стрессоры в виде ситуации эмоционального лишения 

(смерть близкого, его отъезд, уход, положение беженца, просто переезд, особенно 

вынужденный и пр.). 

Хотя ведущей причиной развития реактивных депрессий является наличие 

психосоциального стресса (без которого она бы не развилась), в то же время не менее значима 

роль и личностных особенностей. Чаще такие расстройства возникают у лиц с такими чертами 

как прямолинейность, ригидность, бескомпромиссность. 

Депрессия развивается обычно спустя некоторое время (до нескольких дней) вслед за 

психотравматизацией после внутренней переработки случившегося с оценкой значимости 

потери, что является попыткой психологически справиться с лишением (утратой). 

Клинические проявления и выраженность психогенных депрессивных переживаний 

может быть различной. 

Это может быть психологически вполне адекватное переживание утраты в виде 

подавленности и грусти (реакция горя, не выходящая за этно-культуральные особенности). 

Может доходить до уровня психотической депрессии с витальной тоской, с переживанием 

безысходности, нежеланием жить и идеями самообвинения. 

Длительность от нескольких дней до нескольких лет с возможными периодическими 

обострениями. 

Выделяют несколько клинических вариантов таких депрессий. 

Психогенная депрессия может предстать в виде астено-апатического состояния, с 

вялостью, утомляемостью, бездеятельностью, безразличием ко всему. 

При простой (чистой) депрессии клиническая картина исчерпывается депрессивной 

симптоматикой. Тоскливое настроение сопровождается двигательной заторможенностью и 

замедлением течения мыслительных процессов. Все переживания сконцентрированы вокруг 

психотравмирующей ситуации. Не удается переключить внимание и отвлечь мысли на что-то 

другое. Будущее окрашивается в мрачные тона. Могут возникнуть идеи самообвинения («не 

уберег» «из-за меня»), не желание дальше жить (суицидальные тенденции). Тоска усиливается 

обычно к вечеру. Тоска может усиливаться так же при оживлении воспоминаний о 

случившемся (иногда даже спустя месяцы и годы уже после выхода из собственно депрессии). 

Отмечаются нарушения сна, снижение аппетита, вегетативные проявления (гипертензия, 

тахикардия, диспноэ и т.п.). Могут возникнуть гипнагогические галлюцинации, отражающие 

случившееся событие. Наблюдаются обычно у гармоничных личностей но с особенностями в 

виде сдержанности, собранности, аккуратности, целеустремленности, четкой эмоциональной 

привязанности к близким. 

При тревожной депрессии отмечается двигательное беспокойство на фоне тревоги, 

доходящей до ажитации с приступами отчаяния. В таком состоянии больные не могут усидеть 

на месте, причитают об утрате, периодически начинают метаться, впадают в отчаяние с 

попытками покончить с собой (данный вариант наиболее опасен в отношении совершения 

суицида). Могут наблюдаться гипнагогические галлюцинации. Такому варианту психогенной 
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депрессии часто так же предшествует аффективно-шоковая реакция. Чаще возникают у лиц 

эмоционально неустойчивых, тревожно-мнительных, склонных к сомнениям, неуверенных в 

себе. 

При истерической депрессии аффект тоски менее глубокий и может сочетаться с 

раздражительностью, капризностью, недовольством. В поведении наблюдается 

демонстративность, театральность, стремление вызвать сочувствие окружающих. Могут 

наблюдаться истерические расстройства моторной (параличи, парезы и т.п.), сенсорной 

(афония, глухота и пр.), сомато-вегетативной сфер. Чаще при таких депрессиях имеется 

тенденция обвинять окружающих в своем несчастье (а не себя). Если и звучат 

самообвинительные высказывания, то они носят демонстративный, нарочитый характер. 

Могут присоединиться психогенные галлюцинации в виде ярких, богатых сцен, отражающих 

психотравмирующую ситуацию (говорят с умершим, воспроизводят сцены из жизни, 

чувствуют прикосновение и пр.). Истерическому варианту реактивной (психогенной) 

депрессии может предшествовать кратковременная аффективно-шоковая реакция. Чаще 

наблюдается у лиц с чертами психического инфантилизма и истерическими чертами. 

При дисфорическом варианте человек помимо основных переживаний депрессивного 

спектра проявляет еще раздражительность, напряженность, злобность. У подростков реакция 

горя может вылиться просто в агрессивность и антисоциальные поступки. 

При ипохондрическом варианте постепенно собственно горе и переживание по поводу 

утраты сменяются жалобами на проявления какой-либо болезни (обычно у пожилых людей). 

В ряде случаев может развиться т.н. диссимулятивный вариант реактивной 

(психогенной) депрессии, особенно у подростков. При таком варианте отсутствуют жалобы на 

подавленность, тоску, больные держаться тихо и незаметно, избегают разговоров на 

травмирующую тему. При этом они могут вынашивать суицидальные тенденции с 

неожиданной для окружающих их реализацией. 

Б) Реактивные бредовые психозы. (Острые преимущественно бредовые расстройства 

ассоциированные со стрессом) 

Это группа психозов, при которых вследствие психической травматизации развивается 

бредовое состояние различной фабулы и структуры. 

Чаще такие состояния возникают у лиц с инертностью мышления, подозрительных, 

ригидных, со склонностью к сверхценному реагированию по жизни. 

Реактивное паранояльное бредообразование (сверхценное образование) — 

возникновение бреда (сверхценной идеи), не выходящего за рамки травмирующей ситуации, 

психологически понятного и сопровождающегося живой эмоциональной реакцией. Эти идеи 

доминируют в сознании, но на первых этапах больные еще могут поддаваться некоторому 

разубеждению. Во всем остальном поведение больного, не связанной со сверхценной идеей, 

заметных отклонений не обнаруживает. 

Реактвиные параноиды — возникновение идей преследования, отношения, иногда и 

физического воздействия на фоне выраженного страха и растерянности, вызванной 

психотравмой. Содержание идей отражает психотравмирующую ситуацию. В некоторых 

случаях могут возникнуть обильные слуховые и зрительные галлюцинации и 

псевдогаллюцинации на фоне измененного сознания. 

Вариантами таких параноидов могут быть: параноид в условиях изоляции (например в 

тюрьме), «железнодорожный» параноид, сенситивный бред Кречмера — параноид внешней 

обстановки (ситуационный), бред преследования тугоухих (у лиц со слабым слухом 

вследствие затрудненного речевого контакта с окружающими) и бред преследования в 

иноязычной среде (аналогичное состояние из-за незнания языка). 

Как реактивная паранойяльная реакция может возникнуть ипохондрическая реакция 

(часто как ятрогения) у лиц с повышенным вниманием к своему здоровью. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Посттравматическое стрессовое расстройство возникает как отставленная и/или 

затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию (кратковременную или 
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продолжительную) исключительно угрожающего или катастрофического характера, которые в 

принципе могут вызвать общий дистресс почти у любого человека (например, природные или 

искусственные катастрофы, сражения, серьезные несчастные случаи, наблюдение за 

насильственной смертью других, роль жертвы пыток, терроризма, изнасилования или другого 

преступления). 

Начало данного расстройства возникает вслед за травмой после латентного периода, 

который может варьировать от нескольких недель до месяцев (но редко более 6 месяцев). 

Течение волнообразно, но в большинстве случаев можно ожидать выздоровление. В 

небольшой части случаев состояние может обнаруживать хроническое течение на протяжении 

многих лет и переход в хроническое изменение личности. 

Предрасполагающие факторы, такие как личностные черты (например, компульсивные, 

астенические) или предшествующие невротическое заболевание могут понизить порог для 

развития этого синдрома или утяжелить его течение, но они не обязательны и недостаточны 

для объяснения его возникновения. 

Типичные признаки включают: 

· эпизоды повторного переживания травмы в виде навязчивых воспоминаний 

(реминисценций), снов или кошмаров, 

· хроническое чувство «оцепенелости» и эмоциональной притупленности 

· отчуждение от других людей 

· отсутствия реакции на окружающее 

· ангедонию (не способность переживать радость) 

· уклонения от деятельности и ситуаций, напоминающих о травме (индивидуум боится 

и избегает того, что ему напоминает об изначальной травме). 

Изредка бывают драматические, острые вспышки страха, паники или агрессии, 

провоцируемые стимулами, вызывающими неожиданное воспоминание о травме или о 

первоначальной реакции на нее. 

Обычно имеет место состояние повышенной вегетативной возбудимости с 

повышением уровня бодрствования, усилением реакции испуга и бессонницей. С 

вышеперечисленными симптомами и признаками обычно сочетаются тревога и депрессия, 

нередкой является суицидальные идеи, осложняющим фактором может быть избыточное 

употребление алкоголя или наркотиков. 

Лечение. 

Лечебные мероприятия при реактивных состояниях и психозах включают, прежде 

всего, если это возможно, устранение причины — психотравмирующей ситуации, чего иногда 

бывает достаточно. В остальных случаях необходима активная терапия, чаще в условиях 

стационара. 

Аффективно-шоковые реакции в силу их кратковременности либо заканчиваются, либо 

переходят в другой вид реактивного расстройства. Лишь в отдельных случаях возникает 

необходимость лечения, особенно при гиперкинетическом варианте с целью купирования 

возбуждения, для чего применяют, например, инъекцию нейролептиков (аминазин, тизерцин, 

оланзапин), транквилизаторов (реланиум). 

Реактивные депресии лечатся активно, медикаментозно (антидепрессантами, 

транквилизаторами) с последующим подключением психотерапии. 

При истерических психозах и реактивных бредовых состояниях необходимо лечение в 

условиях стационара с применением медикаментозного (нейролептики) лечения. 

При ПТСР применяется сочетание медикаментозной терапии (антидепрессанты, 

транквилизаторы) и психотерапии, направленной на правильное принятие и отреагирование 

травматического опыта. 

Экспертиза. 

На период реактивного психоза больные нетрудоспособны. В отдельных случаях 

аномальных развитий личности может быть поставлен вопрос о временной инвалидности. 
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Судебно-психиатрическая экспертиза больных с реактивными психозами признает 

невменяемыми в случае совершения ими преступления во время болезненного состояния. В 

случае развития реактивного психоза в период следствия или суда возможно приостановление 

следственных и судебных действий до выздоровления с последующим их возобновлением. 

Неврозы (Невротические расстройства). 

Общая часть. Невротические синдромы. 

Расстройства, представленные в МКБ-10 в рубрике «Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства», являются наиболее сложными для клинической 

классификации. 

Так, в разделе «Невротические расстройства» объединены разные по своей 

этиопатогенной природе заболевания: психогенные, эндогенные, экзогенно-органические и 

самостоятельные (наследственные) варианты невротических расстройств. Общими для всех 

них являются клинические проявления в виде определенных невротических (а не 

психотических) синдромов. 

К невротическим синдромам относятся: 

а) синдром невротической астении (см. Неврастения) 

б)обсессивно-компульсивный синдром (см. Обсессивно-компульсивное расстройство) 

в) фобический синдром (см. Тревожно-фобическое расстройство), 

г) истеро-конверсионный (диссоциативный) синдром (см. Истерия) 

д) синдром невротической ипохондрии — чрезмерная забота и беспокойство (а не 

убежденность, как при бредовой ипохондрии) о своем здоровье с переживанием неприятных 

ощущений в организме на фоне тревожной мнительности с эмоциональными нарушениями, 

е) синдром невротической депрессии — представлен астено-депресивным состоянием, 

проявляющимся в основном при затрагивании в беседе психотравмирующей темы 

ж) невротическое нарушение сна в виде нарушения засыпания, неглубокого ночного 

сна и частыми пробуждениями. 

ж) синдром невротической тревоги (вегетативная тревога), который может 

проявляться: 

· Сомато — вегетативными симптомами: 

 усиленное или учащенное сердцебиение; 

 потливость; 

 дрожание или тремор; 

 сухость во рту; 

 затруднения в дыхании; 

 чувство удушья; 

 боли или дискомфорт в груди; 

 тошнота или абдоминальный дистресс (например, жжение в желудке). 

· Симптомами, относящимися к психическому состоянию: 

 чувство головокружения, неустойчивости, обморочности; 

 ощущение, что предметы нереальны (дереализация) или что собственное «Я» 

отдалилось или «находится не здесь» (депресонализация); 

 страх потери контроля, сумасшествия или наступающей смерти; 

 страх умереть. 

· Общими симптомами: 

 приливы или чувство озноба; 

 онемение или ощущение покалывания. 

Частным проявлением является невротический вегетативный криз (ВК) и (или) 

«паническая атака» (ПА) (см. Паническое расстройство). В отличие от других подобных 

состояний ВК (ПА) характеризуются: а) связью с эмоциональным напряжением, б) разной 

длительностью состояний, в) отсутствием стереотипности проявлений. 

Невроз. Понятие. 
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Среди многообразных, по своей природе, невротических расстройств, 

представленных в МКБ-10, наиболее важное место занимают самостоятельные, по своим 

этипатогенеическим закономерноcтям, заболевания — неврозы. 

Невроз (греч. Неурон — нерв, озис — суффикс, обозначающий болезнь) — 

психогенное, (как правило, конфликтогенное) нервно-психическое пограничное расстройство, 

в основе которого лежит нарушение высшей нервной деятельности, возникающее в результате 

нарушения особо значимых жизненных отношений человека и проявляющееся в 

специфических клинических феноменах при отсутствии психотических (галлюцинации, бред, 

кататония, мания) явлений. 

Критерии диагностики. 

Основные диагностические критерии невроза слагаются из следующих параметров: 

а) психогенная природа (вызванная психотрамированием), которая определяется 

существованием связи между клинической картиной невроза, особенностями системы 

отношений личности и затяжной патогенной конфликтной ситуацией. Причем, возникновение 

невроза обычно определяется не прямой и непосредственной реакцией личности на 

неблагоприятную ситуацию, а более или менее длительной переработкой данной личностью 

сложившейся ситуации и ее последствий и неспособностью адаптироваться к новым 

условиям, 

б) обратимость патологических нарушений, не зависимо от его длительности, т.е. 

функциональный характер расстройства (что является отражением природы невроза, как 

срыва высшей нервной деятельности, который может продолжаться дни, недели и даже годы), 

в) невротический уровень расстройств : отсутствуют психотические симптомы 

(см.выше), что отличает невроз от психоза и, в том числе, психогенной природы, 

д) парциальность нарушений (в отличие от тотальности при психопатиях), 

е) специфичность клинических проявлений, состоящей в доминировании 

эмоционально-аффективных и сомато-вегетативных расстройств на обязательном 

астеническом фоне, что находит отражение в основных невротических синдромах (см. выше). 

ж) критическое отношение к болезни — стремление к преодолению болезни, 

переработке личностью сложившейся ситуации и возникшей болезненной симптоматики. 

з) наличие характерного типа внутриличностного невротического конфликта. 

Конфликт — существование одновременно противоположно направленных и несовместимых 

тенденций в психике личности или между людьми, протекающих с острыми отрицательно 

окрашенными эмоциональными переживаниями с возможным травмированием психики. 

Выделяют три основных типа невротических конфликтов: 

1) истерический — завышенный уровень притязаний при недооценке реальных условий 

и неспособности тормозить при этом желания («хочу и не дают»); 

2) обсессивно-психастенический — противоречие между желанием и долгом («не хочу, 

но должен»); 

3) неврастенический — несоответствие между возможностями, стремлениями личности 

и завышенными требованиями к себе («хочу и не могу») 

Динамика невроза. 

В общем виде динамика невроза, как заболевания развившегося после и в результате 

психотравматизации личности, включает в себя ряд этапов развития (они же уровни тяжести): 

 этап (уровень) психологический, на котором происходит напряжение 

адаптационных психических механизмов и попытка справиться с психотравмой при помощи 

копинг-механизмов или психологических защитных механизмов 

 этап (уровень) вегетативных проявлений (тахикардии, ощущения замирания 

сердца, гиперемии или бледность кожных покровов и мн.др.) 

 этап (уровень) сенсомоторных проявлений (суетливость, повышенная 

чувствительность к внешним раздражителям) 

 этап (уровень) эмоционально-аффективных проявлений (тревога, 

эмоциональное напряжение). 
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Если состояние достигло последнего этапа, то оно обозначается, как невротическая 

реакция. В дальнейшей динамике присоединяется: 

 этап (уровень) идеаторного (интеллектуального) оформления (обработки, 

оценки) случившегося 

В этом случае состояние обозначают, как невротическое состояние или собственно 

невроз. 

При долгом сохранении психотравмирующих воздействий и при отсутствии лечения 

невроз может стать затянувшимся, хроническим состоянием, для которого характерна 

самостоятельная дальнейшая динамика. 

Так, при длительном (многолетнем) течении невроза может развиться т.н. 

«невротическое развитие личности». В этом случае происходит усложнение клинической 

картины невроза (клиника становиться полисиндромной) и повышается реактивность психики 

(личность становиться более чувствительной к разнообразным стрессовым воздействиям на 

организм и психику). 

При хроническом течении более 5 лет может сформироваться т.н. «нажитая 

психопатизация» личности, т.е. личность становится психопатической. 

Однако следует указать, что при благоприятных изменениях ситуаций, возможна 

редукция болезненных проявлений (выздоровление) на любом этапе динамики. 

Клинические варианты невроза. 

Неврастения 

Этиопатогенез. 

Название от греческого Неурон (нерв) и астения (бессилие, слабость). Данный вид 

невроза клинически выделен как отдельная нозологическая единица в 1869 году 

американским психиатром Г. Бирдом (в МКБ-10 сохранено данное название). 

По генезу выделяют 3 группы неврастенического невроза: 

1) Реактивную неврастению — обязанную своим возникновением массивной (или 

серийной) психотравматизации 

2) Невроз истощения, переутомления — следствие непосильного труда и (или) 

пролонгированного переутомления, при стойком трудовом перенапряжении (в первую 

очередь психическом, интеллектуальном, эмоциональном) 

3) Информационный невроз — развивается в случае попытки усвоения большого 

объема высокозначимой информации на фоне дефицита времени при высоком уровне 

мотивации (значимости успеха) поведения (NB студенты!). 

Однако следует оговорить то обстоятельство, что само психическое перенапряжение 

никогда не сводиться к «переутомлению», но всегда несет в себе сложное сочетание 

утомления, истощения и переживания ситуации. Т.е. сочетание психической травмы с 

изменением состояния психики ситуационного (в том числе трудового перенапряжения), 

интоксикационного или соматогенного происхождения обычно и создает условия для 

возникновения неврастении. 

Данное невротическое расстройство, согласно теории ВНД И.П.Павлова, чаще 

возникает у лиц со слабым или сильным неуравновешенным (безудержным) и повышенно-

тормозным типом, средним в отношении сигнальных систем. 

Играет роль и неправильное воспитание с чрезмерной требовательностью, 

превышающими возможности ребенка и излишними ограничениями, что формирует 

внутриличностный конфликт неврастенического типа («хочу и не могу»). 

Клиника. 

Согласно современным представлениям, картина данного расстройства подвержена 

значительным культуральным вариациям. Кроме того, выделяют два основных схожих типа. 

При первом типе основной симптом — повышенная утомляемость после умственной 

работы, снижение профессиональной продуктивности или же эффективности в повседневных 

делах. Умственная утомляемость при этом обычно описывается как неприятное 
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вмешательство отвлекающих ассоциаций или воспоминаний, невозможность сосредоточиться, 

в связи с чем мышление становиться непродуктивным. 

При втором типе основными являются физическая слабость и истощаемость после 

минимальных усилий, чувство боли в мышцах и невозможность расслабиться. 

Для обоих же вариантов в целом характерно довольно многообразное клиническое 

проявление. Вместе с тем имеются симптомы, которые можно наблюдать у всех больных 

неврастенией в развернутой стадии течения, что является проявлением невротического 

астенического синдрома. 

К наиболее типичным симптомам следует относить разнообразные изменения 

чувствительности. Причем, эти изменения выражены не одинаково в разных афферентных 

системах и гиперестезии в одних анализаторах может сопутствовать норместезия или да же 

относительная гипестезия в других. Все это создает бесконечное многообразие клиники 

неврастении. 

Чувствительность может быть настолько выраженной, что больной может страдать от 

действия обыденных физических раздражений (гиперакузия- болезненное обострение слуха, 

гиперосмия- обоняния, гипералгезия- болевая чувствительность и др.) 

К примеру, чувствительность зрительного анализатора иногда достигает такой степени, 

что да же рассеянный свет «режет», раздражает глаза, вызывает слезотечение. В особо 

тяжелых случаях вне всякого раздражителя могут появиться фосфены (полосы, блики, и др.) 

Предпринимаемые же часто при этом попытки превозмочь оптическую гиперестезию 

приводят к астенопии (болезненному переутомлению глаз) из-за повышенной утомляемости 

глазных мышц. В результате больной затрудняется, а подчас и не может длительно 

фиксировать объекты зрения, например при чтении, что приводит к расплыванию текста и не 

усваиванию прочитанного. Попытки прочитать вновь, в конце концов, могут вызвать и 

головную боль. Астенопия резко усиливается при чтении специальной, не знакомой, сложной 

литературы. 

Гиперакузия может сопровождаться акоазмами, шумом, гулом в голове, 

головокружениями. 

Крайне разнообразны и гипералгии, из которых наиболее выражены миалгии 

(мышечные боли) и цефалгии (головные боли). 

На высоте миалгий могут возникнуть да же затруднения движений. Цефалгии имеют 

разнообразный характер (жгучие, давящие, тянущие, колющие, острые, тупые и др) и 

различную локализацию ( затылок, темя, виски и т.д.). Довольно часто цефалгии при 

неврастении сопутствует парестезия в виде опоясывающего сдавления в голове — т.н. «каска 

неврастеника». Головная боль усиливается при надавливании на кожу головы в сочетании с 

гиперестезией волосяного покрова головы. По природе своей цефалгии при неврастении 

относятся к типу тензионных (нервно-мышечных) цефалгий. 

Наряду с головными болями часто возникают голвокружения, субъективно 

переживаемые больным как состояния близкие к обмороку. Причем всякое напряжение в 

деятельности, смены температур, езда в транспорте способствуют возникновению либо 

усилению головокружений. Иногда головокружения приобретают вид приступов с 

подташниванием, шумом в ушах. 

Практически облигатными симптомами неврастении следует считать сомато-

вегетативные расстройства. Особенно наглядно они выступают в роли сосудистой 

лабильности (гипо — либо гипертензии, тахи — либо дизритмии, красный стойкий 

дермографизм, легкое покраснение или побледнение и пр.). 

В клинике неврастении богато представлены диспепсии (отрыжка, тошнота, 

затруднение глотания, сухость слизистых оболочек, ощущение давления, полноты в области 

желудка даже при отсутствии переполнения и пр.), что побуждало ранее выделять даже 

специальную желудочно-кишечную форму неврастении. 
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Одно из типичных проявлений вегетативных расстройств при неврастении — 

гипергидроз (усиление выделения пота). Любые волнения и душевные конфликты легко 

приводят к гипергидрозу (в виде потения лба, ладоней, головы во время сна и пр.). 

Отмечаются так же такие вегетативные проявления как: парадоксальная саливация (при 

волнении снижается, вызывая сухость во рту), усиление секреции слизи в носу и секреции 

слезных желез (при волнении возникает заложенность носа, слезливость глаз), преходящие 

или стойкие дизурические проявления (полиурия, слабость струи, трудность начала акта 

мочеиспускания, частые позывы и пр.). 

Отмечаются и более выраженные нарушения в виде невротических вегетативных 

кризов. 

Одним из ранних и постоянных проявлений клиники неврастении являются 

разнообразные невротические нарушения сна. 

Это могут быть проявления легкой сонливости днем и склонности к длительному сну в 

первые периоды болезни до бессонницы в разных ее проявлениях. Чаще это нарушения 

засыпания, укорочение общей продолжительности ночного сна, поверхностный, тревожный 

сон с частыми пробуждениями. После таких ночей больные чувствуют себя разбитыми, не 

отдохнувшими, с трудом поднимаются с постели и принимаются за дела. 

В картине болезни присутствуют сложные и многообразные нарушения 

аффективности и высших психических функций. 
Субъективному чувству постоянной усталости и утомления, сопутствует повышенная 

истощаемость психических процессов и переживания ситуации. Возникает чувство утраты 

трудоспособности, интеллектуальных возможностей, способности запоминания (из-за 

рассеянного внимания). А из-за всего этого и падение продуктивности в делах. Легко 

возникает раздражительность по любому поводу, иногда доходящая до гневливости с 

оттенком злобности к окружающим (тем самым создавая напряженность в отношения с 

окружающими). Все это на фоне общего снижения тонуса, угнетенности, подавленности, 

пессимистической оценки состояния своего здоровья (что в дальнейшем может сформировать 

ипохондрические проявления) и (или) обстоятельств жизни, достигающие иногда уровня 

невротической депрессии. Однако, при перенесении внимания на захватывающие события, 

отвлекаясь, больной легко отключается от болезненных переживаний, а самочувствие его 

выравнивается. Вместе с тем настроение его очень не устойчиво и может колебаться в течение 

часов и даже минут. 

Не редко, при длительном течении, присоединяются нестойкие, неразвернутые 

проявления тревожно-фобического, обсессивно-компульсивного и истерокнверсионного 

(диссоциативного) синдромов. 

Существенное значение среди клинических проявлений неврастении имеют 

сексуальные расстройства. У мужчин это преждевременная эякуляция и ослабление 

эрекции, а также снижение полового влечения, у женщин — снижение полового влечения, 

неполное ощущение оргазма, аноргазмия. 

В отечественной литературе принято делить неврастению на гиперстеническую, 

переходную (раздражительной слабости) и гипостеническую формы, которые одновременно 

рассматривают и как стадии. 

Для гиперстенической формы (стадии) характерны: чрезмерная раздражительность, 

несдержанность, нетерпеливость, слезливость, нарушение внимания, повшенная 

чувствительность к незначительным раздражителям. 

Для гипостенической: более выражены компоненты собственно астении (слабости), 

снижение работоспособности, интереса к окружающему, усталость, вялость, истощаемость. 

Форма (стадия) раздражительной слабости занимает промежуточное положение с 

сочетанием возбудимости и слабости, переходы от гиперстении к гипостении, от активности к 

апатии. 

Истерия (диссоциативное (конверсионное) расстройство по МКБ-10) 

Этиопатогенез. 
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«Хистера» (матка) — термин, пришедший к нам из древнегреческой медицины, 

введенный Гиппократом. Название отражает взгляды того времени на причину заболевания, 

как на проявления «блуждания» по телу «высохшей» от полового воздержания матки. Как 

невротическое расстройство является второй по частоте формой невроза (после неврастении) 

и значительно чаще она встречается у женщин, чем у мужчин. 

Согласно концепции И.П.Павлова истерия чаще возникает у людей слабого, нервного, 

художественного типа, живущих преимущественно эмоциональной жизнью,для них 

характерно доминирование подкорковых влияний над корковыми. 

Чаще это лица с истероидными чертами характера, для которых свойственна 

повышенная внушаемость (сугестия) и самовнушаемость (аутосуггестия)), повышенная 

потребность признания, нахождения в центре внимания, театральность, демонстративность в 

поведении. Такие личностные особенности могут сформироваться в результате неправильного 

воспитания по типу «кумира семьи» и сочетаться с психическим инфантилизмом. 

Исходя из таких особенностей формируется истерический внутриличностый 

невротический конфликт («хочу, но не дают»), который и актуализируется при воздействии 

психотравмы. 

Специфические истерические механизмы внутриличностного реагирования 

(«вытеснение», «бегство в болезнь», «регрессия», «фантазирование», а также конверсия и 

диссоциация), как бы «помогающих» найти «выход» из затруднительного положения (путем 

устранения из поля внимания неприемлемого для больного мотива, реальной оценки 

собственной роли в конфликтной ситуации), отражаются в клинических проявлениях. 

Так для истерии характерны: 

· стремление привлечь к себе внимание; 

· состояние «условной приятности, желательности, выгодности» симптома, 

содействующие фиксации истерического реагирования; 

· внушаемость и самовнушаемость; 

· яркость эмоциональных проявлений; 

· демонстративность и театральность. 

Хотя следует заметить, что современный патоморфоз истерии привел к более стертым 

клиническим проявлениям. 

Согласно психоаналитической концепции в патогенезе истерии основную роль играют: 

сексуальные комплексы (прежде всего Эдипов комплекс) и психические травмы периода 

раннего детства, подвергшихся вытеснению в бессознательное. 

Эти вытесненные комплексы и травмирующие переживания создают некоторую 

«конституциональную предрасположенность» к развитию невроза, для возникновения 

которого необходимо развитие внутреннего конфликта между стремлением к удовлетворению 

полового инстинкта и отказом внешнего мира допустить это удовлетворение. Наступает 

регрессия либидо до периода формирования комплекса Эдипа, что вызывает повышение 

психической энергии давних сексуальных комплексов, которые противоречат сознательному 

контролю («суперэго») и поэтому вновь (как и в детстве) подвергаются подавлению. 

В этих условиях подавление ведет к появлению невротических истерических 

симптомов, которые являются заместительной формой удовлетворения полового инстинкта. 

Процесс трансформации либидо в сенсорно-моторные симптомы называется конверсией. 
На сегодняшний день конверсивный механизм возникновения истерических симптомов 

понимают более широко — как подавление до бессознательного («вытеснение») не 

отреагированных аффективных реакций на негативные переживания с их одновременным 

отделением от содержания и направления из психической в соматическую сферу в виде 

симптома. 

Еще один описываемый механизм истерического симптомообразования — 

диссоциация. При этом механизме происходит нарушение функции синтеза личности, которое 

выражается, прежде всего, потерей способности синтезирования психических функций и 

сознания, что характеризуется главным образом сужением поля сознания, что в свою очередь 



43  

допускает диссоциацию, отщепление (а не расщепление, как при шизофрении) некоторых 

психических функций, т.е. выпадение их из под контроля личности, благодаря чему они 

приобретают автономию и начинают самостоятельно («независимо от воли») управлять 

поведением человека. Механизм диссоциации приводит в действие только 

автоматизированные психические функции. 

Все вышеописанные концепции нашли отражение в современных взглядах на сущность 

истерии, которая объединяет обширную группу расстройств под рубрикой «Диссоциативные 

(конверсионные) расстройства» (по МКБ-10). 

Общие признаки заключаются в частичной или полной потере нормальной интеграции 

между памятью на прошлое, осознанием идентичности и непосредственных ощущений, с 

одной стороны, и контролированием движений тела, с другой. При этих расстройствах 

сознательный и элективный контроль нарушен до такой степени, что он может меняться от 

дня ко дню и даже от часа к часу. 

Именно из-за такой многогранности патогенетических механизмов, для клинической 

картины истерии характерна чрезмерно пестрая, полиморфная и изменчивая симптоматика, 

что дало основание обозвать ее «великим протеем», «хамелеоном, меняющим свои цвета», 

«великой симулянткой». 

Клиника. 

Диссоциативные (истерические) расстройства психической сферы при истерии могут 

быть весьма многообразными. 

Диссоциативные расстройства психотического уровня — Истерические психозы 

рассмотрены выше. 

Ведущим клиническим синдромом при истерическом невротическом расстройстве 

является истероневротический (истероконверсионный, диссоциоатвиный) синдром, который 

в свою очередь может проявляться в разных клинических вариантах. 

Эмоционально-аффективные расстройства — фобии, астения и ипохондрические 

проявления. 

Общими особенностями указанных нарушений при истерии являются небольшая 

глубина, демонстративность, нарочитость переживаний и совершенно определенная 

ситуационная их обусловленность. Кроме того, аффективные нарушения характеризуются 

лабильностью эмоций, быстрой сменой настроения, склонностью к бурным реакциям со 

слезами, часто переходящими в рыдания. 

Диссоциативные расстройства двигательной сферы (моторики) в случаях 

развернутой картины болезни обычно представлены истерическими параличами (астазия-

абазия, геми-, пара-, тетраплегии, паралич лицевого нерва и многое др.), контрактурами 

(системные, локализованные и генерализованные, торакальные с нарушением дыхания, 

диафрагмальные с иллюзией беременности и пр.) и спазмами (одно- или двусторонние 

блефароспазм, афония, заикание, мутизм и пр.). Но сходство может быть близким почти с 

любым вариантом атаксии, апраксии, акинезии, афонии, дизартрии, дискинезии или паралича. 

Одним из наиболее ярких и типичных в прошлом проявлений истерии является 

истерический припадок (диссоциативные судороги), который на первый взгляд очень точно 

имитирует большой судорожный эпилептический припадок, но четко от него отличается 

такими типичными признаками, как: 

1. появление в психотравмирующих ситуациях, 

2. отсутствие ауры, 

3. осторожное, медленное падение (скорее опускание), обычно на мягкое, 

благодаря чему не бывает ушибов и травм, 

4. длительность припадка (от нескольких минут до часа или даже более), 

5. отсутствие типичной для эпилепсии последовательности, 

6. беспорядочные, размашистые и нескоординированные движения конечностей, 

гримасы, театральные позы, изгибание туловища дугой (т.н. «истерическая дуга»), крики, плач 

или смех, 
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7. сохранение реакции зрачков на свет, 

8. отсутствие закусывания языка, непроизвольного мочеиспускания (хотя в 

отдельных случаях и может иметь место одной струей, а не малыми порциями в перерыве 

между клоническими судорогами, как при эпилепсии) и стула, 

9. отсутствие потери сознания, лишь сужение его, 

10. изменчивость симптоматики при проявлении окружающими интереса к 

припадку, 

11. возможность прервать припадок сильным отрицательным или неожиданным 

раздражителем, 

12. внезапное прекращение припадка с быстрым восстановлением физических сил и 

без сонливости — отсутствие постприпадочного оглушения, 

13. отсутствие амнезии или только избирательная амнезия на период припадка, 

14. отсутствие на ЭЭГ судорожной биоэлектрической активности. 

Однако на современном этапе полный истерический припадок встречается крайне 

редко. Преобладают рудиментарные и атипичные формы припадков в виде: 

 состояние «трясучки»; 

 синкопальные состояния; 

 приступы икоты, тремора, смеха, плача, качания, кашля, тахипное и т.п. 

Расстройства чувствительности весьма многообразны и чаще всего выступают в виде 

анестезии (по типу носок, чулок, перчаток, рукава, полуботинок и пр.), реже в виде гипер- или 

парестезий в различных системах и отражают эмпирическое представление больного о 

возможных расстройствах и поэтому их границы не соответствуют зонам иннерваций. Причем 

на современном этапе патоморфоза истерии такие нарушения все больше напоминают 

ощущения больных соматическими заболеваниями. 

Расстройства сенсорной сферы могут наблюдаться во всех анализаторах. Чаще 

однако представлен зрительный анализатор (концентрические, циркулярные, тубулярные 

сужения поля зрения, амблиопия, астенопия, скотомы, слепота и пр.) и слуховой ( глухота с 

сопутствующей немотой или сурдомутизм). Реже нарушения запаха и вкуса в виде ослабления 

либо извращения ощущений. 

Расстройства вегетативной сферы (гладкой мускулатуры внутренностей, 

сфинктеров) являются наиболее частыми проявлениями истерии на современном этапе. 

Такой патоморфоз стал возможен из-за повышения общеобразовательного уровня 

современных пациентов с информированностью о медицинских аспектах здоровья. 

Так у больных истерией могут наблюдаться спазмы глотки с затруднением приема 

пищи, спазмы пищевода — частая причина истерического комка (globus hystericus), а так же: 

спазмы уретры и мочевого пузыря, явления вагинизма, спастические запоры, рвота, 

респираторные спазмы и тики и пр. 

В симптоматике истерии широко представлена боль (hysteroalgia) во внутренних 

органах, оболочках, слизистых. Практически встречаются боли всех типов и самой разной 

локализации. 

Иногда на фоне истерического паралича могут появиться даже трофические и 

вазомоторные нарушения. 

NB! Из-за того, что современный патоморфоз истерии привел к сдвигу клинических 

проявлений с акцентом на жалобы соматического характера, данная группа пациентов 

первично попадает на прием к врачам интернистам. И чаще им ставят не правильный диагноз 

и получают они не адекватное лечение, которое длится годами и становиться фактором 

хронификации состояния. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что при истерии больные, с одной 

стороны делают акцент на особую исключительность своих страданий («ужасные», 

«непереносимые» боли, «сотрясающий озноб»), подчеркивают необыкновенный, 

неповторимый характер симптомов, с другой стороны, проявляют как бы безразличие к 

«парализованной конечности», как бы не тяготятся «слепотой» или невозможностью говорить. 
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В случае хронического течения, указанные выше расстройства могут присутствовать 

годами c возможным формированием истероидной психопатизации. 

Невроз навязчивых состояний. 

Обобщенное обозначение психогенно обусловленных невротических расстройств в 

виде разнообразных навязчивостей на основе повышенной тревожности. Встречается реже, 

чем неврастения и истерия. 

Этиопатогенез. 

По теории И.П.Павлова данный тип расстройства чаще развивается у людей 

мыслительного типа с болезненным преобладанием кортикальной активности над 

субкортикальной. Основой навязчивостей являются очаги застойного возбуждения или 

торможения. 

Эти люди отличаются такими чертами характера, как неуверенность в себе, 

нерешительность, мнительность, боязливость, завышенное чувство ответственности или 

сочетанием чрезмерной впечатлительности и чувствительности со склонностью к задержке 

внешних проявлений эмоций. Воспитываются они в условиях повышенной тревожности, 

чрезмерной ответственности, подавления естественной детской живости и 

непосредственности, что формирует внутриличностный конфликт соответственно 

психастенического типа («хочу, но нельзя»). 

Клиника. 

Все многообразие навязчивостей при Н.Н.С представлены разными видами фобий 

(навязчивые страхи), обсессий (навязчивые идеи, представления, сомнения, воспоминания и 

др.) и компульсий (навязчивые действия), а так же их сочетанием. 

В клиническом проявлении они могут предстать самостоятельно (изолированно или в 

сочетании) и (или) как этап клинической динамики, что дало основание выделять разные 

клинические формы и этапы Н.Н.С. 

Чаще всего клиническая картина Н.Н.С. предстает в виде разного рода фобий — 

фобический этап (тревожно-фобическое расстройство по МКБ-10). 

Из всего многообразия фобий в клиническую картину Н.Н.С. чаще включаются: 

оксифобия (боязнь острых предметов), клаустрофобия (боязнь закрытых помещений), 

гипсофобия (боязнь высоты), мизофобия (страх загрязнения). 

Часто встречаются навязчивые страхи болезней — нозофобии. Наиболее частыми 

вариантами нозофобий являются кардиофобии (навязчивый страх за состояние сердца), 

лиссофобия (навязчивый страх «сумасшествия», возникновения состояния, которым он не 

сможет управлять), канцерофобия (страх опухолевого процесса), СПИДофобии, сифилофобии 

и др. 

NB! Страхи определенных заболеваний по современной классификации (МКБ-10) 

отнесены в разряд «ипохондрическое расстройство», если только они не связаны со 

специфическими ситуациями, в которых заболевание может быть приобретено — 

«специфические фобии» (см. ниже) 

Фобии при неврозе в отличие от фобий при шизофрении, характеризуются наличием: 

а)четкой фабулы, б) обострением в ситуациях конфликта, в) наличием критики, г) 

выраженного компонента борьбы, д) простого, психологически понятного характера ритуалов. 

Формирование фобий проходит несколько самостоятельных этапов, свойственных всем 

неврозам. 

На начальных этапах клиника представлена вегетативными расстройствами, что 

является проявлением вегетативной тревоги. Затем присоединяются сенсомотроные и 

аффективные (тревожные) расстройства. И, наконец, присоединяется идеаторный 

(содержательный) компонент и этим завершается формирование фобического невроза. 

В дальнейшем заболевание проходит ряд стадий и претерпевает клиническое 

усложнение. 

Так, в начале болезни фобии возникают по механизму условного рефлекса в 

идентичных ситуациях, затем же условия их возникновения расширяются. 
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В итоге фобический этап Н.Н.С проходит 3 стадии:1)фобии возникают при 

непосредственном столкновении с травмирующей ситуацией (например, в транспорте, где и 

возник страх), 2) фобии возникают уже при ожидании встречи с травмирующей ситуацией 

(при ожидании поездки на транспорте), 3) фобии возникают при одном только представлении 

о возможности травмирующей ситуации. 

Для динамики фобического этапа характерно так же расширение ситуаций 

вызывающих фобию, что является одним из показателей неблагоприятного течения 

заболевания. В результате в клинической картине могут выявляться сочетание первичных, 

вторичных и да же третичных фобий (например, кардиофобия приводит к вторичному 

возникновению клаустрофобии, а позднее агарофобии). 

Поскольку речь идет о навязчивостях, то обычно больные сохраняют критическое 

отношение к навязчивым страхам. Однако, на высоте фобии (острый приступ) на короткий 

период больные могут утратить критическое отношение к состоянию. 

В динамике невроза навязчивых состояний к навязчивым фобиям присоединяются 

разнообразные меры защиты (обсессивно-компульсивный этап, обсессивно-компульсивное 

расстройство по МКБ10), используемые больными для борьбы с навязчивостями. 

В начале это может быть только логическое самопереубеждение или мысленный уход 

от навязчивых страхов. В дальнейшем, при более тяжелом течении заболевания, больные 

начинают избегать встреч с травмирующими моментами, вовлекают в свои защитные 

действия нередко и близких. 

Происходит формирование защитных действий — ритуалов, которые могут 

подвергнуться дальнейшему усложнению, что является другим показателем неблагпрятного 

течения. При невротических фобиях ритуалы всегда обоснованы и конкретны (в отличие, 

например, от символичности при шизофрении). 

Может претерпеть динамику и сам фобический синдром и к нему может 

присоединиться навязчивое контрастное влечение (желание совершить какое-либо не 

дозволенное действие, противоречащее установкам данной личности), что так же указывает на 

неблагопрятное течение (обсессивно-компульсивный этап, обсессивно-компульсивное 

расстройство по МКБ10). 

В широкой клинической практике нередко отмечается сочетание фобий с обсессиями, 

т.е. речь идет о различных вариантах обсессивно-фобического синдрома. 

В настоящее время, согласно последней международной классификации болезней 

(МКБ-10), выделяют отдельно разные варианты навязчивостей: а) тревожно-фобические, б) 

тревожные и в) обсессивно-компульсивные невротические расстройства. 
Тревожно-фобические расстройства — группа расстройств, в которой тревога 

вызывается исключительно или преимущественно определенными ситуациями или объектами 

(внешними по отношению к субъекту), которые в настоящее время не являются опасными. 

Все такие ситуации обычно избегаются или переносятся с чувством страха. Тревога при этом 

может проявиться по интенсивности от легкого дискомфорта до ужаса. 

К данной группе расстройств относятся разнообразные варианты фобий, общими 

критериями диагностики которых являются: 

 психологические или вегетативные симптомы должны быть первичными 

проявлениями тревоги (причем должны быть представлены не менее двух симптомомв 

проявления общей тревоги и один из них должен быть проявлением вегетативной 

тревоги), а не вторичными по отношению к другим симптомам, таким, как бред или 

навязчивые мысли, 

 тревога должна ограничиваться только или преимущественно определенными 

фобическими объектами или ситуациями, вызывающих страх или при мыслях о них, 

 избегание фобической ситуации (объекта) должно быть выраженным признаком, 

 осознавание чрезмерности или необоснованности стремления избегнуть 

ситуацию 
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По своему содержанию, фобии крайне многообразны. Различают следующие варианты 

тревожно-фобических расстройств. 

Агорафобии — группа фобий, связанных с ситуациями нахождения вне дома, на 

открытых(или закрытых) пространствах и(или) с перемещениями в нем и схожих с ними 

ситуациями, таких, как наличие толпы в сочетании с переживанием беспомощности и 

невозможности сразу вернуться в безопасное место (обычно — домой). 

Т.о. сюда входит целая совокупность взаимосвязанных и обычно частично 

совпадающих фобий, охватывающую страхи выходить из дома: входить в магазины, толпу 

или общественные места или путешествовать в одиночестве в поездах, автобусах, метро или 

самолетах. Отсутствие немедленного доступа к выходу является одной из ключевых черт 

агорафобических ситуаций. 

Интенсивность тревоги в этих ситуациях может быть настолько выраженной (с 

ощущением нехватки воздуха, помутнением в голове и другими вегетативными симптомами), 

что многие больные становятся полностью прикованными к дому. Чаще страдают женщины. 

Начало в раннем зрелом возрасте. Течение обычно хроническое, волнообразное. 

Социальные фобии -группа фобий, сконцентрированных вокруг страха испытать 

внимание со стороны окружающих в сравнительно малых группах людей (вечеринка, 

собрание, в классной комнате — в противоположность толпе) с переживанием своей 

несостоятельности в чем-либо, что приводит к избеганию определенных общественных 

(социальных) ситуаций. 

Примерами социальных фобий являются: страх еды на людях, страх публичных 

выступлений, страх встречи с противоположным полом, страх покраснения, страх вспотеть, 

страх рвоты в обществе и пр. Они могут быть изолированными, но могут быть и диффузными, 

включающими в себя почти все социальные ситуации вне семейного круга. 

Такого рода фобии в особо тяжелых случаях могут привести к полной социальной 

изоляции. Такие фобии обычно сочетаются с заниженной самооценкой и боязнью критики. 

Могут проявляться жалобами на проявления тревоги (тремор рук, покраснение лица, тошноту, 

императивные позывы на мочеиспускание) с оценкой этих жалоб как основной проблемы. 

Часто начало в подростковом возрасте. Одинаково часто встречаются у мужчин и у женщин. 

Специфические (изолированные) фобии — группа фобий, ограниченных строго 

определенными ситуациями, такими как: высота, гроза, темнота, полеты в самолетах, 

нахождение рядом с какими-то животными, мочеиспускание или дефекация в общественных 

туалетах, прием определенной пищи, вид крови или повреждений, экзамен, закрытые 

пространства, лечение у стоматолога, медицинские процедуры. 

NB! В эту же группу относят варианты нозофобий, связанные со страхом 

соприкосновения с инфекцией (венерические болезни и СПИД) и страхи, связанные с лучевой 

болезнью. Критерием отнесения этих нозофобий к специфическим фобиям является 

«внешнее происхождение по отношению к субъекту», в отличии остальных нозофобий, 

относящихся к ипохондрическим расстройствам. 

Обычно начало в детстве или молодом возрасте и при отсутствии лечения могут 

сохраняться многие годы. 

Обсессивно-компульсивное расстройство. Основной чертой данного расстройства 

являются неприятно повторяющиеся обсессивные мысли или компульсивные действия и их 

сочетания. 

Общие диагностические критерии: 

 они расцениваются как собственные (а не навязанные окружающими 

влияниями) 

 этим проявлениям больной безуспешно сопротивляется 

 мысль о выполнении действия не является сама по себе приятной 

 мысли, образы или импульсы должны быть неприятно, стереотипно 

повторяющимися. 



48  

Обсессии в виде «преимущественно навязчивых мыслей или размышлений (умственная 

жвачка)» представляют собой идеи, психические образы или влечения, которые в 

стереотипной форме вновь и вновь приходят на ум больному. 

Они очень различны по содержанию, но почти всегда тягостны и неприятны. Они 

могут быть: а) агрессивными (например, у матери может возникнуть навязчивое желание 

убить ребенка), б) непристойными или богохульными и чуждыми «Я» повторяющимися 

образами (навязчивое представление неприличных образов), в) просто бесполезными 

(бесконечное квази-философское рассуждение по малосущественным альтернативам) в 

сочетании с невозможностью сделать тривиальные, но необходимые в повседневной жизни 

решения. Во всех этих случаях больной пытается безуспешно им сопротивляться. 

«Преимущественно компульсивные действия (обсессивные ритуалы)» чаще всего 

касаются: а) соблюдения чистоты (особенно мытье рук), б) непрерывного контроля за 

предотвращением потенциально опасной ситуации или в) за порядком и аккуратностью. 

В основе поведения лежит страх, а ритуальные действия являются бесплодной или 

символической попыткой предотвратить опасность. Такие ритуалы могут ежедневно занимать 

помногу часов и иногда сочетаются с нерешительностью и медлительностью. 

Чаще, однако, в клинической картине наблюдается сочетание обсессивных мыслей и 

компульсивных действий. В равной степени встречаются и у мужчин и у женщин. Начало 

обычно в детском или юношеском возрасте. Течение вариабельно, может стать хроническим. 

К невротическим расстройствам по современной классификации относится также 

группа тревожных расстройств, при которых проявления тревоги являются главным 

симптомом и не ограничиваются особой ситуацией (в отличие от тревожно- фобических 

расстройств), хотя могут присутствовать и обсессивные и даже некоторые элементы фобий, но 

они являются отчетливо вторичными и менее тяжелыми. 

В эту группу расстройств входят: паническое расстройство и генерализованное 

тревожное расстройство. 

Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога). 
Основным признаком являются повторные приступы тяжелой тревоги (паническая 

атака), которые не ограничиваются определенной ситуацией или обстоятельством и поэтому 

непредсказуемы. 

Паническая атака — это дискретный период, в котором, имеет место, внезапно 

начинающееся сильное беспокойство, страх или ужас, часто ассоциирующиеся с чувством 

неминуемой гибели. 

Типичная паническая атака должна характеризоваться всеми следующими признаками: 

 дискретный эпизод интенсивного страха, паники или дискомфорта 

 начинается внезапно (пароксизм) 

 достигает максимума в течение нескольких минут и длится, по меньшей мере, 

несколько минут 

 должны присутствовать минимум 4 симптома из числа, относящихся к 

проявлениям тревоги (см. выше), причем один из них должен быть из группы вегетативных 

симптомов. 

В зависимости от того, какие сомато-вегетативные проявления доминируют во время 

атаки, различают панические атаки: а) сердечно-сосудистого типа, б) дыхательного типа, в) 

желудочно-кишечного типа. 

NB! В широкой врачебной практике встречаются т.н. атипичные варианты панических 

атак. 

Так, при одних, вообще отсутствуют эмоционально-аффективные проявления в виде 

страха или паники — т.н. «паника без паники». При других — эти проявления носят не 

типичный характер и предстают, например, в виде чувства агрессии или раздражительности. 

Кроме того, существуют панические атаки, при которых выявляются симптомы, не 

ассоциированные с паникой, т.е. такие, которые не могут быть отнесены ни к вегетативным, 

ни к эмоционально-аффективным, ни к когнитивным (например, боль). 
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Для постановки диагноза «Паническое расстройство» необходимо, чтобы несколько 

панических атак возникали на протяжении периода около 1 месяца: 

 при обстоятельствах не связанных с объективной угрозой или с заметным 

напряжением 

 атаки не должны быть ограничены известными или предсказуемыми ситуациями 

 между атаками состояние должно быть свободным от тревожных симптомов 

(может быть тревога предвосхищения атаки). 

Ну и, естественно, для достоверности диагноза должны быть исключены любые другие 

причины таких проявлений (физические, психические, интоксикационные и пр.), т.к. не 

всякий вегетативный криз является панической атакой и не каждая паническая атака является 

психогенной. 

В динамике заболевания к основным проявлениям в виде панических атак часто 

присоединяются вторичные проявления в виде: а) постоянного страха возникновения новой 

атаки, б) страх оставаться одному, в) страх появляться в людных местах, г) избегание 

специфических ситуаций (если подобное часто возникает в них). 

Кроме того, могут присоединиться вторичная ипохондрическая настроенность и 

депрессивные проявления. 

Начало чаще в молодом возрасте. Чаще болеют женщины. 

Генерализованное тревожное расстройство. 
Основной чертой является тревога, которая носит генерализованный и стойкий 

характер. Эта тревога не ограничивается какими-либо определенными средовыми 

обстоятельствами, т.е. является «нефиксированной». 

Ведущие симптомы очень вариабельны. Они должны присутствовать, по меньшей 

мере, несколько месяцев, причем большинство дней за период, по крайней мере, несколько 

недель. 

Эти симптомы обычно включают: 

 разнообразные опасения (о будущих неудачах, о состоянии здоровья родных, о 

возможном несчастном случае, прочие дурные предчувствия) 

 симптомы напряжения: а) суетливость, б) мышечное напряжение или боли, в) 

неспособность к релаксации, г) чувство нервозности, «на взводе» или психического 

напряжения, д) ощущение комка в горле или затруднения при глотании 

 вегетативную гиперактивность (как обязательное проявление тревоги) и любой 

из симптомов общей тревоги (см. выше) 

 другие неспецифические симптомы: а) усиленное реагирование на небольшие 

сюрпризы или на испуг, б) затруднение в сосредоточении внимания или «пустота в голове» 

из-за тревоги или беспокойства, в) постоянная раздражительность, г) затруднение при 

засыпании из-за беспокойства. 

Для постановки диагноза необходимо наличие, по меньшей мере, четырех из 

перечисленных выше признаков, причем один из них должен быть из группы вегетативной 

тревоги. 

Данное расстройство более характерно для женщин и часто связано с хроническим 

стрессом. Течение вариабельно, со склонностью к волнообразности и хронификации. 

Лечение. 

Исходя из природы невротических расстройств (как психогенных и конфликтогенных), 

основным лечебным методом является психотерапия. Хотя, на начальных этапах лечения, 

применяется так же и медикаментозная терапия. 

В основном применяют транквилизаторы и антидепрессанты в малых дозах. С их 

помощью происходит первичное снятие тревоги, купирование острых клинических 

проявлений, успокоение пациента, ослабление астенических проявлений для того, чтобы в 

дальнейшем пациент смог участвовать в психотерапевтической беседе. 

Выбор методов медикаментозной терапии и психотерапии зависит от клинической 

формы невроза. 
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Так, например, при неврастении используют рациональную психотерапию и методы 

аутогенной тренировки, при истерии методы, основанные на внушении (гипнотерапия) и 

психоанализ, при навязчивых состояниях методы поведенческой (условно-рефлекторной), 

аутогенной тернировки. Применяют как индивидуальную, семейную так и групповые модели 

психотрепии. 

Ятрогения 
Ятрогения — частный, особый вариант психогении, в формировании которого 

ведущую роль играет врач (его слова и действия). 

Как известно, между врачом и больным, возникает весьма специфическое 

взаимодействие. Больной, порой, всецело зависит от действий врача. Врач может оказаться 

единственной надеждой больного. Доверительное отношение к врачу, часто, играет ведущую 

роль в эффекте терапии. 

Все это (наряду с другими факторами) приводит к тому, что слово врача для больного 

и его родственников становиться особенным. Поэтому любое неосторожно сказанное врачом 

слово (по не знанию или по неосторожности) способно травмировать психику пациента и 

(или) его родных — вызвать психотравму — и сформировать клинику какой-либо психогении 

(ятрогении). 

 

Тема. 6. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Исследование эффективности применения психотерапии в лечении ПТСР началось 

практически сразу после его выделения в самостоятельную нозологию, поэтому среди более 

300 проведенных РКИ в более половине протоколов изучался тот или иной метод 

психотерапии. На сегодняшний день существует большая доказательная база эффективности 

применения психотерапии при данной патологии  

В одном из последних зонтичных мета-анализов, оценивающем эффективность лечения 

психических расстройств, в отношении ПТСР (в отличие от других психических нарушений) 

был показан средний размер эффекта в отношении когнитивно-поведенческой психотерапии 

(КПТ) ПТСР по сравнению со стандартной терапией, а также средний размер эффекта при 

фармакотерапии ПТСР с использованием венлафаксина и СИОЗС. В отношении длительности 

сохранения эффекта психотерапия оказалась более эффективной, чем фармакотерапия  

В качестве методов с наибольшей доказательной базой оценки эффективности при 

ПТСР признаетсякогнитивно-поведенческая психотерапия, сфокусированная на травме (ТФ-

КПТ), в. т.ч. ее отдельные варианты, такие как когнитивная психотерапия, когнитивно-

процессуальная психотерапия, когнитивная психотерапия, КПТ с пролонгированной 

экспозицией, нарративная экспозиционная психотерапия, а также десенсибилизация и 

переработка психической травмы движениями глаз (ДПДГ). ТФ-КПТ состоит из трех 

основных этапов: стабилизации, переработки (когнитивный процессинг и нарратив) 

интеграции и консолидации, с общим 20 количеством сессий 15-18, равномерно разделенных 

между 3 блоками. Среди мишеней ТФ-КПТ выделяют аффективные/эмоциональные, 

когнитивные, поведенческие, биологические. Высокую эффективность имееткогнитивная 

психотерапия длительностью 15-20 сессий, которые проводятся еженедельно индивидуально 

и/или в группедлямодификация пессимистических и катастрофических оценок и 

воспоминаний, связанных с психотравмой, с целью преодоления поведенческих и 

когнитивных паттернов, поддерживающих избегание и препятствующих нормальному 

повседневному функционированию 

Основная задача терапии – модификация пессимистических и катастрофических 

оценок и воспоминаний, связанных с психотравмой, с целью преодоления поведенческих и 

когнитивных паттернов, поддерживающих избегание и препятствующих нормальному 

повседневному функционированию. Пациент под руководством психотерапевта обучается 

идентификации внутренних и внешних стимулов, а также специфических триггеров, 

поддерживающих симптомы ПТСР. С целью уменьшения выраженности интрузий проводится 

тщательная оценка воспоминаний и интегрирование травматического опыта. Для работы с 



51  

дисфункциональными мыслями, связанными с оценкой травмы и глубинными убеждениями, 

поддерживающими ощущения постоянной угрозы, рекомендован сократовский диалог. 

Дополнительной мишенью являются дисфункциональные когнитивные и поведенческие 

паттерны, которые блокируют адаптивные копинг-стратегии и восстановление 

последовательных воспоминаний о травматическом событии, к примеру, руминации, поиск 

безопасности, подавление мыслей. В терапии ПТСР доказало свою эффективность 

использование когнитивно-процессуальной психотерапии (12 сессий) с целью преодоления 

избегания, связанного с травматическим опытом, его новой концептуализации и обучения 

навыкам проблемно-решающего поведения. Метод показал свою эффективность в редукции 

симптомов ПТСР в работе с разными видами травматических воздействий, включая 

природные катастрофы, жестокое обращение с детьми, участие в боевых действиях, 

изнасилование, стандартный протокол включает 12 сессий. Основная цель – это преодоление 

избегания, связанного с травматическим опытом, его новая концептуализация и обучение 

навыкам проблемно-решающего поведения. Для этого используется психообразование, 

ведение дневника автоматических мыслей, выявление дезадаптивных мыслей, 

поддерживающих симптомы ПТСР, сократовский 21 диалог, направлен на изменение 

отношения к травматическому опыту, к примеру, преодоление самообвинения. На 

заключительном этапе совершенствуются навыки оценки и корректировки убеждений, 

связанных с травматическим событием, а также закрепляются адаптивные когнитивные 

стратегии в отношении вопросов безопасности, доверия, власти, контроля, уважения и 

близости, тех сфер, которые могли быть затронуты травматическим опытом, основной задачей 

становится улучшение повседневного функционирования и качества жизни пациента. Хорошо 

зарекомендовало себя применениеиндивидуальной когнитивно-поведенческой психотерапии с 

пролонгированной экспозицией -15-20 сеансов с целью повышения переносимости 

неприятных стимулов, связанных с травматическим опытом, обученияпациентов постепенно 

соприкоснуться к чувствам, воспоминаниям и ситуациям, связанных с травмой. Основная цель 

этого метода повысить переносимость неприятных стимулов, связанных с травматическим 

опытом, она направлена на обучение пациентов постепенно соприкоснуться к чувствам, 

воспоминаниям и ситуациям, связанных с травмой. Основной задачей является обучение, что 

триггеры и воспоминания являются безопасными и переносимыми и их не стоит избегать. 

Длительность терапии составляет около 3 месяцев с еженедельными сессиями от 60 до 120 

минут, всего проводится от 8 до 15 сессий, в ряде случаев рекомендовано от 15 до 20. В 

начале терапии врач-психотерапевт описывает план лечения и валидирует травматический 

опыт пациента, затем проводится обучение навыкам совладания с тревогой и дыхательным 

упражнениям. После этого проводится собственно экспозиция, для ее успешного проведения 

должен быть сформирован терапевтический альянс и атмосфера безопасности, где в условиях 

эмоциональной поддержки возможно столкновение с очень пугающими стимулами. 

Экспозиция может проводиться в воображении, или в качестве домашнего задания invivo, в 

настоящее время активно используются программы виртуальной реальности (ВР) для 

проведения экспозиции. При проведении ВР экспозиции длительность сессии составляет 45-

60 минут, каждая сцена повторяется до тех, пока уровень дистресса не снизится вдвое по 

сравнению с первым предъявлением. Следующая сцена используется после того, как пациент 

подтвердит свою готовность, задача терапии сделать дискомфорт переносимым. Темп 

психотерапии определяется состоянием и индивидуальными особенностями пациента. Для 

проработки травматических переживаний применяют такжеиндивидуальную 

нарративнуюэкспозиционную терапию продолжительностью от 4 до 10 сессий. Метод активно 

используется для 22 помощи беженцам, основной задачей является составление 

последовательного жизненного нарратива, в контекст которого вписывается травматический 

опыт. Важным в поведении психотерапевта являются сочувствующее понимание, активное 

слушание, безусловное позитивное принятие и поддержание терапевтического альянса. Под 

руководством психотерапевта пациент в хронологическом порядке создает свой жизненный 

нарратив, концентрируясь в основном на травматическом опыте, но также включая 
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позитивные события. Считается, что это объединяет контекст когнитивных, аффективных и 

сенсорных воспоминаний о травме. Создавая нарратив, пациент из фрагментарных 

воспоминаний формирует последовательную согласованную биографическую историю. 

Важной задачей психотерапии является объединить в нарративе прошлое с эпизодами 

травматизации, настоящее с травматическими воспоминаниями о прошлых событиях и 

будущее, где травматический опыт определяется как один из жизненных эпизодов. Пациентам 

с ПТСР может быть показано использование методики биообратной связи - 10 сеансов с 

целью снижения тревоги и напряжения, обучения навыкам саморегуляции и для снижения 

уровня напряжения 

В случаях длительной или множественной травматизации для формирования 

альтернативной оценки травматического опыта применяют индивидуальную 

диалектическуюбихевиоральную терапию  

Само название определяет основную цель терапии – формирование альтернативной 

оценки травматического опыта, который часто пациентами однозначно воспринимается как 

невыносимый и безысходный, поведенческий модуль направлен на выработку оптимальных 

паттернов поведения в процессе сопоставления различных, иногда противоречивых 

вариантов. Задача психотерапевта в каждом индивидуальном случае найти оптимальный 

баланс между принятием и изменением, для чего используются соответствующие техники, для 

решения отдельных задач могут дополнительно использоваться отдельные приемы ТФ-КПТ, 

психотерапии, сфокусированной на сострадании, психотерапии принятия и ответственности. 

В процессе диалектической бихевиоральной терапии ПТСР используются маиндфуллнесс 

(mindfulness), обучение переносимости дистресса и навыкам эмоциональной регуляции, 

повышение межличностной эффективности, экспозиция и предотвращение ответа, 

противоположное поведение, валидация, самопринятие. «Десенсибилизации и переработки 

движениями глаз» (ДПДГ) – метод конфронтации с травматическим опытом, с применением 

направленной билатеральной стимуляции (посредством ритмичных 23 движений глазами) с 

одновременным образным представлением травматического события. Движения глаз и другие 

формы стимуляции двойного фокуса внимания, помимо глазных движений возможно 

использование звуковой стимуляции или постукивание по различным частям тела, 

обеспечивает одновременную десенсибилизацию и когнитивное переструктурирование, а 

также интеграцию травматических воспоминаний и уменьшение выраженности симптомов 

ПТСР. Это метод индивидуальной психотерапии длительностью 6-12 сессий, которые могут 

проводиться последовательно каждый день. Ф. Шапиро – автор метода основывается на том, 

что эмоциональная травма может нарушить работу системы переработки информации, 

поэтому она будет сохраняться в форме, обусловленной травматическим переживанием, и 

способствует формированию интрузионных симптомов посттравматического синдрома. 

Движения глаз (могут быть и другие альтернативные раздражители), используемые при 

ДПДГ, активируют информационно-перерабатывающую систему и восстанавливают ее 

равновесие. Психотерапия состоит из 8 последовательных фаз: сбор анамнеза; подготовка; 

оценка; десенсибилизация; инсталляция; сканирование тела; завершение; повторная оценка. 

Развитие высокотехнологичной помощи позволяет использовать компьютерные технологии 

для моделирования ситуаций, воспроизведение которых в реальной мирной жизни 

маловозможно.Виртуальная реальность (ВР)позволяет в трехмерном измерении 

воспроизводить широкий спектр необходимых для экспозиции ситуаций, наиболее 

разработанными на сегодняшний день являются программы, созданные для имитаций условий 

боевого стресса, которые используются как для лечения ПТСР у комбатантов, так и для его 

профилактики перед отправкой новобранцев в зону активных боевых действий.  

Целью реабилитационных мероприятий при ПТСР является укорочение временной 

утраты трудоспособности пациентов, более ранняя социализация в обществе, улучшение 

качества жизни 

Важное место занимает медико-психологическая реабилитация, направленная на 

коррекцию остаточной психопатологической симптоматики, сокращения сроков социально-
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трудового восстановления, дестигматизации.Реабилитационные мероприятия нацелены на 24 

формирование или восстановление недостаточных или утраченных во время болезни 

когнитивных, мотивационных, эмоциональных, адаптационных ресурсов личности. Более 

эффективно их осуществлять полипрофессиональной бригадой, куда входят врач-психиатр, 

психотерапевт, клинический психолог, специалист по социальной работе. Отмечено 

положительное влияние физических упражнений и физической активности на тяжесть 

симптомов ПТСР, она способствуетуменьшению симптомов депрессии и тревоги, улучшению 

качества сна, снижению злоупотребления психоактивными веществами, повышению качества 

жизни.Пациентам с ПТСР рекомендуется начинать раннее выполнение комплекса лечебной 

физической культуры (ЛФК), выполнение физических упражнений и дозированных 

физических нагрузок для повышения функциональной пластичности головного мозга [39,40]. 

В качестве реабилитационных мероприятий при ПТСР используют различные методы: 1. 

Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция (рТМС)показана для купирования 

корковых очагов возбуждения [39,40].Применяют повторяющуюся ритмическую 

транскраниальную магнитную стимуляцию (рТМС) с частотой 20 Гц правой или левой 

дорсолатеральной префронтальной коры, 1600 импульсов за процедуру (40 серий по 2 

секунды с интервалом между сериями 28 секунд). Курс – 10 процедур. Наблюдается 

уменьшение симптомов ПТСР, значительное улучшение настроения после рТМС левой 

дорсолатеральной префронтальной коры и значительное снижение тревожности после рТМС 

правой дорсолатеральной префронтальной коры. 2. Технологии БОС-терапииприменяютдля 

обучения саморегуляции головного мозга, без использования внешней стимуляции  

Используетсянеинвазивная форманейробиоуправления (биологическая обратная связь – 

БОС-терапия), независимо от типа нейровизуализации (с помощью методов 

электроэнцефалографии (ЭЭГ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 

в реальном времени).Нейробиоуправление включает в себя интерфейс мозг-компьютер, 

который обеспечивает обратную связь в режиме реального времени об активности головного 

мозга, которую пациенты учатся регулировать, используя парадигму «замкнутого цикла». 

Нейронный сигнал возвращается к человеку в виде слухового или визуального сигнала. 

Терапию проводят ежедневно, длительность процедуры 15-20 мин, на курс – 10-12 процедур. 

3. Транскраниальная терапия постоянным электрическим током для коррекции когнитивных и 

эмоциональных нарушений. Транскраниальное воздействие (гальванизация, 

микрополяризация) постоянным непрерывным электрическим током изменяет возбудимость 

коры через подпороговую модуляцию потенциалов мембран покоящихся нейронов с 

использованием слабого (1-2 мА) постоянного электрического тока. Стимуляцию 

рекомендуют проводить ежедневно, в течение 20–30 минут, на курс 10-15 процедур. 4. 

Аудиовизуальная полисенсорная релаксация (неселективная фототерапия) рекомендована для 

активации экстраокулярнойфотонейроэндокринной системы и восстановления подкорковой 

активности головного мозга  

Проводят облучение лица оптическим излучением в непрерывном режиме, 

продолжительность –10 мин, ежедневно; курс – 7-10 процедур. 5. Красная селективная 

хромотерапия направлена на изменение адаптивно-поведенческого статуса организма и 

снижения уровня депрессии. Используют окулярный метод воздействия красным (длина 

волны 0,628 мкм) излучением на орган зрения в непрерывном режиме по стабильной 

методике. Продолжительность процедуры – 30 мин, 2 раза в неделю, курс – 15 процедур. 6. 

Неселективнаяхромотерапияприменяется для стабилизации эмоционального состояния и 

повышения общего тонуса. На курс рекомендовано 4 недели ежедневного применения яркого 

белого света (освещенность - 10 000 люкс) в течение 30 минут в день. 7. Гидротерапия 

показана для коррекции астено-невротического и иммуносупрессивного синдромов  

Акупунктура предназначена для купирования устойчивого возбуждения. Применяют 

методы классической акупунктуры в комбинации с аурикулярной и поверхностной 

рефлексотерапией. Воздействие выполняют по тормозному методу, начинают с использования 

только общих точек, с постепенным включением местных точек. При отсутствии эффекта 
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применяют тормозной метод на больной стороне и возбуждающий – на здоровой. 

Продолжительность курса – 8-12 процедур. В системе реабилитационных мероприятий 

пациентов с ПТСР достойное место занимает санаторно-курортное лечение. Оно включает 

методы курортной (аэро-, гелио-,таласса-) терапии  
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Приложение № 2 к методическим материалам по  

дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий  

по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема.  1. Теория стресса и современные концепции изучения стресса. 

Задание: 1) Составьте таблицу «Основные научные подходы к стрессу на современном 

этапе. Ответ оформите в виде таблицы 

2) Составьте классификацию различных подходов к изучению стресса: 

психофизиологический, психологический: отечественная психологическая школа. 

Тема. 2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Задание: 1) Составьте перечень диагностических критериев ПТСР. Ответ оформите в 

виде конспекта и презентации проекта. 

2) Составьте таблицу «Типы реагирования в экстремальной ситуации».  Ответ оформите 

в виде таблицы 

Тема. 3. Методы и методики психодиагностики ПТСР. 

Задание: 1) Составьте программу диагностического обследования ПТСР. Ответ оформите 

в виде письменной работы.  

2) Сделайте графическое представление «Методы и методики диагностики ПТСР». Ответ 

оформите в виде письменной работы. 

Тема. 4. Психологические последствия переживания психической травмы. 

Задание: 1) Составьте классификацию психотравмирующих событий. Ответ оформите в 

виде письменной работы. 

2) Сделайте графическое представление. Социальные проблемы коррекции ПТСР. Ответ 

оформите в виде конспекта и презентации проекта. 

Тема. 5. Психогении в экстремальных ситуациях. Механизмы и защиты и 

совладания. 

Задание: 1) Составьте таблицу «Психогенные расстройства, наблюдаемые вовремя и 

после экстремальных ситуаций». Ответ оформите в виде таблицы. 

2) Составьте классификацию наиболее типичные проявления непсихотических 

(невротических) расстройств. Ответ оформите в виде письменной работы.  

Тема. 6. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Задание: 1) Составьте классификацию подходы к психотерапии ПТСР. Ответ оформите в 

виде письменного конспекта. 
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2) Изучите психотехнические приемы работы при ПТСР. Ответ оформите в виде 

письменного конспекта. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема.  1. Теория стресса и современные концепции изучения стресса 
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Тема. 2. Посттравматическое стрессовое расстройство. 
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Тема. 3. Методы и методики психодиагностики ПТСР. 
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Тема. 4. Психологические последствия переживания психической травмы. 
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Тема. 5. Психогении в экстремальных ситуациях. Механизмы и защиты и 

совладания. 
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Тема. 6. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Основы научно-исследовательской деятельности» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. История проектирования в образовании 

Тема 1.2. Теоретические 

основы педагогического 

проектирования 

Основные понятия педагогического проектирования. 

Педагогическая сущность проектирования. Уровни 

педагогического проектирования. Принципы 

педагогического проектирования. Анализ нормативной 

базы образования, применяемой в педагогическом 

проектировании.   

Тема 1. 2. Субъекты и объекты 

проектной деятельности. 

Многообразие субъектов проектной деятельности. 

Проблема организации совокупного субъекта. Объекты 

проектирования и специфика предмета проектной 

деятельности. Поиск социального партнера 

Раздел 2. Организация проектной деятельности 

Тема 2.1. Виды педагогических 

проектов. 

Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе 

профессиональной подготовки. Социально-педагогические 

проекты. Проекты личностного становления. Сетевые 

проекты. Составление экспертизы педагогических 

проектов различных видов.   

Тема 2.2. Технология 

разработки проектов 

Основные требования к составлению проекта. Принципы 

разработки педагогического проекта. Методики 

педагогического проектирования как способы 

упорядочения деятельности субъекта проектирования. 

Алгоритм педагогического проектирования. Сбор 

исходных данных и анализ существующего состояния 

объекта. Выявление потребности в изменениях (в проекте). 

Определение целей, задач и ожидаемых результатов. 
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Моделирование объекта в соответствии с поставленными 

целями. Выявление ограничительных условий и уровня 

риска. Определение ресурсов и технологий реализации 

проекта. Экспертиза проекта. Методики экспертной 

оценки проекта. Общественное мнение как инструмент 

экспертизы: возможности и ограничения. Эксперимент в 

педагогическом проектировании. Этапы педагогического 

проектирования. Содержательная и инструментальная 

составляющая педагогического проектирования. 

Планирование и программирование в педагогическом 

проектировании. Разработка педагогического (социально-

педагогического) проекта.   

Тема 2.3. Результаты и оценка 

педагогического 

проектирования 

Результаты проектной деятельности. Оценка результатов 

проектной деятельности. Требования к написанию 

проекта. Критерии результативности проекта. Экспертная 

оценка педагогических проектов. Степень освоения 

процедур проектирования. Становление социального 

партнерства в проектировании.   

Раздел 3. Научное исследование. 

Тема 3.1. Методология науки 

(общие понятия) 

Уровни методологии. Современное представление о 

научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. 

Парадигма, научная революция, принципы верификации и 

фальсификации научного знания. Этапы научного 

исследования. Теория как реконструкция реальности и ее 

структура. Классификации научных теорий. Научная 

проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. 

Виды научных гипотез. 

Тема 3.2. Общая 

характеристика 

психологического 

исследования. 

Классификация методов психологического исследования. 

Этические принципы проведения исследований на 

человеке. Неэкспериментальные психологические методы. 

Определение понятия психолого-педагогический 

эксперимент. Условия для организации и проведения 

педагогического эксперимента. Виды научного 

эксперимента Этапы проведения психолого-

педагогического эксперимента 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) «Основы научно-исследовательской деятельности» 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  



8  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
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идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 

 

Тема 1.2. Теоретические основы педагогического проектирования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия педагогического проектирования.  

2. Педагогическая сущность проектирования.  

3. Уровни педагогического проектирования.  

4. Принципы педагогического проектирования.  

5. Анализ нормативной базы образования, применяемой в педагогическом 

проектировании.   

 

Тема 1.2. Субъекты и объекты проектной деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объектно-ориентированный подход к педагогическому проектированию. 

2. Проблемно-ориентированный подход к педагогическому проектированию. 

3. Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход к педагогическому 

проектированию. 

4. Объекты педагогического проектирования, их основные виды. 

5. Системный подход в проектировании. 

6. Использование синергетической методологии в проектировании. 

7. Субъекты педагогического проектирования. 

 

Раздел 2. Организация проектной деятельности 

Тема 2.1. Виды педагогических проектов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типология проектов. 

2. Методы обучения проектированию. 

3. Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. 

 

Тема 2.2. Технология разработки проектов  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Алгоритм педагогического проектирования. 

2. Экспертиза проекта, методики экспертной оценки педагогического проекта. 

3. Планирование и программирование в педагогическом проектировании 

 

Тема 2.3. Результаты и оценка педагогического проектирования 

Вопросы для самоподготовки 

1. Проектный анализ. 

2. Оценка жизнеспособности и реализуемости проекта. 

 

Раздел 3. Научное исследование  

Тема 3.1. Методология науки (общие понятия) 

Вопросы для самоподготовки  

1. Уровни методологии.  

2. Современное представление о научном знании.  

3. Подход Т. Куна к научному знанию.  

4. Парадигма, научная революция, принципы верификации и фальсификации 

научного знания.  

5. Этапы научного исследования.  

6. Теория как реконструкция реальности и ее структура.  

7. Классификации научных теорий.  

8. Научная проблема и научная гипотеза.  

9. Типы научных проблем.  

10. Виды научных гипотез. 

 

Тема 3.2. Общая характеристика психологического исследования 

Вопросы для самоподготовки  

1. Цели и ведущие функции организации и проведения педагогического 

эксперимента. 

2. Методы экспериментальной работы. 

3. Виды эксперимента по целям: констатирующий, формирующий (обучающий), 

контролирующий и сравнительный (диагностирующий).  

4. Этапы эксперимента и содержание деятельности исследователя на каждом 

этапе: теоретическое осмысление 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) «Основы 

научно-исследовательской деятельности» 

 

Раздел 1. История проектирования в образовании  
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Раздел 2. Организация проектной деятельности. 
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Раздел 3. Научное исследование  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы научно-исследовательской 

деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
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систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
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или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Основы научно-исследовательской 

деятельности» завершается зачетом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Основы научно-

исследовательской деятельности» реализуется в формате балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Основы научно-исследовательской деятельности» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) «Основы научно-исследовательской 

деятельности» формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося 

складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по 

всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Основы научно-исследовательской деятельности» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Основы научно-

исследовательской деятельности» проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программ специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Тема 1.1. Научные 

основы возрастной 

психологии 

 Научные основы возрастной психологии: В этой лекции 

рассматриваются научные основы возрастной психологии с 

акцентом на понимании психологического развития на разных 

этапах жизни. Она охватывает различные теоретические 

перспективы и методы исследования, используемые для 

изучения возрастных изменений в познании, эмоциях и 

поведении. Лекция подчеркивает важность учета факторов 

развития в психологическом анализе и подчеркивает роль 

генетики, окружающей среды и социальных влияний в 

формировании психологического развития индивидов. 

Тема 1.2. Возрастные 

периоды 
Возрастные периоды: В этой лекции возрастные периоды 

рассматриваются и классифицируются на основе 

психологических характеристик и этапов развития. Лекция 

содержит обзор различных возрастных периодов, таких как 

младенчество, детство, юность, зрелость и старость. В нем 

обсуждаются уникальные проблемы и возможности, связанные 

с каждым этапом, включая физические, когнитивные и 

социально-эмоциональные изменения. В лекции также 

рассматривается влияние возрастных факторов на 

психологическое благополучие и функционирование людей. 



6  

Тема 2.1. Научные 

основы педагогической 

психологии. 

 Научные основы педагогической психологии: Эта лекция 

посвящена научным основам педагогической психологии, 

которая фокусируется на понимании психологических 

процессов, связанных с преподаванием и усвоением знаний. 

Она охватывает ключевые теории и исследования, связанные с 

психологией образования, включая когнитивный и 

поведенческий подходы. Лекция исследует такие темы, как 

мотивация, внимание, память и решение проблем, подчеркивая 

их актуальность для эффективного преподавания и учебных 

практик. 

Тема 2.2. Психология 

обучения и учебной 

деятельности. 

Психология воспитания и 

развития личности 

Психология преподавания и учебной деятельности. 

Психология воспитания и личностного развития: В этой 

лекции рассматривается психология преподавания и учебной 

деятельности с особым акцентом на роли учебных стратегий и 

обстановки в классе в содействии обучению учащихся. В нем 

обсуждаются различные факторы, влияющие на результаты 

обучения, такие как вовлеченность учащихся, обратная связь и 

индивидуальные различия. Кроме того, лекция исследует 

психологию воспитания и личностного развития, акцентируя 

внимание на важности социализации, самооценки и 

морального развития в формировании роста и благополучия 

личности. 

Тема 3.1. Психология 

личности педагога. 
Психология личности учителя: Эта лекция посвящена 

психологии личности учителя и ее влиянию на процесс 

преподавания-усвоения знаний. В ней исследуются различные 

личностные черты и характеристики, которые имеют 

отношение к эффективному преподаванию, такие как 

сопереживание, энтузиазм и адаптивность. В лекции 

обсуждается влияние личности преподавателя на мотивацию 

учащихся, управление классом и общую среду обучения. 

Также рассматриваются стратегии улучшения взаимодействия 

учителя и ученика и создания позитивного климата в классе. 

Тема 3.2. Психология 

деятельности педагога 
Психология деятельности учителя: В этой лекции 

рассматривается психология деятельности учителя с упором на 

когнитивные и поведенческие процессы, связанные с 

преподаванием. В нем обсуждается важность планирования 

обучения, организации и общения в классе для продвижения 

эффективных методов преподавания. Лекция также исследует 

роль взаимодействия учителя и ученика, обратной связи и 

оценки в облегчении обучения учащихся. Кроме того, в нем 

рассматриваются проблемы и стратегии, связанные с 

саморегуляцией учителя и его профессиональным развитием. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
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Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 
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знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Категориальный аппарат возрастной психологии. 

2. Разделы возрастной психологии.  

3. Роль и место возрастной психологии в системе психологических дисциплин.   

4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

 

Тема 1.2. Возрастные периоды. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастной портрет юноши (девушки). 

2. Дошкольное детство. 

3. Закономерности развития в юности. 

4. Кризис младенчества (кризис 1 года). 

5. Кризис новорожденности. 

6. Кризис отрочества как переход к новой форме общности. 

7. Кризис раннего детства (кризис 3 лет). 

8. Кризис рождения. 

9. Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 

10. Методы и методики диагностики познавательного развития младшего школьника. 

11. Методы и методики изучения познавательного развития подростков. 
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12. Методы и методики изучения познавательного развития юношей и девушек 

13. Методы и методики изучения развития личности младшего школьника. 

14. Методы и методики определения готовности детей к школьному обучению. 

15. Младенчество. 

16. Основные компоненты и критерии психологической готовности к школе. 

17. Основные теоретические подходы в изучении психологической готовности к 

школьному обучению (Д.Б. Эльконин, Я.Л.Коломинский, В.С. Мухина, И.В. Дубровина, Л.А. 

Венгер и др.). 

18. Основные этапы и закономерности развития эмбриона и плода.  

19. Отечественный и зарубежный подходы к необходимости включения пренатального 

периода в периодизацию возрастного развития. 

20. Познавательное развитие в подростковом возрасте. 

21. Познавательное развитие младших школьников. 

22. Познавательное развитие юношей и девушек. 

23. Предмет пренатальной психологии. 

24. Психологические средства педагогического контроля развития личности 

подростка. 

25. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

26. Развитие личности в подростковом возрасте. 

27. Раннее детство. 

28. Стадия новорожденности. 

29. Условия и закономерности развития в подростковом возрасте. 

30. Условия и закономерности развития психики в младшем школьном периоде. 

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

Тема 2.1. Научные основы педагогической психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общенаучный базис педагогической психологии. 

2. Основные понятия педагогической психологии. 

3. Педагогическая психология как научная и прикладная дисциплина. 

4. Теоретические и практические задачи педагогической психологии. 

Тема 2.2. Психология обучения и учебной деятельности. Психология воспитания и 

развития личности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ведущая роль учебной деятельности в развитии психических процессов: 

ощущений, восприятий, памяти, мышления, воображения. 

2. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

3. Внешнее и внутреннее управление. 

4. Деятельность – основа формирования индивида как личности. 

5. Закономерности становления и развития преобладающей мотивации школьника. 

6. Знания, навыки, умения в структуре учебной деятельности. 

7. Конфликты в общении, “смысловой барьер”, “аффект неадекватности”. 

8. Место и роль общения и межличностных отношений в формировании и 

самореализации личности ученика. 

9. Мотивы учения, их классификация. 

10. Направленность личности школьника и его активная жизненная позиция. 

11. Обучаемость. 

12. Оптимизация обучения как принцип научной организации учебной деятельности. 

13. Особенности умственного развития в процессе учебной деятельности. 

14. Положительная и отрицательная мотивация. 

15. Проблема управления воспитанием и ее психологический смысл. 

16. Процесс учения как теоретическая и прикладная проблема педагогической 

психологии. 
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17. Психологические возможности и воспитательные возможности коллектива 

школьников. 

18. Психологическое обоснование воспитательных воздействий. 

19. Пути их предупреждения и преодоления. 

20. Работоспособность. 

21. Роль учителя в мотивации учебной деятельности школьника на уроке. 

22. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 

23. Самостоятельность. 

24. Соотношение уровня развития личности и ее активности. 

25. Социальные мотивы, их особенности. 

26. Структура деятельности. 

27. Структура и социально-психологическая характеристика коллектива. 

28. Условия и пути формирования коллективистических качеств личности. 

29. Учебно-познавательные мотивы и их характеристика. 

30. Учение как деятельность. 

31. Формирование личности как многоплановый процесс, целенаправленно 

осуществляемый в условиях воспитания. 

32. Формирование потребности – главный источник мотивов. 

33. Экономичность. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА. 

 

Тема 3.1. Психология личности педагога. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагог 

2. Личность педагога 

3. Личностные качества педагога 

4. Профессиональные качества педагога 

5. Знания педагога 

6. Умения педагога 

7. Навыки педагога 

8. Акмеологические инварианты педагога 

Тема 3.2. Психология деятельности педагога 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогическая деятельность 

2. Виды педагогической деятельности 

3. Актуальность педагогической деятельности 

4. Объект педагогической деятельности 

5. Предмет педагогической деятельности 

6. Цели педагогической деятельности 

7. Задачи педагогической деятельности 

8. Особенности педагогической деятельности 

9. Средства педагогической деятельности 

10. Стили педагогической деятельности 

11. Педагогическое общение 

12. Результаты педагогической деятельности 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 

 

Тема 1.1. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 1.2. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 1.3. Наименование темы.  

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела. 

 

Тема 2.1. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 2.2. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 2.3. Наименование темы.  

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая 

психология (модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 



14  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
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предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
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2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 



23  

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

  

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - дать представление о научных основах возрастной 

психологии, подчеркнув важность факторов развития в психологическом анализе. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в возрастную психологию и ее значение для понимания человеческого 

развития. 

2. Обзор различных теоретических точек зрения и методов исследования, используемых 

при изучении возрастных изменений. 

3. Обсуждение роли генетики, окружающей среды и социальных влияний в 

формировании психологического развития. 

4. Исследование когнитивных, эмоциональных и поведенческих изменений в различные 

возрастные периоды. 

5. Иллюстрация конкретных научных исследований и их результатов. 

6. Заключение, подчеркивающее актуальность возрастной психологии в понимании 

человеческого роста и функционирования. 

 

Текст лекции: "Всем доброе утро. Сегодня мы углубимся в увлекательную область 

возрастной психологии, которая фокусируется на понимании того, как люди развиваются и 

меняются с течением времени. Изучая различные возрастные периоды и анализируя 

связанные с ними психологические процессы, мы можем получить ценное представление о 

человеческом поведении и функционировании. 

Для начала давайте рассмотрим различные теоретические перспективы и методы 

исследования, которые используются в возрастной психологии. Мы обсудим важность 

применения многомерного подхода и учета факторов природы и воспитания для понимания 

психологического развития. С помощью тематических исследований и экспериментов 

исследователи внесли значительный вклад в наше понимание того, как люди растут и 

эволюционируют. 

Далее мы углубимся в изучение влияния генетики, окружающей среды и социальных 

факторов на психологическое развитие. Мы рассмотрим, как гены играют роль в 

формировании определенных характеристик и черт характера, а также признаем мощное 

влияние окружающей среды и социальных взаимодействий на формирование 

индивидуального опыта и поведения. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим изменения, которые происходят в разные возрастные 

периоды, такие как младенчество, детство, юность, зрелость и старость. Мы рассмотрим 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие трансформации, которые отмечают эти этапы 

жизни, обсудив уникальные проблемы и возможности, которые они представляют. 

Чтобы проиллюстрировать обсуждаемые концепции, мы углубимся в конкретные 

исследования, которые пролили свет на возрастные психологические изменения. Мы 

рассмотрим результаты, которые внесли вклад в наше понимание когнитивного развития, 

эмоциональной регуляции и социальных взаимодействий на протяжении всей жизни. 

В заключение, возрастная психология дает нам основу для понимания тонкостей 

человеческого развития. Рассматривая научные основы возрастной психологии, мы можем 
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лучше понять факторы, которые формируют наше психологическое благополучие, и 

ориентироваться в проблемах и возможностях, возникающих на разных этапах жизни ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию с помощью вопросов и дискуссий. Они могли бы попросить аудиторию 

поразмышлять о своем собственном опыте или поделиться примерами возрастных изменений, 

которые они наблюдали. Кроме того, выступающий может побудить аудиторию рассмотреть 

значение возрастной психологии в различных сценариях реальной жизни, способствуя 

эвристическому разговору и критическому мышлению. 

 

Тема 1.2. Возрастные периоды: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - классифицировать и изучить возрастные периоды на 

основе психологических характеристик и этапов развития, подчеркивая уникальные проблемы 

и возможности, связанные с каждым этапом. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в концепцию возрастных периодов и их значимость для понимания 

человеческого развития. 

2. Категоризация различных возрастных периодов, таких как младенчество, детство, 

юность, зрелость и старость. 

3. Обсуждение физических, когнитивных и социально-эмоциональных изменений, 

которые происходят на каждом этапе. 

4. Изучение влияния возрастных факторов на психологическое благополучие и 

функционирование индивидов. 

5. Иллюстрация тематических исследований и примеров, подчеркивающих 

характеристики и проблемы каждого возрастного периода. 

6. Заключение, подчеркивающее важность учета возрастных периодов в психологическом 

анализе. 

Текст лекции: "Добро пожаловать всем. Сегодня мы рассмотрим концепцию 

возрастных периодов и их значение для понимания человеческого развития. Классифицируя 

различные этапы жизни на основе психологических характеристик, мы можем получить 

ценную информацию о проблемах и возможностях, с которыми люди сталкиваются в каждый 

возрастной период. 

Во-первых, давайте установим важность возрастных периодов в психологическом 

анализе. Признавая, что различные этапы жизни влекут за собой уникальные изменения в 

развитии, мы можем оценить сложности человеческого роста и соответствующим образом 

адаптировать наше понимание. 

Далее мы углубимся в категоризацию возрастных периодов. Мы рассмотрим 

особенности младенчества, детства, юности, зрелости и старости и исследуем важные вехи и 

переходы, которые отмечают эти этапы. Начиная с быстрого когнитивного и физического 

роста в младенчестве и заканчивая мудростью и размышлениями, которые приходят с 

возрастом, каждый период сопряжен с определенными проблемами и возможностями. 

Мы обсудим физические, когнитивные и социально-эмоциональные изменения, 

которые люди испытывают в течение каждого возрастного периода. Начиная с развития 

двигательных навыков и овладения языком в детстве и заканчивая формированием 

идентичности и отношениями со сверстниками в подростковом возрасте, мы исследуем 

диапазон происходящих трансформаций. 

Кроме того, мы рассмотрим влияние возрастных факторов на психологическое 

благополучие и функционирование людей. Мы рассмотрим, как социальные ожидания, 

культурные нормы и влияние окружающей среды формируют опыт и развитие индивидов в 

течение каждого возрастного периода. 

Чтобы воплотить эти концепции в жизнь, мы рассмотрим тематические исследования и 

примеры, иллюстрирующие характеристики и проблемы каждого возрастного периода. Изучая 
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реальные жизненные ситуации и понимая разнообразный опыт отдельных людей, мы можем 

получить более полное представление о возрастных психологических изменениях. 

В заключение, возрастные периоды дают нам основу для понимания тонкостей 

человеческого развития. Классифицируя и изучая уникальные характеристики и проблемы 

каждого этапа, мы можем лучше оценить разнообразие человеческого опыта и 

соответствующим образом адаптировать наши подходы ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, побуждая ее поразмышлять о собственном опыте или поделиться примерами, 

относящимися к определенным возрастным периодам. Аудитории может быть предложено 

рассмотреть проблемы и возможности, с которыми они сталкивались на различных этапах 

своей жизни. Докладчик также может предложить аудитории обсудить культурные различия в 

возрастные периоды или поделиться своими наблюдениями за возрастными изменениями у 

окружающих их людей. Такой интерактивный подход способствует вовлечению и более 

глубокому пониманию темы. 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить научные основы педагогической психологии, 

сосредоточив внимание на психологических процессах, связанных с преподаванием и 

усвоением знаний. Она направлена на обеспечение теоретического понимания ключевых 

концепций и принципов в психологии образования. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в педагогическую психологию и ее значение в области образования. 

2. Обзор ключевых теорий и методов исследования, используемых при изучении 

психологии образования. 

3. Обсуждение когнитивных, поведенческих и социально-эмоциональных процессов, 

имеющих отношение к преподаванию. 

4. Изучение факторов, влияющих на мотивацию, внимание, память и решение проблем в 

образовательном контексте. 

5. Применение принципов педагогической психологии для улучшения практики 

преподавания и оптимизации результатов обучения студентов. 

6. Заключение, подчеркивающее актуальность педагогической психологии при 

разработке эффективных образовательных вмешательств. 

Текст лекции: "Всем привет. Сегодня мы углубимся в научные основы педагогической 

психологии, которые дают представление о психологических процессах, связанных с 

преподаванием и усвоением знаний. Понимая эти процессы, мы можем улучшить нашу 

практику преподавания и способствовать эффективным результатам обучения. 

Для начала давайте рассмотрим значение педагогической психологии в области 

образования. Это дает нам основу для понимания того, как учащиеся приобретают знания, 

развивают навыки и вовлекаются в процесс обучения. Изучая психологические факторы, 

влияющие на преподавание и усвоение знаний, мы можем разработать учебные стратегии, 

которые удовлетворяют потребностям учащихся и оптимизируют их учебный опыт. 

Далее мы обсудим ключевые теории и методы исследования, используемые при 

изучении психологии образования. Мы рассмотрим когнитивные теории, которые 

фокусируются на обработке информации, поведенческие теории, которые делают упор на 

наблюдаемом поведении и подкреплении, и социально-эмоциональные теории, которые 

подчеркивают важность социальных взаимодействий в обучении. 

Двигаясь вперед, мы углубимся в когнитивные, поведенческие и социально-

эмоциональные процессы, которые имеют отношение к преподаванию и учебной 

деятельности. Мы рассмотрим факторы, влияющие на мотивацию, такие как внутренняя и 

внешняя мотивация, а также внимание, память и навыки решения проблем. Понимание этих 

процессов позволяет нам создавать среду обучения, способствующую вовлеченности, 

оптимизирующую хранение информации и способствующую развитию критического 

мышления. 
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Кроме того, мы рассмотрим, как принципы педагогической психологии могут быть 

применены для улучшения практики преподавания. Мы обсудим стратегии обучения, методы 

обратной связи и подходы к управлению классом, которые согласуются с психологическими 

принципами и способствуют эффективным результатам обучения. Кроме того, мы изучим 

роль технологий в образовательном контексте и их потенциал для повышения вовлеченности 

учащихся в процесс обучения. 

В заключение, педагогическая психология дает нам ценную информацию о 

психологических процессах, связанных с преподаванием и усвоением знаний. Применяя эти 

принципы, мы можем создать динамичную и привлекательную среду обучения, которая 

способствует росту учащихся, способствует академическим достижениям и воспитывает 

любовь к учебе на всю жизнь ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, задавая вопросы, связанные с их собственным опытом в качестве учащихся или 

преподавателей. Аудитории может быть предложено поделиться своими мыслями об 

эффективных стратегиях преподавания, с которыми они столкнулись, или обсудить проблемы, 

с которыми они сталкиваются при облегчении обучения студентов. Докладчик может также 

представить тематические исследования или гипотетические сценарии, чтобы побудить 

аудиторию к участию и обсуждению решения проблем, способствуя созданию интерактивной 

и привлекательной среды обучения. 

 

Тема 2.2. Психология преподавания и учебной деятельности. Психология 

воспитания и личностного развития: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить психологию преподавания и учебной 

деятельности с акцентом на психологию воспитания и личностного развития. Она направлена 

на то, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между практикой преподавания, образовательным 

опытом и психологическим ростом и благополучием отдельных людей. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию преподавания и учебной деятельности и ее влияние на 

развитие личности. 

2. Обсуждение стратегий обучения, обстановки в классе и вовлеченности учащихся как 

ключевых факторов, влияющих на результаты обучения. 

3. Исследование психологии воспитания с акцентом на роли социализации, я-концепции 

и нравственного развития в личностном росте. 

4. Изучение связи между образовательным опытом, психологическим благополучием и 

академическими достижениями. 

5. Применение психологических принципов для создания позитивной преподавательской 

среды, способствующей как академическому, так и личностному развитию. 

6. Заключение, подчеркивающее важность обеспечения целостного развития посредством 

образования. 

 

Текст лекции: "Всем доброго дня. В сегодняшней лекции мы рассмотрим психологию 

преподавания и учебной деятельности и ее влияние на развитие личности. Мы углубимся во 

взаимосвязь между образовательным опытом, личностным ростом и психологическим 

благополучием. 

Для начала давайте поймем значение педагогических практик и учебной деятельности в 

формировании индивидуального развития. То, как мы преподаем, и создаваемый нами 

учебный опыт оказывают глубокое влияние на когнитивный, эмоциональный и социальный 

рост учащихся. Изучая действующие психологические факторы, мы можем создать 

позитивную и обогащающую образовательную среду. 

Далее мы обсудим учебные стратегии, обстановку в классе и вовлеченность учащихся 

как ключевые факторы, влияющие на результаты обучения. Мы рассмотрим важность 

активного обучения, совместного обучения и дифференцированного обучения для повышения 
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мотивации учащихся, развития навыков критического мышления и улучшения запоминания 

информации. Кроме того, мы изучим влияние климата в классе, взаимоотношений между 

учителем и учеником и использования технологий на психологическое благополучие 

учащихся и их вовлеченность в процесс обучения. 

Продвигаясь вперед, мы углубимся в психологию воспитания, признавая роль 

образования в развитии личности. Мы исследуем, как процессы социализации, такие как 

динамика семьи, отношения со сверстниками и культурные влияния, формируют самооценку, 

ценности и убеждения индивидов. Кроме того, мы рассмотрим роль образования в содействии 

нравственному развитию, сопереживанию и социальной ответственности. 

Кроме того, мы исследуем связь между образовательным опытом, психологическим 

благополучием и академическими достижениями. Исследования показали, что 

положительный образовательный опыт, благоприятная учебная среда и возможности для 

личностного роста способствуют общему благополучию людей и успеху в учебе. 

В заключение следует отметить, что психология преподавания и учебной деятельности 

играет решающую роль в развитии личности. Развивая целостный подход к образованию, мы 

можем создать позитивную и благоприятную среду обучения, способствующую как 

академическим достижениям, так и личностному росту ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, побуждая их задуматься о собственном образовательном опыте и поделиться 

примерами педагогической практики, которые положительно повлияли на их личностное 

развитие. Аудитории может быть предложено обсудить стратегии, которые, по их мнению, 

эффективны для содействия вовлеченности студентов и их благополучию. Кроме того, 

выступающий может представлять гипотетические сценарии или этические дилеммы, 

связанные с воспитанием и личностным развитием, чтобы стимулировать участие аудитории и 

критическое мышление. Такой интерактивный подход способствует вовлечению и более 

глубокому пониманию темы. 

 

Тема 3.1. Психология личности учителя: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить психологию личности учителя и ее влияние 

на его практику преподавания, динамику занятий и результаты учащихся. Она направлена на 

то, чтобы подчеркнуть важность самосознания и личностного развития для эффективного 

преподавания. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию личности учителя и ее значение в профессии учителя. 

2. Обсуждение ключевых личностных черт и характеристик, связанных с эффективным 

преподаванием. 

3. Изучение влияния личности учителя на климат в классе, отношения между учителем и 

учеником и мотивацию учащихся. 

4. Изучение самосознания и саморефлексии как важнейших инструментов личностного и 

профессионального роста. 

5. Применение психологических принципов для развития и совершенствования личности 

учителя для достижения оптимальных результатов обучения. 

6. Заключение, подчеркивающее важность воспитания личности учителя для создания 

позитивной и результативной среды обучения. 

Текст лекции: "Всем привет. В сегодняшней лекции мы углубимся в психологию 

личности учителя и ее глубокое влияние на практику преподавания и результаты учащихся. 

Понимание взаимосвязи между личностью учителя и его педагогическим подходом имеет 

решающее значение для создания позитивной и эффективной среды обучения. 

Для начала давайте осознаем важность личности учителя в профессии учителя. 

Личность учителя влияет на его стиль преподавания, стратегии управления классом и 

взаимодействия с учащимися. Исследуя психологические аспекты личности учителя, мы 

можем лучше понять динамику в классе. 
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Далее мы обсудим ключевые личностные черты и характеристики, связанные с 

эффективным преподаванием. Такие черты характера, как сопереживание, энтузиазм, 

гибкость и адаптивность, были связаны с позитивной вовлеченностью учащихся и 

академическими достижениями. Мы рассмотрим влияние этих черт на построение прочных 

отношений между учителем и учеником, создание благоприятного климата в классе и 

повышение мотивации учащихся. 

Двигаясь дальше, мы исследуем, как личность учителя влияет на динамику занятий в 

классе и результаты учащихся. Установки, убеждения и стили общения учителя существенно 

влияют на учебную среду и вовлеченность учащихся. Мы обсудим роль позитивного 

подкрепления, эффективной коммуникации и проявления подлинной заботы и уважения в 

формировании отношения учащихся к обучению. 

Кроме того, мы подчеркнем важность самосознания и саморефлексии для личностного 

и профессионального роста. Развитие глубокого понимания собственных сильных и слабых 

сторон и предубеждений позволяет учителям постоянно совершенствовать свои методы 

обучения и адаптироваться к меняющимся потребностям своих учеников. Мы изучим 

стратегии саморефлексии и профессионального развития, которые способствуют постоянному 

росту и совершенствованию личности учителя. 

В заключение, психология личности учителя является жизненно важным аспектом 

эффективного преподавания. Воспитывая позитивную и осознающую себя личность, учителя 

могут создать благоприятную и увлекательную среду обучения, способствующую успеху и 

благополучию учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, поощряя саморефлексию и самоанализ. Аудитории может быть предложено 

определить свои собственные сильные и слабые стороны и личностные черты, имеющие 

отношение к преподаванию. Докладчик может также способствовать обсуждению стратегий 

развития и совершенствования личности учителя, приглашая аудиторию внести свой вклад и 

поделиться опытом. Такой интерактивный подход поощряет личные размышления и создает 

пространство для взаимного обучения и поддержки. 

 

Тема 3.2. Психология педагогической деятельности: 

 

Цель лекции: Цель этой лекции - изучить психологию педагогической деятельности, 

сосредоточив внимание на когнитивных, эмоциональных и социальных процессах, 

участвующих в эффективном обучении. Она направлена на то, чтобы дать представление об 

учебных стратегиях, методах управления классом и общем влиянии педагогических практик 

на обучение учащихся. 

Структура лекционного занятия: 

1. Введение в психологию педагогической деятельности и ее значение для содействия 

эффективному преподаванию и усвоению знаний. 

2. Обсуждение когнитивных процессов, связанных с планированием обучения, 

приобретением знаний и обработкой информации. 

3. Изучение эмоциональных и мотивационных факторов, влияющих на вовлеченность 

учащихся и результаты обучения. 

4. Изучение социальной динамики в классе и роли межличностных отношений в 

преподавании и усвоении знаний. 

5. Применение психологических принципов для совершенствования педагогической 

практики и оптимизации учебного опыта учащихся. 

6. Заключение, подчеркивающее важность включения психологических знаний в 

методики преподавания для улучшения результатов образования. 

Текст лекции: "Всем доброго дня. В сегодняшней лекции мы углубимся в психологию 

педагогической деятельности и ее роль в эффективном преподавании и усвоении знаний. 

Понимая когнитивные, эмоциональные и социальные процессы, связанные с педагогикой, мы 
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можем улучшить нашу практику преподавания и создать привлекательный учебный опыт для 

студентов. 

Для начала давайте признаем важность психологии педагогической деятельности для 

содействия эффективному обучению. Понимая, как учащиеся приобретают знания, 

обрабатывают информацию и взаимодействуют с учебными материалами, учителя могут 

адаптировать свои учебные стратегии и оптимизировать результаты учащихся. 

Далее мы обсудим когнитивные процессы, связанные с педагогической деятельностью. 

Это включает в себя планирование обучения, приобретение знаний и содействие эффективной 

обработке информации. Мы изучим стратегии организации контента, развития навыков 

критического мышления и поддержки метакогнитивного развития учащихся. 

Двигаясь дальше, мы изучим эмоциональные и мотивационные факторы, которые 

влияют на вовлеченность учащихся и результаты обучения. Мы обсудим важность создания 

позитивного и благоприятного климата в классе, укрепления внутренней мотивации и учета 

индивидуальных потребностей и интересов учащихся. Подчеркивая связь между эмоциями и 

обучением, мы рассмотрим методы управления эмоциями учащихся и поощрения установки 

на рост. 

Кроме того, мы рассмотрим социальную динамику в классе и роль межличностных 

отношений в преподавании и усвоении знаний. Мы обсудим влияние взаимоотношений 

учителя и ученика, взаимодействия со сверстниками и совместного обучения на когнитивное 

и социально-эмоциональное развитие учащихся. Будут изучены стратегии воспитания чувства 

принадлежности и создания совместной учебной среды. 

Применяя психологические принципы к педагогической практике, мы можем 

оптимизировать учебный опыт студентов. Внедряя активные стратегии обучения, обеспечивая 

своевременную и конструктивную обратную связь и используя технологии для улучшения 

обучения, мы можем создать динамичную и привлекательную среду обучения. 

В заключение следует отметить, что психология педагогической деятельности играет 

жизненно важную роль в эффективном преподавании и усвоении знаний. Понимая связанные 

с этим когнитивные, эмоциональные и социальные процессы, учителя могут создать 

благоприятную и увлекательную среду обучения, способствующую успеху учащихся и 

целостному развитию ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время лекции докладчик может заинтересовать 

аудиторию, побуждая ее поделиться своим опытом и взглядами на педагогическую практику. 

Аудитории может быть предложено поразмышлять о стратегиях обучения, которые они 

считают эффективными, поделиться примерами увлекательного учебного опыта, с которым 

они столкнулись, или обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются в продвижении 

мотивации и вовлеченности учащихся. Докладчик может также способствовать групповым 

дискуссиям или действиям по решению проблем, связанным с применением психологических 

принципов в педагогической деятельности, содействуя сотрудничеству и взаимному 

обучению. Такой интерактивный подход способствует вовлечению и облегчает обмен идеями 

между членами аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 



31  

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Краткое содержание Семинарских занятий: 

 

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение научных основ возрастной 

психологии, обеспечивающее теоретическое понимание психологических процессов и 

развития, которые происходят на разных этапах жизни. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в возрастную психологию и ее значение для понимания человеческого 

развития. 

2. Обсуждение ключевых теорий и методов исследования, используемых при изучении 

возрастной психологии. 

3. Исследование физических, когнитивных и социально-эмоциональных изменений, 

которые происходят в разные возрастные периоды. 

4. Изучение факторов, влияющих на развитие, и воздействия экологических и социальных 

факторов. 

5. Применение принципов возрастной психологии к сценариям реальной жизни и 

тематическим исследованиям. 

6. Заключение, подчеркивающее важность возрастной психологии в различных областях, 

таких как образование, здравоохранение и социальная работа. 

Текст семинара: "Добро пожаловать на сегодняшний семинар, посвященный научным 

основам возрастной психологии. На протяжении всей этой сессии мы будем углубляться в 

психологические процессы и развитие, которые происходят на разных этапах жизни. 

Понимание возрастной психологии имеет решающее значение для различных дисциплин, 

включая образование, здравоохранение и социальную работу. 

Для начала давайте исследуем значение возрастной психологии в понимании 

человеческого развития. Изучая психологические изменения, которые происходят с 

младенчества до старости, мы можем получить представление о факторах, которые 

формируют физическое, когнитивное и социально-эмоциональное развитие людей. 

Далее мы обсудим ключевые теории и методы исследования, используемые при 

изучении возрастной психологии. Мы рассмотрим такие теории, как теория когнитивного 

развития Пиаже и психосоциальные стадии Эриксона, которые обеспечивают основу для 

понимания этапов развития и проблем. Кроме того, мы обсудим методы исследования, 

включая лонгитюдные исследования и поперечные сечения, используемые для изучения 

возрастных изменений. 

Двигаясь дальше, мы углубимся в физические, когнитивные и социально-

эмоциональные изменения, которые происходят в разные возрастные периоды. Мы 

рассмотрим основные этапы развития, такие как овладение языком в младенчестве, 

когнитивные способности в детстве, формирование идентичности в подростковом возрасте и 

изменения в когнитивном функционировании и социальных отношениях во взрослом и 

пожилом возрасте. 

Кроме того, мы изучим факторы, влияющие на развитие, включая генетические, 

экологические и социальные влияния. Мы обсудим влияние семейной динамики, культурных 

норм и социально-экономических факторов на развитие и благополучие отдельных людей. 
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На протяжении всего семинара мы будем применять принципы возрастной психологии 

к сценариям реальной жизни и тематическим исследованиям, способствуя обсуждению и 

критическому мышлению участников. Изучая практические примеры, мы можем лучше 

понять, как теории и концепции возрастной психологии могут применяться в различных 

контекстах. 

В заключение, возрастная психология обеспечивает основополагающее понимание 

развития человека на протяжении всей жизни. Признавая уникальные проблемы и 

возможности, связанные с различными возрастными периодами, мы можем разрабатывать 

более информированные и эффективные практики в таких областях, как образование, 

здравоохранение и социальная работа ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим опытом или наблюдениями, относящимися к 

разным возрастным периодам. Докладчик может задавать наводящие на размышления 

вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и побудить участников задуматься о 

практических последствиях возрастной психологии. Кроме того, могут быть назначены 

мероприятия в небольших группах или тематические исследования для содействия 

сотрудничеству и решению проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые ключевые этапы развития, которые происходят в младенчестве? 

2. Как факторы окружающей среды влияют на развитие в подростковом возрасте? 

3. Каковы некоторые потенциальные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди 

с точки зрения когнитивного функционирования? 

Практические задачи: 

1. Проанализируйте пример когнитивного развития ребенка и определите 

соответствующую стадию развития. 

2. Проведите дискуссию в небольшой группе о социальных факторах, которые могут 

положительно или отрицательно влиять на развитие подростков. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Подготовьте письменный анализ тематического исследования, выделив ключевые 

характеристики развития и вехи. 

2. Представьте краткое изложение обсуждения в небольшой группе, включая выявленные 

социальные факторы и их потенциальное влияние на развитие подростков. 

 

Тема 1.2. Возрастные периоды: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение концепции возрастных 

периодов и понимание отличительных характеристик, проблем и задач развития, связанных с 

каждым этапом жизни. Она направлена на то, чтобы обеспечить всестороннее понимание 

различных возрастных периодов и их последствий для психологического благополучия и 

роста людей. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в концепцию возрастных периодов и их значение для понимания 

человеческого развития. 

2. Обсуждение отличительных характеристик, физических изменений и когнитивных 

изменений, связанных с каждым возрастным периодом. 

3. Исследование социально-эмоциональных проблем и вех, с которыми пришлось 

столкнуться в детстве, юности, зрелости и на более поздних этапах жизни. 

4. Изучение задач развития и переходов, через которые люди проходят в разные 

возрастные периоды. 

5. Применение теорий возрастных периодов к сценариям реальной жизни и тематическим 

исследованиям. 
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6. Заключение, подчеркивающее важность признания и удовлетворения уникальных 

потребностей и возможностей, предоставляемых каждым возрастным периодом. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар, посвященный 

возрастным периодам. На протяжении всего этого занятия мы будем изучать различные 

характеристики, проблемы и задачи развития, связанные с различными этапами жизни. 

Понимание возрастных периодов имеет важное значение для понимания сложностей 

человеческого развития и соответствующей адаптации вмешательств и поддержки. 

Для начала давайте обсудим значение возрастных периодов в понимании 

человеческого развития. Возрастные периоды - это разграниченные этапы жизни, которые 

характеризуются уникальными физическими, когнитивными и социально-эмоциональными 

изменениями. Распознавание и понимание этих периодов помогает нам получить 

представление о конкретных потребностях и проблемах, с которыми люди сталкиваются в 

разные моменты своей жизни. 

Далее мы углубимся в различные характеристики и этапы развития, связанные с 

каждым возрастным периодом. Мы рассмотрим физические изменения, которые происходят в 

детстве, включая рост и развитие двигательных навыков. Мы также обсудим когнитивные 

изменения, наблюдаемые в подростковом возрасте, такие как абстрактное мышление и 

формирование идентичности. Кроме того, мы рассмотрим социально-эмоциональные 

проблемы, с которыми сталкиваются взрослые, такие как формирование интимных отношений 

и обретение чувства цели. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим социально-эмоциональные проблемы и вехи, с 

которыми сталкивались в разные возрастные периоды. Мы обсудим важность привязанности и 

социализации в раннем детстве, формирование идентичности и влияние сверстников в 

подростковом возрасте, построение карьеры и семьи во взрослом возрасте, а также процесс 

адаптации к изменениям на более поздних этапах жизни. 

Кроме того, мы рассмотрим задачи развития и переходные периоды, через которые 

проходят люди в разные возрастные периоды. Эти задачи могут включать приобретение 

навыков, развитие автономии, установление личной идентичности или поддержание 

социальных связей. Мы рассмотрим, как эти задачи формируют опыт отдельных людей и 

способствуют их психологическому благополучию и росту. 

На протяжении всего семинара мы будем применять теории возрастных периодов к 

сценариям реальной жизни и тематическим исследованиям, способствуя обсуждению и 

критическому мышлению участников. Анализируя практические примеры, мы можем лучше 

понять, как теории возрастных периодов могут применяться в различных контекстах, таких 

как образование, консультирование и здравоохранение. 

В заключение, возрастные периоды обеспечивают основу для понимания человеческого 

развития и уникальных проблем и возможностей, возникающих на каждом этапе жизни. 

Признавая и учитывая особые потребности и характеристики каждого возрастного периода, 

мы можем способствовать психологическому благополучию людей и поддерживать их на 

пути развития ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или наблюдениями, 

относящимися к разным возрастным периодам. Докладчик может задавать наводящие на 

размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и побудить участников 

задуматься о практических последствиях возрастных периодов в их личной и 

профессиональной жизни. Кроме того, могут быть назначены мероприятия в небольших 

группах или тематические исследования для содействия сотрудничеству и решению проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые общие когнитивные изменения, которые происходят в 

подростковом возрасте? 

2. Как различаются социально-эмоциональные потребности и проблемы в раннем 

взрослом возрасте и на более поздних этапах жизни? 
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3. Каковы некоторые стратегии, которые могут поддержать людей во время значительных 

переходов между возрастными периодами? 

Практические задачи: 

1. Проанализируйте пример человека, переживающего серьезный жизненный перелом, и 

обсудите потенциальные последствия для его психологического благополучия. 

2. Участвуйте в обсуждении в небольшой группе социально-эмоциональных проблем, с 

которыми сталкиваются подростки, и проведите мозговой штурм потенциальных 

стратегий поддержки. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Подготовьте письменный анализ тематического исследования с учетом возрастного 

периода конкретного человека и обсуждения соответствующих характеристик развития 

и проблем. 

2. Представьте краткое изложение обсуждения в небольшой группе, включая выявленные 

социально-эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются подростки, и 

потенциальные стратегии поддержки для их решения. 

 

Тема 2.1. Научные основы педагогической психологии: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение научных основ 

педагогической психологии и понимание психологических принципов, лежащих в основе 

эффективного преподавания и усвоения. Его цель - предоставить участникам теоретическое 

понимание когнитивных, социальных и эмоциональных процессов, связанных с педагогикой, 

и их применения в образовательных учреждениях. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в педагогическую психологию и ее значение для эффективного 

преподавания. 

2. Обсуждение ключевых теорий и исследований в области педагогической психологии. 

3. Исследование когнитивных процессов в процессе обучения, включая обработку 

информации, запоминание и решение проблем. 

4. Изучение социальной динамики в классе и роли мотивации, вовлеченности и 

сотрудничества в обучении. 

5. Анализ эмоциональных факторов и их влияния на преподавание и усвоение знаний. 

6. Применение принципов педагогической психологии к учебным стратегиям и 

управлению классом. 

7. Заключение, подчеркивающее важность учета идей педагогической психологии для 

совершенствования образовательной практики. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар, посвященный 

научным основам педагогической психологии. На этом занятии мы рассмотрим 

психологические принципы, лежащие в основе эффективного преподавания и усвоения, 

предоставляя вам ценную информацию о когнитивных, социальных и эмоциональных 

процессах, связанных с педагогикой. 

Для начала давайте обсудим важность педагогической психологии в эффективном 

обучении. Понимая психологические факторы, влияющие на обучение, преподаватели могут 

разработать учебные стратегии, которые оптимизируют вовлеченность учащихся и их 

успеваемость. 

Далее мы углубимся в ключевые теории и исследования в области педагогической 

психологии. Мы рассмотрим такие влиятельные теории, как конструктивизм Пиаже, 

социокультурная теория Выготского и социальная когнитивная теория Бандуры. Понимая эти 

теоретические основы, мы можем лучше понять когнитивные, социальные и эмоциональные 

аспекты преподавания и усвоения знаний. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим когнитивные процессы, связанные с обучением. Это 

включает в себя обработку информации, формирование и извлечение памяти, а также решение 
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проблем. Мы обсудим стратегии развития когнитивных способностей учащихся, развития 

критического мышления и содействия значимому обучению. 

Кроме того, мы изучим социальную динамику в классе и роль мотивации, 

вовлеченности и сотрудничества в обучении. Мы обсудим важность создания позитивного 

климата в классе, укрепления внутренней мотивации и поощрения активного участия 

учащихся. Мы также рассмотрим преимущества совместного обучения и взаимодействия со 

сверстниками в повышении результатов обучения учащихся. 

Кроме того, мы проанализируем эмоциональные факторы, влияющие на преподавание 

и усвоение знаний. Мы исследуем влияние эмоций на внимание, память и мотивацию. Будут 

обсуждаться стратегии управления эмоциями, создания благоприятной учебной среды и 

содействия социально-эмоциональному развитию. 

На протяжении всего семинара мы будем рассматривать, как принципы педагогической 

психологии могут быть применены к учебным стратегиям и управлению классом. Мы 

обсудим основанные на фактических данных подходы к обучению, включая 

дифференцированное обучение, формирующую оценку и эффективные методы обратной 

связи. 

В заключение, педагогическая психология обеспечивает научную основу для 

эффективного преподавания и усвоения знаний. Понимая задействованные когнитивные, 

социальные и эмоциональные процессы, преподаватели могут создать привлекательную и 

инклюзивную среду обучения, которая оптимизирует образовательный опыт и результаты 

учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или наблюдениями, 

связанными с преподаванием и обучением. Докладчик может задавать наводящие на 

размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и побудить участников 

задуматься о своей практике преподавания. Кроме того, могут быть назначены занятия в 

малых группах или упражнения по решению проблем, способствующие сотрудничеству и 

применению принципов педагогической психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как учителя могут способствовать развитию внутренней мотивации у своих учеников? 

2. Каковы некоторые стратегии содействия совместному обучению в классе? 

3. Как учителя могут эффективно управлять эмоциями в классе, чтобы создать 

позитивную среду обучения? 

Практические задачи: 

1. Разработайте план урока, который включает принципы дифференцированного 

обучения с учетом разнообразных потребностей учащихся. 

2. Поразмышляйте над сценарием занятий в классе и предложите стратегии эффективного 

предоставления обратной связи для поддержки обучения учащихся. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменный план урока, который включает четкие цели, стратегии обучения 

и методы оценки, согласованные с принципами дифференцированного обучения. 

2. Подготовьте письменное изложение сценария проведения занятий в классе, обсудив 

предлагаемые стратегии обратной связи и их потенциальное влияние на обучение 

учащихся. 

 

Тема 2.2. Психология преподавания и учебной деятельности. Психология 

воспитания и личностного развития: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение психологии преподавания 

и учебной деятельности, а также психологии воспитания и личностного развития. Его цель - 

дать участникам представление об эффективных стратегиях обучения, роли учебной среды и 

влиянии воспитания на личностное и психологическое развитие людей. 
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Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию преподавания и учебной деятельности и ее актуальность в 

образовательных учреждениях. 

2. Обсуждение эффективных стратегий обучения, включая активное обучение, 

совместное обучение и дифференцированное обучение. 

3. Изучение роли учебной среды в поддержке процесса обучения и поощрении мотивации 

и вовлеченности. 

4. Изучение психологии воспитания и ее влияния на личностное развитие. 

5. Анализ факторов, влияющих на личностное развитие, включая семью, культуру и 

социализацию. 

6. Применение психологических принципов для продвижения позитивных практик 

воспитания и личностного роста. 

7. Заключение, подчеркивающее важность понимания психологии преподавания, 

обучения и воспитания для создания благоприятной и эффективной учебной среды. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар по психологии 

преподавания и учебной деятельности и психологии воспитания и личностного развития. На 

этом занятии мы рассмотрим психологические факторы, способствующие эффективному 

преподаванию, а также влияние воспитания на личностное и психологическое развитие 

отдельных людей. 

Для начала давайте обсудим актуальность понимания психологии преподавания и 

учебной деятельности в образовательных учреждениях. Применяя психологические 

принципы, преподаватели могут создавать увлекательный и значимый опыт обучения, 

который оптимизирует академические достижения учащихся и личностный рост. 

Далее мы углубимся в эффективные учебные стратегии, способствующие обучению 

учащихся. Мы изучим активные подходы к обучению, такие как проблемное обучение и 

обучение на основе опыта, которые поощряют вовлеченность учащихся и критическое 

мышление. Кроме того, мы обсудим преимущества совместного обучения, при котором 

учащиеся сотрудничают и учатся друг у друга. Кроме того, мы рассмотрим 

дифференцированное обучение, которое адаптирует методы обучения к различным 

потребностям учащихся. 

Двигаясь вперед, мы рассмотрим роль учебной среды в поддержке обучения и 

повышении мотивации и вовлеченности. Мы изучим физические и психологические аспекты 

учебной среды, включая дизайн классной комнаты, методы управления классом и создание 

позитивного и инклюзивного климата в классе. 

Кроме того, мы исследуем психологию воспитания и его влияние на личностное 

развитие отдельных людей. Мы обсудим влияние динамики семьи, культурных ценностей и 

процессов социализации на формирование убеждений, установок и поведения индивидов. Мы 

также рассмотрим взаимодействие между природой и воспитанием в личностном развитии. 

Кроме того, мы проанализируем факторы, влияющие на личностное развитие, и 

обсудим стратегии продвижения позитивных методов воспитания и содействия личностному 

росту. Это включает в себя воспитание положительной самооценки, повышение 

жизнестойкости и предоставление возможностей для личного исследования и самопознания. 

На протяжении всего семинара мы будем подчеркивать применение психологических 

принципов в преподавании, заучивании и воспитании. Понимая действующие 

психологические факторы, педагоги и лица, осуществляющие уход, могут создать 

благоприятную среду, способствующую интеллектуальному, социальному и эмоциональному 

развитию людей. 

В заключение, психология преподавания, обучения и воспитания дает ценную 

информацию о создании эффективных образовательных практик и содействии личностному 

росту. Принимая во внимание связанные с этим психологические потребности и процессы, 

педагоги и лица, осуществляющие уход, могут улучшить образовательный опыт и общее 

благополучие отдельных людей ". 
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Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или перспективами, 

связанными с преподаванием, заучиванием или воспитанием. Докладчик может задавать 

наводящие на размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и 

побудить участников задуматься о своих методах обучения или ухода. Кроме того, могут быть 

назначены занятия в малых группах или тематические исследования, способствующие 

сотрудничеству и применению психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как учителя могут создать позитивную и инклюзивную среду обучения, 

способствующую мотивации и вовлеченности? 

2. Каковы некоторые эффективные стратегии продвижения позитивных методов 

воспитания, способствующих личностному развитию? 

3. Как культура влияет на личностное развитие и как педагоги и лица, осуществляющие 

уход, могут учитывать культурные особенности в своих подходах? 

Практические задачи: 

1. Разработайте учебное мероприятие, которое включает в себя принципы активного 

обучения и развивает навыки критического мышления. 

2. Поразмышляйте над личным опытом или наблюдениями, связанными с воспитанием, и 

определите стратегии содействия позитивному личностному развитию детей. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменное описание учебной деятельности, включая цели, необходимые 

материалы и четкое объяснение того, как она включает активное обучение и 

способствует развитию критического мышления. 

2. Предоставьте письменное отражение опыта воспитания, обсудив конкретные стратегии 

или подходы, которые оказались эффективными в содействии позитивному 

личностному развитию. 

 

Тема 3.1. Психология личности учителя: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение психологии личности 

учителя и ее влияния на процесс преподавания-усвоения материала. Она направлена на то, 

чтобы дать участникам представление о характеристиках, установках и поведении, которые 

способствуют эффективному преподаванию и позитивным отношениям учитель-ученик. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию личности учителя и ее значение в профессии учителя. 

2. Обсуждение ключевых личностных черт и характеристик, которые связаны с 

эффективным преподаванием. 

3. Исследование роли самосознания и саморефлексии в развитии учителя. 

4. Изучение влияния взаимоотношений между учителем и учеником на результаты 

обучения учащихся. 

5. Анализ стратегий содействия позитивному взаимодействию учителя и ученика и 

создания благоприятного климата в классе. 

6. Применение психологических принципов для повышения профессионального роста и 

благополучия учителя. 

7. Заключение, подчеркивающее важность заботы о себе и постоянного 

профессионального развития для учителей. 

Текст семинара: "Добро пожаловать всем на сегодняшний семинар по психологии 

личности учителя. На этом занятии мы исследуем психологические факторы, которые 

формируют личность учителя, и изучим их влияние на процесс преподавания-усвоения 

материала. 

Для начала давайте обсудим важность понимания психологии личности учителя в 

педагогической профессии. Учителя играют жизненно важную роль в жизни учащихся, и их 
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личностные черты и характеристики могут значительно повлиять на учебный опыт и 

результаты их учеников. 

Далее мы углубимся в ключевые личностные черты и характеристики, связанные с 

эффективным преподаванием. Мы исследуем такие черты характера, как сопереживание, 

терпение, адаптивность и энтузиазм. Понимая эти характеристики, учителя могут 

поразмышлять о своих собственных сильных сторонах и областях для роста и еще больше 

развить качества, способствующие эффективному преподаванию. 

Двигаясь вперед, мы будем подчеркивать роль самосознания и саморефлексии в 

развитии учителя. Развивая более глубокое понимание своих собственных мыслей, эмоций и 

действий, учителя могут совершенствовать свою профессиональную практику и принимать 

обоснованные решения, которые положительно влияют на обучение учащихся. 

Кроме того, мы рассмотрим влияние взаимоотношений между учителем и учеником на 

результаты обучения учащихся. Мы обсудим важность доверия, уважения и позитивного 

общения для создания благоприятной среды обучения. Будут изучены стратегии построения 

прочных отношений между преподавателем и учеником, поощрения вовлеченности учащихся 

и управления конфликтами. 

Кроме того, мы проанализируем стратегии содействия позитивному взаимодействию 

учителя и ученика и создания благоприятного климата в классе. Это включает в себя создание 

безопасной и инклюзивной среды обучения, внедрение эффективных методов управления 

классом и использование стратегий обучения, которые удовлетворяют разнообразные 

потребности учащихся. 

На протяжении всего семинара мы будем применять психологические принципы, 

способствующие профессиональному росту и благополучию учителя. Мы обсудим важность 

заботы о себе, управления стрессом и баланса между работой и личной жизнью для 

поддержания здоровой и полноценной преподавательской карьеры. 

В заключение отметим, что психология личности учителя играет решающую роль в 

процессе преподавания-усвоения знаний. Понимая психологические факторы, которые 

формируют эффективное преподавание и позитивные отношения между учителем и учеником, 

педагоги могут создать благоприятную образовательную среду, расширяющую их 

возможности ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим собственным опытом или прозрениями, 

связанными с темой личности учителя. Докладчик может задавать рефлексивные вопросы, 

чтобы стимулировать саморефлексию и критическое мышление участников. Кроме того, 

могут быть назначены занятия в малых группах или ролевые упражнения, способствующие 

сотрудничеству и применению психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые конкретные характеристики учителя, которые оказывают 

положительное влияние на мотивацию и вовлеченность учащихся? 

2. Как учителя могут развивать самосознание и заниматься постоянной саморефлексией 

для профессионального роста? 

3. Какие стратегии могут реализовать учителя, чтобы способствовать позитивным 

отношениям между учителем и учеником и создать благоприятную обстановку в 

классе? 

Практические задачи: 

1. Примите участие в упражнении по саморефлексии, в ходе которого учителя оценивают 

свои собственные сильные стороны и области для роста в связи с эффективным 

преподаванием. 

2. Разработайте план построения позитивных отношений между учителем и учеником, 

включая конкретные стратегии и методы, которые необходимо реализовать. 

Требования к выполнению практического задания: 
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1. Отправьте письменное размышление, в котором подчеркиваются личные сильные 

стороны и области для роста как учителя, вместе с планом действий по дальнейшему 

развитию выявленных областей. 

2. Предоставьте письменный план, в котором излагаются стратегии и методы построения 

позитивных отношений между учителем и учеником, включая четкие цели, шаги по 

реализации и ожидаемые результаты. 

 

 

Тема 3.1. Психология личности учителя: 

 

Цель семинара: Цель этого семинара - углубиться в психологию личности учителя и 

понять ее влияние на процесс обучения и динамику в классе. Цель семинара - дать участникам 

представление о важности самосознания, эмоционального интеллекта и эффективной 

коммуникации в построении позитивных отношений между преподавателем и учеником и 

создании оптимальной среды обучения. 

Структура семинарского занятия: 

1. Введение в психологию личности учителя и ее значение в образовательном контексте. 

2. Обсуждение ключевых личностных черт и характеристик, которые способствуют 

эффективному преподаванию и управлению классом. 

3. Исследование важности самосознания и саморефлексии в профессиональном развитии 

учителя. 

4. Изучение эмоционального интеллекта и его роли в укреплении позитивных отношений 

между учителем и учеником. 

5. Анализ эффективных коммуникационных стратегий и их влияния на динамику в 

классе. 

6. Применение психологических принципов для усиления присутствия учителя в классе и 

содействия вовлечению учащихся. 

7. Заключение, подчеркивающее непрерывный рост и развитие личности учителя для 

успешного преподавания. 

Текст семинара: "Добро пожаловать, участники, на сегодняшний семинар по 

психологии личности учителя. На протяжении всего этого занятия мы будем изучать 

психологические факторы, которые формируют личность учителя, и то, как они влияют на 

процесс преподавания и динамику в классе. 

Для начала давайте признаем важность понимания психологии личности учителя в 

образовательном контексте. Учителя являются не только носителями знаний, но и образцами 

для подражания и теми, кто оказывает влияние на жизнь учащихся. Поэтому важно понимать, 

как их личностные черты и характеристики формируют их подходы к преподаванию и 

взаимодействию с учащимися. 

Далее мы обсудим ключевые личностные черты и характеристики, которые 

способствуют эффективному преподаванию и управлению классом. Эти черты могут 

включать терпение, гибкость, энтузиазм, сопереживание и справедливость. Признавая и 

развивая эти черты, учителя могут создать позитивную и инклюзивную среду обучения, 

способствующую росту и вовлеченности учащихся. 

Двигаясь вперед, мы будем подчеркивать важность самосознания и саморефлексии в 

профессиональном развитии учителя. Размышляя над своими собственными мыслями, 

эмоциями и поведением, учителя получают более глубокое понимание своих сильных и 

слабых сторон и областей для совершенствования. Это самосознание позволяет им постоянно 

развиваться как педагогам и совершенствовать свои методы обучения. 

Кроме того, мы рассмотрим концепцию эмоционального интеллекта и его роль в 

развитии позитивных отношений между учителем и учеником. Эмоциональный интеллект 

позволяет учителям понимать свои собственные эмоции и управлять ими, сопереживая своим 

ученикам. Мы обсудим стратегии развития эмоционального интеллекта и создания 

благоприятной атмосферы в классе. 
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Кроме того, мы проанализируем эффективные коммуникационные стратегии и их 

влияние на динамику занятий. Четкое и лаконичное общение, активное слушание и 

невербальные сигналы являются важными элементами эффективного взаимодействия учителя 

и ученика. Мы изучим методы улучшения коммуникативных навыков, чтобы повысить 

вовлеченность студентов и взаимопонимание. 

На протяжении всего семинара мы будем применять психологические принципы, 

чтобы усилить присутствие учителя в классе и способствовать вовлечению учащихся. 

Понимая, как их личностные черты и стили общения влияют на среду обучения, учителя 

могут создать безопасное, стимулирующее и инклюзивное пространство для своих учеников. 

В заключение, психология личности учителя играет жизненно важную роль в 

эффективном преподавании и динамике в классе. Способствуя самосознанию, развивая 

эмоциональный интеллект и совершенствуя коммуникативные навыки, учителя могут создать 

позитивную и благоприятную среду обучения, способствующую академическому и 

личностному росту учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим опытом, прозрениями или проблемами, 

связанными с личностью учителя и динамикой в классе. Докладчик может задавать 

рефлексивные вопросы, чтобы побудить участников к самооценке и критическому 

мышлению. Кроме того, могут быть назначены групповые занятия, ролевые игры или 

тематические исследования для поощрения сотрудничества и применения психологических 

принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как самосознание и саморефлексия могут способствовать профессиональному 

развитию учителя? 

2. Каковы некоторые эффективные стратегии развития эмоционального интеллекта в 

классе? 

3. Как учителя могут улучшить свои коммуникативные навыки, чтобы способствовать 

позитивным отношениям между учителем и учеником и улучшить динамику в классе? 

Практические задачи: 

1. Проведите упражнение по саморефлексии, чтобы определить личные сильные стороны 

и области для роста как учителя, сосредоточив внимание на личностных качествах 

учителя. 

2. Разработайте коммуникационный план, который включает активное слушание и 

методы невербальной коммуникации для улучшения взаимодействия учителя и 

ученика. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменное размышление, в котором подчеркиваются личные сильные 

стороны и области для роста как преподавателя, подкрепленное конкретными 

примерами и планами действий по улучшению. 

2. Предоставьте письменный коммуникационный план, в котором излагаются стратегии 

улучшения взаимодействия учителя и ученика, включая четкие цели, шаги по 

реализации и ожидаемые результаты. 

 

Тема 3.2. Психология педагогической деятельности: 

 

Цель семинара: Целью данного семинара является изучение психологии деятельности 

учителя и ее влияния на методы преподавания, управление классом и результаты обучения 

учащихся. Цель семинара - дать участникам представление об эффективных стратегиях 

преподавания, роли мотивации и вовлеченности, а также важности профессионального роста и 

рефлексивной практики. 

Структура семинарского занятия: 
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1. Введение в психологию педагогической деятельности и ее значение в профессии 

учителя. 

2. Обсуждение эффективных стратегий обучения и их влияния на обучение студентов. 

3. Изучение роли мотивации и вовлеченности в процессе преподавания и усвоения 

материала. 

4. Анализ методов управления классом и их влияния на поведение учащихся. 

5. Изучение важности профессионального роста и рефлексивной практики для 

повышения эффективности преподавания. 

6. Применение психологических принципов для улучшения деятельности учителя и 

содействия успеху учащихся. 

7. Заключение, подчеркивающее постоянное развитие и адаптацию методов преподавания 

для достижения оптимальных результатов учащихся. 

Текст семинара: "Добро пожаловать, участники, на сегодняшний семинар по 

психологии деятельности учителя. На протяжении всего этого занятия мы будем изучать 

психологические факторы, которые формируют деятельность учителя, и ее влияние на методы 

преподавания, управление классом и результаты обучения учащихся. 

Для начала давайте признаем важность понимания психологии деятельности учителя в 

профессии учителя. Деятельность учителя включает в себя учебные стратегии, методы 

управления классом и профессиональный рост, которыми занимаются учителя, чтобы 

облегчить обучение и развитие учащихся. 

Далее мы обсудим эффективные стратегии обучения и их влияние на обучение 

студентов. Мы рассмотрим различные подходы, такие как активное обучение, 

дифференцированное обучение и методы построения каркасов. Реализуя эти стратегии, 

учителя могут создавать увлекательный и значимый опыт обучения, который способствует 

пониманию и удержанию учащихся. 

Двигаясь дальше, мы углубимся в роль мотивации и вовлеченности в процессе 

преподавания и обучения. Мы рассмотрим, как энтузиазм учителей, подходы, 

ориентированные на учащихся, и предоставление значимой обратной связи могут повысить 

мотивацию учащихся и способствовать созданию позитивной учебной среды. 

Кроме того, мы проанализируем методы управления классом и их влияние на 

поведение учащихся и результаты обучения. Мы обсудим стратегии установления четких 

ожиданий, содействия созданию позитивного климата в классе и эффективного управления 

деструктивным поведением. Внедряя проактивные методы управления классом, учителя могут 

создать благоприятную среду обучения, которая максимизирует вовлеченность учащихся и 

академические достижения. 

Кроме того, мы рассмотрим важность профессионального роста и рефлексивной 

практики для повышения эффективности преподавания. Мы исследуем ценность постоянного 

профессионального развития, сотрудничества с коллегами и саморефлексии. Занимаясь 

рефлексивной практикой и постоянно ища возможности для роста, учителя могут 

совершенствовать свои подходы к обучению и адаптироваться к меняющимся потребностям 

своих учеников. 

На протяжении всего семинара мы будем применять психологические принципы для 

улучшения деятельности учителя и содействия успеху учащихся. Понимая психологические 

факторы, влияющие на преподавание и усвоение знаний, учителя могут принимать 

обоснованные решения и создавать благоприятную и стимулирующую обстановку в классе. 

В заключение, психология деятельности учителя играет ключевую роль в практике 

преподавания, управлении классом и результатах учащихся. Применяя эффективные 

стратегии обучения, повышая мотивацию и вовлеченность, внедряя методы управления 

классом и стремясь к профессиональному росту, учителя могут создать оптимальную среду 

обучения, способствующую успеху учащихся ". 

Взаимодействие с аудиторией: Во время семинара докладчик может заинтересовать 

аудиторию посредством интерактивных дискуссий и сессий вопросов и ответов. Участникам 

может быть предложено поделиться своим опытом, проблемами и успехами, связанными с 
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деятельностью учителя и ее влиянием на обучение учащихся. Докладчик может задавать 

наводящие на размышления вопросы, чтобы стимулировать критическое мышление и выявить 

точки зрения участников. Кроме того, могут быть назначены занятия в малых группах или 

тематические исследования для облегчения совместного решения проблем и применения 

психологических принципов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы некоторые эффективные стратегии обучения, которые вы сочли успешными в 

своей преподавательской практике? 

2. Как учителя могут способствовать мотивации и вовлеченности учащихся в классе? 

3. Каковы некоторые практические методы управления поведением в классе и создания 

благоприятной учебной среды? 

Практические задачи: 

1. Разработайте учебный план для конкретного урока или темы, включающий 

эффективные стратегии обучения и методы дифференциации. 

2. Проведите рефлексивное практическое упражнение, проанализировав недавний опыт 

преподавания и определив области для улучшения. 

Требования к выполнению практического задания: 

1. Отправьте письменный учебный план, в котором излагаются цели, виды деятельности 

и методы оценки, демонстрирующие интеграцию эффективных стратегий обучения. 

2. Предоставьте письменное размышление, в котором критически оценивается недавний 

опыт преподавания, определяются области для роста и предлагаются практические 

шаги для улучшения. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1. Научные основы возрастной психологии 

 
Тема 1.2. Возрастные периоды 
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Тема 2.1. Научные основы педагогической психологии. 
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Тема 2.2. Психология обучения и учебной деятельности. Психология воспитания и 

развития личности 
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Тема 3.1. Психология личности педагога. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Психология деятельности педагога 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов  Содержание учебного материала 

МОДУЛЬ 1 

Раздел 1. Введение в 

клиническую психологию 

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. 

Раздел 2. История и 

методология 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. 

Раздел 3. Психология здоровья 

и болезни 

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). 

Раздел 4. Основы пато- и 

нейропсихологии 

Объект, предмет и задачи патопсихологии. 

Патопсихологические факторы, симптомы и синдромы. 

Патопсихологические методики исследования внимания, 

памяти, мышления и личности. Объект, предмет и задачи 



6  

нейропсихологии. Структурная организация центральной 

нервной системы (ЦНС). Учение о трех функциональных 

блоках мозга. Основные проблемы нейропсихологии. 

МОДУЛЬ 2 

Раздел 5. Нарушения психики Введение в психиатрию. Эмоционально-волевая сфера, 

сознание, ощущения, восприятие, внимание, память и 

мышление в норме и патологии. Основные симптомы и 

синдромы нарушений психики.   

Раздел 6. Основы психологии 

аномального развития 

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. 

Раздел 7. Психические 

расстройства 

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. 

Раздел 8. Основы 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

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). 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
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проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 
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иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в клиническую психологию. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники зарождения и развития клинической психологии. 

2. Понятия «клиническая психология», «медицинская психология», «анормальная 

психология». 

3. Объект, предмет и задачи клинической психологии. 

4. Клинический психолог в системе отношений медицинских специалистов. 

5. Понятийный аппарат клинической психологии. 

6. Задачи и функции клинического психолога в системе здравоохранения. 

7. Психические явления (процессы, состояния и свойства личности). 

8. Высшие психические функции (ВПФ). 

9. Этика в клинической психологии. Этические модели Гиппократа, Парацельса, 

деонтологии и биоэтики. 

10. Универсальная декларация этических принципов в психологии. 

 

РАЗДЕЛ 2. История и методология клинической психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификации психических расстройств МКБ-10 и DSM-5. 

2. Основные этапы развития клинической психологии (по А.Б. Холмогоровой). 

3. Зарождение клинической психологии, конец XIX века. 

4. Становление клинической психологии: доминирование психодиагностики, начало 

ХХ века. 

5. Развитие клинической психологии на Западе, стагнация в СССР, 1920-1930-ые 

годы. 

6. Расширение предмета и задач клинической психологии, поворот к 

консультированию и психотерапии, 1940-1950-ые годы. 
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7. Становление клинической психологии как самостоятельной профессии, 1960-

1970-ые годы. 

8. Рост влияния клинической психологии, усиление интегративных процессов, 1980-

2000-ые годы. 

9. Основные разделы клинической психологии (нейропсихология, патопсихология, 

психосоматика, психотерапия и психологическое консультирование, психология 

аномального развития). 

10. Связь клинической психологии с медицинскими и психологическими науками. 

11. Патопсихология и психопатология. 

12. Методология клинической психологии. 

13. Методологические принципы клинической психологии. 

14. Метод наблюдения в клинической психологии. 

15. Метод эксперимента в клинической психологии. 

16. Метод беседы в клинической психологии. 

17. Метод теста в клинической психологии. 

18. Проективные методики в клинической психологии. 

 

РАЗДЕЛ 3. Психология здоровья и болезни. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы к пониманию психической нормы. 

2. Критерии нормального психического развития ребенка. 

3. Критерии психического здоровья по ВОЗ. 

4. Понятие психической болезни. 

5. Уровни проявлений психической болезни. 

6. Составляющие болезни. 

7. Варианты течения психических расстройств. 

8. Редукционистские модели психической болезни. 

9. Биопсихосоциальная модель психической болезни. 

10. Психологический фактор, симптомы, синдромы, синдромный анализ. 

11. Психологические факторы повышенного риска заболеваемости. 

12. Адаптация и дезадаптация.  

13. Дефект и компенсация. 

14. Внутренняя картина болезни (ВКБ). Этапы формирования. 

15. Уровни аутопластической картины болезни. 

16. Факторы, влияющие на формирование ВКБ. 

17. Типы отношения к болезни. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы пато- и нейропсихологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект и предмет патопсихологии. 

2. Патопсихологический синдром. Составляющие патопсихологического синдрома. 

3. Иерархия симптомов в рамках патопсихологических синдромов. 

4. Синдромный анализ в патопсихологии. 

5. Классификация патопсихологических синдромов. 

6. Патопсихологические методики исследования внимания. 
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7. Патопсихологические методики исследования памяти. 

8. Патопсихологические методики исследования мышления. 

9. Патопсихологические методики исследования личности.  

10. Предмет, разделы и методология нейропсихологии. 

11. Клеточный уровень организации нервной системы. 

12. Структурная организация нервной системы. 

13. Теория трех функциональных блоков мозга А.Р. Лурия. 

14. Проблема локализации высших психических функций и варианты ее решения. 

15. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия. 

16. Нарушения некоторых психических функций при локальных поражениях 

головного мозга. 

 

РАЗДЕЛ 5. Нарушения психики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психиатрия как область медицины. Основные разделы современной психиатрии. 

2. Эмоции, их особенности и функции.  

3. Основные симптомы и синдромы расстройств эмоциональной сферы. 

4. Воля, ее особенности. Этапы принятия волевого действия.  

5. Основные симптомы и синдромы расстройств воли. 

6. Сознание, его функции.  

7. Основные симптомы и синдромы расстройств сознания. 

8. Ощущения и восприятие, их свойства.  

9. Основные симптомы расстройств ощущений и восприятия. 

10. Внимание, его функции и свойства. 

11. Основные симптомы расстройств внимания. 

12. Память, виды и мнестические процессы.  

13. Основные симптомы и синдромы расстройств памяти. 

14. Мышление, его виды и операции.  

15. Основные симптомы и синдромы расстройств мышления. 

РАЗДЕЛ 6. Основы психологии аномального развития. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психология аномального развития как раздел клинической психологии. 

2. Понятие дизонтогенеза. 

3. Факторы, влияющие на психический дизонтогенез. 

4. Учение о первичных и вторичных дефектах Л.С. Выготского. 

5. Виды дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

6. Общее психическое недоразвитие. Олигофрения. 

7. Задержанное психическое развитие. Типология ЗПР. 

8. Поврежденное психическое развитие. Типология органических деменций у детей. 

9. Дефицитарное психическое развитие. Закономерности аномалий развития при 

дефектах сенсорной сферы. 

10. Искаженное психическое развитие. Детский аутизм. 

11. Акцентуации характера. 

12. Учение о психопатиях П.Б. Ганнушкина. 
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13. Понятие расстройства личности. Общие критерии расстройств личности. 

14. Основные виды расстройств личности. 

 

РАЗДЕЛ 7. Психические расстройства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественная этиопатогенетическая классификация психических заболеваний 

(по В.К. Шамрею, А.А. Марченко). 

2. Классификация психических расстройство по МКБ-10. 

3. Органические, включая симптоматические, психические расстройства. Деменция. 

4. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ. Синдром зависимости. Виды аддикций. 

5. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. 

6. Расстройства настроения (аффективные расстройства). 

7. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства. 

8. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами. 

 

РАЗДЕЛ 8. Основы психотерапии и психологического консультирования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психотерапия, психологическое консультирование и психокоррекция. 

Определение и разграничение понятий. 

2. Методы и системы психотерапии. 

3. Психодинамическое (психоаналитическое) направление в психотерапии и 

психологическом консультировании.  

4. Поведенческое (бихевиоральное) направление в психотерапии и психологическом 

консультировании. 

5. Когнитивное направление в психотерапии и психологическом консультировании. 

6. Экзистенциальное направление в психотерапии и психологическом 

консультировании. 

7. Гуманистическое направление в психотерапии и психологическом 

консультировании. 

8. Интерперсональное направление в психотерапии и психологическом 

консультировании. 

9. Системное направление в психотерапии и психологическом консультировании. 

10. Конструктивисткое направление в психотерапии и психологическом 

консультировании. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в клиническую психологию. 

 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2. История и методология клинической психологии. 
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РАЗДЕЛ 3. Психология здоровья и болезни. 
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РАЗДЕЛ 4. Основы пато- и нейропсихологии. 
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РАЗДЕЛ 5. Нарушения психики. 
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РАЗДЕЛ 6. Основы психологии аномального развития. 
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РАЗДЕЛ 7. Психические расстройства. 
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РАЗДЕЛ 8. Основы психотерапии и психологического консультирования. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Клиническая психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



39  

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 

федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования- бакалавриата по направлению 

подготовки «44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 февраля 2018 № 123. 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 7 

от «26» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

2.  

 Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

 Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и 

социальных наук 

 

/ Е.А. Петрова 

«26» апреля 2023г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Направление подготовки  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность 
Специальная психология с основами коррекционной педагогики 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА  

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная,  заочная 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 г. 

 

  



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья»  разработаны на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки/специальности 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 №123 учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата  по 

направлению подготовки/специальности  44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» 
 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» обсуждены и утверждены на 

Учёном совете факультета политических и социальных наук Протокол № 11 от «26» апреля 

2023 г., заседании кафедры инклюзивных социальных групп протокол № 10 от 11 апреля 2023 

г. 

 

Заведующий кафедрой 

инклюзивных социальных групп 

кандидат педагогических наук 

 
 

В.В. Сазонова 

 (подпись)  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья» рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

 

МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие» (г. Красногорск), директор 

 

 

С.Н. Сюрин 

 (подпись)  

Центр реабилитации 

инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир», директор  
 

И.Л. Шпицберг 

 (подпись)  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы логопедии» рецензированы 

и рекомендованы к утверждению:  

 

д.псх.н., профессор кафедры 

инклюзивных социальных групп РГСУ 

 

 

С.Н. Сорокоумова 

 (подпись)  

Педагог-психолог государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 

45 имени Л.И. Мильграма", к. психол. 

н. 

 

 

 

В.В. Лёшин 

 (подпись)  

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

 

 

 

 

И.Г. Маляр 



3  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ ................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ..................... 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) ............ 7 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .......................................................................................... 16 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................................................................................... 25 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................................... 25 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................... 25 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .......................................................... 26 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 28 

 

  



4  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Модуль 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Раздел 1.1. История и современное 

состояние психологической службы 

образования в России и за рубежом 

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. 

 

Раздел 1.2 Основные положения о 

службе специальной 

психологической помощи в системе 

образования 

направления деятельности специального психолога(их задачи, 

виды и их специфика, методы и процедуры, этапы и их 

содержание).  

 

Раздел 1.3Психолог как личность и 

профессионал 

направления деятельности специального психолога (их задачи, 

виды и их специфика, методы и процедуры, этапы и их 

содержание).  

Модуль 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

РАЗВИТИЯ 

Раздел 2.1 Методы психолого-

педагогической диагностики. 

основные методы психолого-педагогической диагностики. 
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Раздел 2.2 Методики 

психологической диагностики 

отклоняющегося развития. 

известные психодиагностические методики. 

 

 

Тема 2.3. Обследование 

детей с различными нарушениями 

развития, особенности психолого-

педагогического изучения детей с 

отклонениями в развитии на разных 

возрастных этапах. 

 

особенности обследования детей с нарушениями развития в 

зависимости от степени и характера нарушения, особенности 

обследования детей с нарушениями развития в зависимости от 

возраста 

Модуль 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

РАЗВИТИЯ 

Раздел 3.1 Основные направления в 

зарубежной психокоррекционной 

практике. 

психокоррекционные возможности существующих 

психологических школ. 

 

 

Раздел 3.2 Методы психолого-

педагогической коррекции. 

основные методы психолого-педагогической коррекции. 

 

 

Раздел 3.3 Психокоррекция детей с 

различными нарушениями развития 

и особенности психолого-

педагогической коррекции детей с 

отклонениями в развитии на разных 

возрастных этапах 

особенности психокоррекциидетей с нарушениями развития в 

зависимости от степени и характера нарушения, особенности 

коррекции детей с нарушениями развития в зависимостиот 

возраста 

Модуль 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Раздел 4.1. Общетеоретические 

основы психологического 

консультирования 

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 
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консультирование.   

Раздел 4.2 Психологическое 

консультирование детей с 

отклонениями в развитии 

Проблемное поле, охватываемое консультированием, и 

специфика консультационного процесса в соответствии с 

запросом клиента. Индивидуальное и групповое 

психологическое консультирование.  

Раздел 4.3 Психологическое 

консультирование семей, 

воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии 

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. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
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видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

Модулю 1 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

Модуль 1 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

Тема 1. История и современное состояние психологической службы образования в 

России и за рубежом исовременное состояние Российской системы помощи детям с 

нарушениями развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие организации, занимаются оказанием психологической помощи населению в 

Москве? В России? 

2. Какие организации оказывают психологическую помощь населению за счет государственных 

ассигнований? Негосударственных источников финансирования? 

3. Организация и содержание психологической помощи детям с отклонениями в развитии 

в системе образования. 

4. Организация и содержание психологической помощи детям с отклонениями в развитии 

в системе здравоохранения. 

5. Организация и содержание психологической помощи детям с отклонениями в развитии 

в организациях министерства труда и социальной защиты 

6. Организация и содержание психологической помощи детям с отклонениями в развитии 

в негосударственном секторе. 

Тема 2. Основные положения о службе специальной психологической помощи в системе 

образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психопросвещение. 

2. Психопрофилактика. 

3. Психодиагностика. 

4. Психокоррекция. 

5. Психоконсультирование 

Модуль 2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

РАЗВИТИЯ 

Тема 1.Методы психолого-педагогической диагностики. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Метод наблюдения и его роль для изучения лиц с ОВЗ. 

2. Метод эксперимента и его роль диагностике отклоняющегося развития. 

3. Тестирование и его роль в изучении лиц с ОВЗ. 

4. Анкетирование и опросники как методы диагностики отклоняющегося развития. 

5. Анализ продуктов деятельности как методы клинико-психологического изучения лиц с ОВЗ.  

Тема 2.Методики психологической диагностики отклоняющегося развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций (Корректурная проба, Счет 

по Крепелину, Отыскивание чисел по таблицам Шульте, Пробы на переключение внимания с 

помощью модификации таблиц Шульте («Красно-черная таблица» и др.). 

2. Методики для исследования восприятия (Методика «Компасы», Методика «Часы», Методика 

изучения восприятия времени. 

3. Методики для исследования памяти (Тест зрительной и слуховой памяти, Пробы на 

запоминание искусственных звукосочетаний, 10 слов, на ассоциативную память, Метод пиктограмм и 

др.). 

4. Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов (Понимание 

рассказов, Понимание сюжетных картин, Установление последовательности событий, Классификация, 

Исключение, Выделение существенных признаков, Образование аналогий, Выделение 

закономерностей, Определение и сравнение понятий, Понимание переносного смысла пословиц и 

метафор, Пиктограммы, Подбор слов-антонимов и др.). 

5. Психометрические методы исследования интеллекта (Методика Векслера, Таблицы Равена. 

6. Методики для исследования личностных особенностей (Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн, Личностные опросники (Айзенк, Кеттел, ММР1, Шмишек, Кейрси, 

Личко, Русалов, Басса-Дарки), Шкалы оценки тревожности Спилбергера, Тейлор, Опросник САН и 

др.). 

7. Проективные методы исследования личности (ТАТ, Тест фрустрации Розенцвейга, Метод 

незаконченных предложений, «Дом, дерево, человек», «Несуществующее животное», «Рисунок 

семьи», «Автопортрет», Цветовой тест Люшера и др.). 

8. Методы проф.диагностики (Методика «Мотивы выбора профессии», Тест Голланда по 

определению типа личности, ДДО «Я предпочту», Опросник профессиональных предпочтений, Карта 

интересов и др.). 

Тема 3.Обследование детей с различными нарушениями развития, особенности психолого-

педагогического изучения детей с отклонениями в развитии на разных возрастных этапах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности обследования детей с нарушениями слуха. 
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2. Особенности обследования детей с нарушениями зрения. 

3. Особенности обследования детей с нарушениями речи. 

4. Особенности обследования детей с детским церебральным параличом. 

5. Особенности обследования детей с нарушениями интеллектуального развития. 

6. Особенности обследования детей с ранним детским аутизмом. 

7. Особенности обследования детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

8. Особенности обследования детей со сложными нарушениями развития. 

9. Психолого-педагогическоеизучение детей первого года жизни: особенности развития и 

рекомендации 

10. Психолого-педагогическоеизучение детей раннего возраста: особенности развития и 

рекомендации 

11.Психолого-педагогическоеизучение детей дошкольного возраста: особенности развития и 

рекомендации 

12.Психолого-педагогическоеизучение детей младшего школьного возраста: особенности 

развития и особенности изучения 

13.Психолого-педагогическоеизучение подростков с нарушениями развития: особенности 

развития, цели и задачи изучения, особенности процедуры проведения, правила построения программ 

исследования. 

Модуль 3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

РАЗВИТИЯ. 

Тема 1:Основные направления в зарубежной психокоррекционной практике. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Психокоррекционные возможности психоанализа. 

2.Психокоррекционные возможности поведенческого направления. 

3.Психокоррекционные возможности когнитивного направления. 

4.Психокоррекционные возможности гештальт направления. 

5.Психокоррекционные возможности экзистенциального направления. 

6.Гуманистически-ориентированный подход в психокоррекции. 

7.Психокоррекционные возможности трансактного анализа Э.Берна. 

8.Психокоррекционные возможности психодрамыЯ.Морено. 

9.Телесно-ориентированный подход в психокоррекции. 
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10.Трансперсональный подход в психокоррекции. 

11.Психосинтез и психокоррекционная практика. 

Тема 2.Методы психолого-педагогической коррекции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Игротерапия. 

2. Музыкотерапия. 

3. Танцевальная терапия. 

4. Библиотерапия.  

5. Сказкотерапия.  

6. Имаготерапия.  

7. Куклотерапия.  

8. Изотерапия. 

9. Психогимнастика. 

10. Аверсивная терапия.  

11. Метод систематической десенсибилизации.  

12. Имплозивная («шоковая») терапия. 

13. Метод жетонов.  

14. Метод холдинга. 

15. Психодрама. 

Тема 3..Психокоррекциядетей с различными нарушениями развития и особенности психолого-

педагогической коррекциидетей с отклонениями в развитии на разных возрастных этапах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности психокоррекциидетей с нарушениями слуха. 

2. Особенности психокоррекциидетей с нарушениями зрения. 

3. Особенности психокоррекциидетей с нарушениями речи. 

4. Особенности психокоррекциидетей с детским церебральным параличом. 

5. Особенности психокоррекциидетей с нарушениями интеллектуального развития. 

6. Особенности психокоррекциидетей с ранним детским аутизмом. 
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7. Особенности психокоррекциидетей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

8. Особенности психокоррекциидетей со сложными нарушениями развития. 

9. Психолого-педагогическаякоррекция детей первого года жизни: особенности организации и 

проведения. 

10. Психолого-педагогическаякоррекция детей раннего возраста: особенности организации и 

проведения. 

11.Психолого-педагогическаякоррекция детей дошкольного возраста: особенности организации 

и проведения. 

12.Психолого-педагогическаякоррекция детей младшего школьного возраста: особенности 

организации и проведения. 

13.Психолого-педагогическаякоррекция подростков с нарушениями развития: особенности 

организации и проведения. 

 

Модуль 4 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Тема 1.Общетеоретические основы психологического консультирования 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Консультативная психология как наука. Предмет, цели и задачи консультативной 

психологии. 

2.  Понятие и виды психологической помощи. Основные сферы психологической 

помощи человеку. 

3.  Понятие и виды психологического консультирования. Специфика отношений 

консультант–клиент в процессе консультирования. 

4.  Принципы психологического консультирования. 

5.  Черты личности эффективного психолога–консультанта. Ошибочные позиции 

консультанта в процессе психологического консультирования. 

6.  Типы клиентов. Стратегия работы и особенности взаимоотношений консультанта с 

разными типами клиентов. 

7.  Типы запросов клиентов в психологическом консультировании. Особенности 

построения взаимоотношений с различными типами клиентов 

8.  Структура консультативной беседы. Общая характеристика этапов консультативной 

беседы (модель ). 

9.  Различные подходы в консультативной психологии к выделению этапов 

психологического консультирования. 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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10.  Пространственно-временные характеристики консультативной беседы. 

11.  Характеристика первого этапа консультативной беседы: знакомство с клиентом и 

начало беседы (модель ). Технология установления контакта с клиентом. 

12.  Характеристика второго этапа консультативной беседы: расспрос клиента, 

формирование и проверка консультативных гипотез (модель ). 

13.  Характеристика третьего этапа консультативной беседы: оказание воздействия 

(модель ). 

14.  Использование технологии активного слушания в консультативной беседе. 

15.  Анализ эмоциональных переживаний клиента в ходе консультативной беды. 

Техники работы с эмоциональными переживаниями клиента. 

16.  Понятие психологической проблемы. Структура, уровни, типы психологических 

проблем клиентов. 

Тема 2. Психологическое консультирование детей с отклонениями в развитии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности консультирования детей с отклонениями в развитии по вопросам 

профессионального самоопределения; 

2. Особенности консультирования детей с отклонениями в развитии по вопросам 

взаимоотношений со сверстниками; 

3. Особенности консультирования детей с отклонениями в развитии по вопросам 

взаимоотношений с родителями; 

4. Особенности консультирования детей с отклонениями в развитии по вопросам 

личностных проблем, связанных с осознанием имеющегося дефекта (чувство 

неполноценности и т.п.). 

 

Тема 3. Психологическое консультирование семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии и педагогов, работающих в системе организации специальной 

психологической помощи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фазы эмоционального состояния семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. Проблемы в семьях «особого» ребенка 

3. Типы негармоничного семейного воспитания 

4. Основные периоды жизненного цикла семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.Направления помощи семьям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии. 

5. Психологическое изучение проблем семей. Цели, задачи, принципы и 

направления диагностической работы. 

6. Психологическое консультирование семей. Тактики психолога, психотерапевта. 

7. Этапы психологического сопровождения родителей, имеющих ребенка с ОВЗ. 

8. Особенности консультирования матерей 
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9. Процесс консультирования отцов направляется 

10. Психология профессиональной деятельности педагогов, работающих в системе 

организации специальной психологической помощи 

11. Психическое выгорание как синдром нарушения профессионального здоровья.  

12. Стратегия работы психолога в профилактике и преодолении синдрома 

выгорания. 

13. Персональные рекомендации по организации профилактической и 

преодолевающей работы при синдроме выгорания. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическое 

сопровождение» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
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полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

 Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Психология профессионального здоровья 

Тема 1.1. Здоровье в структуре 

профессиональной деятельности человека 

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. 

Тема 1.2. Стресс в профессиональной 

деятельности 

Профессиональный стресс в жизни 

современного специалиста. Классическая 

теория стресса Г.Селье, ее роль в развитии 

психологических концепций изучения 
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стресса. Структура стресса: его 

составляющие и фазы развития. 

Стресогенные факторы коммуникативной 

природы. Информационные факторы стресса 

на рабочем месте. Стресогенные факторы 

эмоционального характера. Физиолого-

гигиенические факторы стресса. 

Раздел 2. Стресс-менеджмент 

Тема 2.1. Оценка профессионального стресса Объективные методы оценки уровня 

стресса: показатели сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма; анализ 

активности вегетативной нервной системы; 

оценка психомоторных реакций организма 

человека при стрессе. Субъективные методы 

оценки уровня стресса: психологические 

тесты и интроспекция (самомониторинг 

внутреннего состояния при стрессе). 

Подходы к прогнозированию стресса. 

Проблема оценки стрессоустойчивости 

человека.  

 

Тема 2.2. Профилактика и коррекция 

профессионального стресса 

Методы оптимизации уровня стресса. 

Общеоздоравливающие методы снятия 

стресса. Традиционные методы 

нейтрализации стресса. Новые 

информационные методы нейтрализации 

стресса. Тактика борьбы со стрессом в 

зависимости от времени его наступления. 

Способы саморегуляции психологического 

состояния во время стресса: аутогенная 

тренировка; дыхательные техники; 

мышечная релаксация; работа с 

собственными мыслями и убеждениями 

(ауторациональная терапия); диссоциация; 

визуализация; условно-рефлекторные 

техники; прагматизация стресса; религия как 

способ борьбы со стрессами. Нейтрализация 

стресса при помощи психотерапии. 

Рациональная психотерапия, 

нейролингвистическое программирование, 

гипноз. Устранение причин стресса путем 

совершенствования поведенческих навыков. 

Конфликты как источник стрессов. 

Совершенствование коммуникативных 

навыков. Заниженная самооценка как 

источник стрессов. Формирование 

уверенного поведения. Фрустрации как 

источник стрессов. Обучение навыкам 

эффективного целеполагания. Постоянный 

цейтнот как источник стресса. Освоение 

приемам тайм-менеджмента. 

Раздел 3. Синдром выгорания как нарушение профессионального здоровья 
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Тема 3.1.Синдром выгорания: проявления, 

динамика 

Феномен выгорания как неблагоприятная 

реакция, как дисфункциональное состояние, 

как синдром. Проблема терминологии: 

«психическое выгорание», «эмоциональное 

выгорание», «эмоциональное сгорание», 

«эмоциональное перегорание», 

«профессиональное выгорание. 

Классификации признаков и симптомов. 

Ключевые компоненты синдрома выгорания: 

изменения в чувствах (аффективные 

симптомы), системе отношений (с людьми, к 

себе, труду), познавательной сфере 

(когнитивные симптомы), соматическом 

здоровье (физические симптомы). 

Отечественные и зарубежные подходы к 

стадийности (этапности) феномена. 

Тема 3.2. Этиология синдрома выгорания Трех - личностные, организационные и 

ролевые и двух компонентная - внешние 

(организационные) и внутренние 

(индивидуальные) модели факторов и 

причин возникновения и развития феномена. 

Индивидуальные или внутренние 

(социально-демографические и личностные 

особенности) и организационные или 

внешние (условия, содержание труда и 

социально-психологические характеристики) 

причины, провоцирующие выгорание у 

работников социономических профессий. 

Раздел 4. Практическая работа с профессиональным выгоранием 

Тема 4.1. Психодиагностика синдрома 

выгорания 

Метод анализа документации. Метод 

наблюдения. Метод беседы Метод 

экспертных оценок. Психодиагностические 

методики («Опросник для выявления 

выгорания» - Maslach Burn-Out Inventory 

(MBI), адаптация Н.Е.Водопьяновой, 

Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В.В.Бойко), 

Методика определения «психического 

выгорания» (А.А.Рукавишников). 

Тема 4.2. Профилактика и преодоление 

синдрома выгорания у специалистов. 

Роль администрации организации в 

профилактике и преодолении 

синдромавыгорания у персонала.Стратегия 

работы организационного психолога в 

профилактике и преодолениисиндрома 

выгорания. Персональные рекомендации по 

организации профилактической 

ипреодолевающей работы при синдроме 

выгорания. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

1. Стресс в профессиональной деятельности. 

2. Стресс и надежность деятельности. 

3. Профессиональный стресс и здоровье человека 

4. Основные сферы изучения стресса в современных психологических исследованиях 

5. Современные стресс-факторы в профессиональной среде. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Митина, Л. М.  Профессиональное здоровье педагога : учебное пособие для 

вузов / Л. М. Митина, Г. В. Митин, О. А. Анисимова. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13402-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519006 (дата обращения: 09.03.2023). 

2. Печеркина, А. А.  Профессиональное здоровье педагога : учебное пособие для 

вузов / А. А. Печеркина, М. Г. Синякова, Н. И. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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09861-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515653 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Общая классификация методов профилактики и коррекции стресса. 

2. Методы устранения причин развития стресса – «объектная парадигма», «субъектная 

парадигма». 

3. Методы непосредственного воздействия на состояние человека (фармакотерапия, культура 

питания, рефлексотерапия, функциональная музыка, суггестивные воздействия). 

4. Презентация техники снятия эмоционального напряжения 

 

1. Психическое выгорание как синдром нарушения профессионального здоровья. 

2. Проявления синдрома выгорания. 

3. Динамика синдрома выгорания. 

4. Этиология синдрома выгорания.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Водопьянова, Н. Е.  Психология управления персоналом. Психическое 

выгорание : учебное пособие для вузов / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07711-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514352 (дата обращения: 09.03.2023). 

2. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-

5-534-08627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514558 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Классификации признаков и симптомов.  

2. Ключевые компоненты синдрома выгорания: изменения в чувствах (аффективные 

симптомы), системе отношений (с людьми, к себе, труду), познавательной сфере 

(когнитивные симптомы), соматическом здоровье (физические симптомы). 

3. Отечественные подходы к стадийности (этапности) феномена 

4. Зарубежные подходы к стадийности (этапности) феномена. 

5. Трех (личностные, организационные и ролевые) и двух компонентная (внешние, 

организационные и внутренние, индивидуальные) модели факторов и причин возникновения и 

развития феномена. 

6. 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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Водопьянова, Н. Е.  Психология управления персоналом. Психическое 

выгорание : учебное пособие для вузов / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07711-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514352 (дата обращения: 09.03.2023). 

2. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-

5-534-08627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514558 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Просветительская работа. 
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2. Оптимизация организации труда. 

3. Оптимизация взаимоотношений в коллективе и с руководством, улучшение 

социально-психологического климата. 

4. Обучение сотрудников навыкам эффективной коммуникации. 

5. Обучение навыкам совладания со стрессом, нормализации эмоционального 

состояния.  

6. Психокоррекционные техники, направленные на повышение самооценки, 

уверенности в себе, уровня эмпатии и т. д. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Водопьянова, Н. Е.  Психология управления персоналом. Психическое 

выгорание : учебное пособие для вузов / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07711-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514352 (дата обращения: 09.03.2023). 

2. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-

5-534-08627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514558 (дата обращения: 09.03.2023). 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология профессионального 

здоровья и профилактика выгорания в профессиональной деятельности» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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