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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний 

в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и техноло-

гий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения 

технологий электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при 

электронном обучении. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1. Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

УК-1. Разрабатыва-

ет варианты реше-

ния проблемной 

ситуации на основе 

критического ана-

лиза источников 

информации. 

УК-1. Вырабатыва-

ет стратегию дей-

ствий для решения 

проблемной ситуа-

ции в виде после-

довательности ша-

Знать методы 

критического ана-

лиза и оценки 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода; основные 

принципы крити-

ческого анализа; 

способы поиска 

вариантов реше-

ния поставленной 

проблемной ситу-

ации 

Уметь анализиро-

вать проблемную 

ситуацию как си-

стему, выявляя ее 

составляющие и 
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гов, планируя ре-

зультат каждого из 

них. 

связи между ни-

ми; осуществлять 

поиск вариантов 

решения постав-

ленной проблем-

ной ситуации; 

определять стра-

тегию достижения 

поставленной це-

ли как последова-

тельности шагов, 

предвидя резуль-

тат каждого из 

них и оценивая их 

влияние на внеш-

нее окружение 

планируемой дея-

тельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

Владеть навыка-

ми критического 

анализа проблем-

ных ситуаций на 

основе системного 

подхода и опреде-

ления стратегии 

действий для до-

стижения постав-

ленной цели 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   
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Консультации / Иная контактная работа   

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 3-4)  

Раздел 1. Дидактиче-

ские основы дистан-

ционного, электрон-

ного обучения и обу-

чения с применением 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 1.1. Дистанцион-

ное обучение, элек-

тронное обучение и 

обучение с применени-

ем дистанционных об-

разовательных техно-

логий: основные ди-

дактические понятия 

17 15 2 2       

 

Тема 1.2. Дидактиче-

ская система дистан-

ционного обучения, 

электронного обучения 

17 15 2     2   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий электрон-

ного обучения и обу-

чения с применением 

дистанционных обра-

34 30 4 2    2   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

зовательных техноло-

гий 

Тема 2.1. Современные 

педагогические техно-

логии, применяемые в 

электронном обучении 

и обучении с примене-

нием ДОТ, и их осо-

бенности 

17 15 2 2       

 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагоги-

ческой деятельности в 

электронном обучении 

и обучении с примене-

нием ДОТ 

17 15 2     2   

 

Контроль промежу-

точной аттестации 

(час) 

4          

 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4    4    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обуче-

ние и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с ис-
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пользование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели совре-

менного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного обуче-

ния, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-правовое 

обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы 

и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных техно-

логий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, фор-

мы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации процесса 

электронного обучения и обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обуче-

нии и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, проект-

ная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в си-

стеме электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обу-

чении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, элек-

тронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных техно-

логий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с исполь-

зованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области со-

ставьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или 

за рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные обра-

зовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы сформи-

ровать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам представ-

ляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике «Роле-

вые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электрон-

ном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приве-

дите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной 

форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 64  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

64  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 
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7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сформули-

рованы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скорректировать? 

Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Ва-

шем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей использу-

ется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффективна 

и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реали-

зации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с использо-

ванием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приве-

дите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном но-

сителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и раз-

личия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотива-

цию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельно-

сти при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. Выбе-

рите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с исполь-

зованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудни-

честве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проект-

ной деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обос-

нуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио препо-

давателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладае-

те? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, орга-

низовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с использованием 

ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, фасили-

татор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в про-

цессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. Пред-

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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ложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение эффектив-

ным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знаком-

ство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые дол-

жен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть организо-

вано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, предло-

жите собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложно-

сти при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (мо-

дулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), до-

ступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-ти литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной те-

ме. 

Основные требования к оформлению: 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последова-

тельно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обос-

новывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заклю-

чение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) 

литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учё-

том титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах исполь-

зуются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок 

и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% за-

имствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изу-

чения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углуб-

ления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе со-

стоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-

ственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый пись-

менный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный препо-

давателем 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 предлага-

ет из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских заняти-

ях, 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 рас-

пределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 абза-

ца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 
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этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки со-

провождать 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 прило-

жений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и перера-

ботать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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 осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 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 дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

4.2.2. 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 утвержден-

ной 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 дисциплине (модулю). 

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 значе-

ния текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-

кущего 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 задолженно-

стью, 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 педаго-

гическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-

чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической за-

долженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. 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 По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-

ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-

ном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисци-

плине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме 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, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 

взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

традиционного обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 

нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 

жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 

обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса 

обучения, конкретным обучающимся, а также организацию постоянного 

опосредованного взаимодействия между преподавателем, администратором и 

обучаемыми –  
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13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 

И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические 

модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с 

такими моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при 

реализации дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с применени-

ем дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 
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разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с 

использованием ДОТ? 

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-

обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

5. Виды дистанционного обучения.  

6. Формы дистанционного обучения.  

7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
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15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 

23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при 

электронном обучении; 

24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами 

в рамках сетевой научно-практической конференции; 

3. Предложить тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической 

конференции по тематике выбранной предметной области исследований; 

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации 

самостоятельной работы обучающихся; 

6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с 

точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки 

зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения 

с использование дистанционных образовательных технологий; 

8. Предложить тематику дополнительных дистанционных курсов для программы 

обучения в магистратуре по выбранной специальности; 

9. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 

10. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516367 

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513857 . 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518643. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечи-

вающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных биб-

лиотек и корпоративных пользовате-

лей к наиболее востребованным ма-

териалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информа-

ционно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн. науч-

http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
https://urait.ru/bcode/516367
https://urait.ru/bcode/513857
https://urait.ru/bcode/518643
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

ных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

5.  База данных меж-

дународного ин-

декса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.com  

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объ-

единяющая реферативные базы дан-

ных публикаций в научных журна-

лах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охваты-

вает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гума-

нитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

7. Электронная биб-

лиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускае-

мых Издательским домом "Гребен-

ников". 

https://grebennikon.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-

циплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. 

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, так как: 

 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 про-

читанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

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

https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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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 лабораторных работ и занятий семинар-

ского 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, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачёту. При получении неудовлетворительных результатов обучаю-

щийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы маги-

стратуры по направлению подготовки 44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» 

(магистратура),используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 «Реализа-

ция технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных лабораториях, раз-

мещенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, указанного в п.5.4.2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные тех-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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нологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную ра-

боту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством элек-

тронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с последующим применением 

полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических навыков создания 

эффективных команд и управления ими, руководства коллективом, лидерства.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать сущностные характеристики лидерства; 

− знать источники и виды власти; 

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности; 

− уметь использовать механизмы лидерства на практике; 

− знать типологию команд; 

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной команды. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды 

для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной цели с 

учетом особенностей поведения ее 

участников, временных и прочих 

ограничений. 

УК-3.3. Организует работу 

команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Знать: методики 

социального 

взаимодействия и 

реализации своей 

роли в команде 

Уметь: 

вырабатывать 

стратегию 

командной работы, 

координировать 

деятельность 

команды 

Владеть: 

методиками 

организации работы 

команды, принятия 

коллегиальных 

решений, 

распределения 

полномочий 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
60 60 

Контроль промежуточной аттестации 
4 4 

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г

о
 

С
а

м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Сессия 3–4) 

Раздел 1. Основы 

лидерства 
36 32 4 4  

 
 

 
  

 

Тема 1.1. Понятие 

лидерства 
18 16 2 2  

 
 

 
  

 

Тема 1.2. Основные 

теории лидерства 
18 16 2 2  

 
 

 
  

 

Раздел 2. 

Командообразование 
32 28 4 

 
 4  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие команд 
16 14 2 

 
 2  

 
  

 

Тема 2.2. Типология 

команд 
16 14 2 

 
 2  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие лидерства, основные теории лидерства. 

Тема 1.1. Понятие лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как 

пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. Типология 
лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию лидерства. Принципы разработки 

типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах "руководитель-
подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как источники 

активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. Групповые 
нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды власти. Влияние как 
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глубинное основание власти лидера. Психологические воздействия как средства реализации влияния 

лидера.  

Тема 1.2. Основные теории лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. Противоречия 

теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, выделение ее 

основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь". 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Понятие лидерства 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата 

1. Основные аспекты понятия «команда». 

2. Формирование команды. 

3. Психологические факторы командообразования. 

4. Процессы внутри команды, находящейся в фазе распада. 

5. Распределение функциональных и командных ролей.  

6. Состав команды проекта. 

Тема практического занятия: Основные теории лидерства 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата  

1. Управленческие команды в современной бизнес-организации. 

2. Условия определяющие содержание и формы управления социальным развитием 

организации. 

3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии управления 

командой. 

4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 

5. Принципы создания команды проекта. 

6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 

7. Состав команды проекта. 

8. Требования к менеджерам проекта. 

9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие команд, типология команд 

Тема 2.1. Понятие команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формирования 

команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы. 

Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как перцептивная 

модель управления.  

Тема 2.2. Типология команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология команд. Особенности организации производственных и интеллектуальных 

команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Ролевая 

дифференциация команды. Команда и организационная структура. Организационные 

возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический лидер. Роль 

руководителя в формировании команды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Понятие команд 

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Образуем круг» 

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными хобби. 

Но все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет некоторым участникам 

открыться по-новому и, в свою очередь, узнать что-то новое и неожиданное о других».  

В начале упражнения необходимо выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в центр 

круга и говорит, например: «Я люблю кошек». Фразу можно переформулировать, например: «Я 

увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и берет его за руку. И в 
свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце последний участник 

берет за руку первого и круг замыкается. 

Тема практического занятия: Типология команд  

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Прирожденный лидер»  

Перед началом упражнения необходимо сделать искусственные препятствия по всему 

пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке.  

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который направляет, воодушевляет, 

распределяет обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше всех видит перспективу, 
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определяет пути развития. Сейчас мы проверим способности нашего лидера и степень взаимопонимания 

лидера и коллектива».  

Все участники выстраиваются друг за другом в колону. При этом лидер (староста группы) 

становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны идет вперед, а лидер 
направляет его. Колона должна слушаться лидера, а задача лидера – выбирать направление, чтобы 

достигнуть цели. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (сессия 3–4) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ЛИДЕРСТВА 32 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
28 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Основные причины неудач лидеров. 

2. Предпосылки власти. 

3. Способы и результаты влияния. 

4. Основные отличия лидерства и менеджмента. 

5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития предприятия. 

6. Женское лидерство в бизнесе. 

7. Основные теории лидерства. 

8. Лидерство как функция ситуации. 

9. Особенности ситуационных теорий лидерства. 

10. Ситуационная теория лидерства. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Групповая динамика и уровень развития группы. 
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2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. 

3. Проектные и творческие команды. 

4. Кросскультурные команды. 

5. Управленческие команды. 

6. Организации, создающие команды. 

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 

взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые 

процедуры). 

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 

9. Стиль лидерства и тип команды. 

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

4. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
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3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

4. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
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Выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания содержат вопросы и 3–4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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 (далее – 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Основы лидерства» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление. 

2) Тип управленческого взаимодействия. 

3) Метод управления. 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора. 

2) Профессионала. 

3) Инноватора. 

4) Уважаемую личность. 

 

3. Основа действий лидера: 

1) План. 

2) Видение. 

3) Подсказки. 

4) Все вышеперечисленное. 

 

4. Лидер: 

1) Даёт импульс движению. 

2) Поддерживает движение. 

3) Препятствует движению. 

4) Не влияет на движение. 

 

5. Найди ошибочное утверждение. 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами. 

2) Зачастую лидер не является менеджером. 
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3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем. 

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 

1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

 

7. Синоним «авторитарному» стилю – 

1) директивный; 

2) коллегиальный; 

3) формальный; 

4) анархический. 

 

8. Либеральный стиль руководства: 

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и творческих 

умений; 

3) негативно воспринимается опытными работниками; 

4) не может поддержать долгое время производительность труда. 

 

9. В качестве ... выступают: выделение лидера из толпы, подчеркивание его 

исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс вождю. 

1) Результатов работы команды. 

2) Условий формирования лидера. 

3) Факторов проявления харизмы. 

 

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера, – 

это… 

1) власть вознаграждения; 

2) власть информации; 

3) власть примера; 

4) традиционная власть; 

5) харизматическая власть. 

 

Раздел 2. «Командообразование» 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

 

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 

вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

1) моббинг; 

2) ингрупповой фаворитизм; 

3) групповое сопротивление. 

 

2. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

1) ценностно-ориентационное единство; 

2) командообразование; 

3) групповая сплоченность. 

 

3. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

1) знакомство; 

2) формирование общего видения; 

3) комплектование команды. 

 

4. Автором модели «Колесо команды» является: 

1) . Р.М. Белбин; 

2) Т.Б. Базаров; 

3) Марджерисон-МакКенн. 

 

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: 

1) признание; 

2) мотивация; 

3) вмешательство; 

4) делегирование. 

 

6. Этап командообразования, на котором команда постоянно отслеживает, насколько 

эффективно она продвигается вперед, называется: 

1) знакомство; 

2) рефлексия; 
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3) позиционирование. 

 

7. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется: 

1) стремление; 

2) образ; 

3) роль. 

 

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска информации 

как извне в группу, так и из группы вовне – это: 

1) групповое табу; 

2) самоизоляция; 

3) внешний локус контроля. 

 

9. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

1) самоуправляемая команда; 

2) потенциальная команда; 

3) высокоэффективная команда; 

4) все ответы неверны. 

 

10. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других – 

1) пассивный; 

2) подвергавшийся насилию; 

3) «хороший парень»; 

4) агрессивный. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-3 
1. Перечислите навыки ситуационного лидера. 

1) Диагностика, гибкость и партнерство. 

2) Наставничество, диагностика и поддержка. 
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3) Делегирование, поддержка и указание. 

4) Партнерство, делегирование и гибкость. 

 

2. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные 

роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов 

команды, называется: 

1) все ответы неверны; 

2) макропозиционирование; 

3) микропозиционирование. 

 

3. Лидер — это: 

1) человек, способный использовать все имеющиеся источники власти 

для превращения созданного для других видения реальности; 

2) человек, обладающий большой харизмой; 

3) человек, помогающий людям полностью раскрывать их способности, 

умеющий создавать идеал и стремиться к нему; 

4) все ответы верны. 

 

4. Лидер должен обладать следующими основными чертами: 

1) способность определить место сбоя и принять корректирующие меры; 

2) умение решать личностные конфликты, которые возникают при 

волевых решениях; 

3) быть общительным; 

4) умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал 

каждого человека и заинтересовывать его в полном использовании этого 

потенциала. 

 

5. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента 

должны осуществляться на основе: 

1) функции управления; 

2) знаний и умения использовать формы морального поощрения; 

3) прямых связей с работником; 

4) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя. 

 

6. Имидж руководителя является определяющим по отношению к: 

1) способам решения конфликтов; 

2) деловой репутации сотрудника организации; 

3) имиджу организации; 

4) производительности труда работников. 

 

7. Власть — это: 

1) возможность влиять на других; 

2) специфическое воздействие на подчиненных; 

3) совокупность способов воздействия на подчиненных; 

4) любое влияние на людей. 
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8. Власть, основанная на вознаграждении, предпочтительна в таких 

условиях, когда (выберите несколько вариантов ответа): 

1) она дает стимулы для качественного выполнения работ; 

2) уровень удовлетворения работника от работы очень высок; 

3) есть возможность рассмотреть индивидуальные потребности 

работников; 

4) ситуация может быть признана кризисной. 

 

9. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является: 

1) диктаторской; 

2) экспертной; 

3) принудительной; 

4) харизматической. 

 

10. Формальные лидеры: 

1) назначены и исполняют свои обязанности, используя авторитет; 

2) назначены или выбраны и исполняют свои полномочия, используя 

механизмы организованной структуры; 

3) выбраны и используют свои полномочия, используя свое умение 

влиять на людей. 

 

11. Команда — это: 

1) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании; 

2) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей 

цели; 

3) группа сотрудников, имеющих общие интересы. 

 

12. Тип управленческой команды определяется: 

1) особенностями лидера; 

2) культурой группы; 

3) типом организационной структуры. 

 

13. Адаптация — этап развития команды, на котором: 

1) члены команды обмениваются информацией, знают задачи, не 

доверяют друг другу; 

2) члены команды обмениваются информацией, формируют задачи, 

отношения вежливые и осторожные; 

3) члены команды обмениваются информацией, знают свои задачи, 

доверяют друг другу. 

 

14. Групповая динамика — это: 

1) позитивные воззрения на потенциал; 

2) условия, удовлетворяющие работников; 
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3) процесс взаимодействия индивидов. 

 

15. «Порог управляемости» — это: 

1) численность подчиненных, при которой коллектив выходит из-под 

контроля; 

2) минимально допустимое число руководителей в организации; 

3) коммуникационные преграды между руководителем и подчиненным; 

4) необходимые профессиональные знания. 

 

16. Под границами контроля в управлении следует понимать: 

1) объем работ, за выполнение которых несет ответственность 

определенное лицо; 

2) число функциональных специалистов в структурном подразделении; 

3) количество функций, выполняемых руководителем; 

4) количество уровней управления в организационной структуре 

управления. 

 

17. Нормы управляемости при повышении уровня управления 

организации: 

1) увеличиваются; 

2) не изменяются; 

3) снижаются; 

4) резко возрастают. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
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2. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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, так 

как 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 материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

https://urait.ru/bcode/511259
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных  информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. получить представление об инструментах когнитивных технологий - программе 

индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении эмоциональной 

окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии решений; 

3. методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на 

работе семантических инструментов;   

4. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах  и  приемах пользования ими; 

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

6. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий.  

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

Знать: Теоретические и прикладные 

основы анализа данных, основы 

бизнес-интеллекта, теорию принятия 

решений, математическое 

моделирование, типы  

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ методов и инструментальных 

средств анализа больших данных 

Проводить анализ больших данных в 

соответствии с утвержденными 

требованиями к результатам 

аналитического исследования  
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УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

источников 

информации.  

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов 

Уметь: использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения поставленных  задач  

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них.  

Знать: Методы извлечения 

информации и знаний из 

мультиструктурированных, 

неструктурированных источников, 

методы обеспечения и оценки 

качества информации 

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ и выбор методов и методик 

анализа больших данных, 

инструментальных средств обработки, 

источников данных и составлять 

рекомендации по их использованию 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Курс 1, Сессия 1–2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных т 

семантических 

технологий. 

36 32 4 2  2 

Тема 1.1. Понятие 

когнитивных технологий. 

Основы поиска 

информации. 

8 8     

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Понятие 

сходства текстов. 

Марковские меры 

генерации 

10 8 2 2   

Тема 1.3. Постановка 

задачи семантического 

анализа. Теория и 

практика. 

10 8 2   2 

Тема 1.4. Программы 

индексации и сравнения 

текстов.. 

8 8     

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
32 28 4 2  2 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

10 8 2 2   

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников. 

10 8 2   2 

Тема 2.3. Подходы к 

мануальному построению 

целевых экспертно-

когнитивных систем. 

6 6     
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Техническая и 

медицинская диагностика 

при помощи сравнения 

текстов. 

Тема 2.4. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

6 6     

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4      

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных 

систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и 

их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 

практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 

Скрытая марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического искусственного 

интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования нейросетей. 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс 

программ для семантического анализа и построения ядер систем семантического 

искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы 

поиска информации.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного 

интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся 

к числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия 1.3.: Постановка задачи семантического анализа. 

Теория и практика.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите  системы семантического анализа   

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

 

Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata 

при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия 

как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 
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Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных.  

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система сбора 

и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной информации 

от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления данных 

мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из различных 

источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов 

при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. Сущность и сферы 

применения диагностического анализа . Место диагностики в научно-техническом познании. 

Сущность, основная задача и результат технической диагностики. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-

Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. 

Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и синтезирование 

результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 
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5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных т 

семантических 

технологий.  

12 Подготовка реферата  

10 Контрольная работа 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Контрольная работа 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект.. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Источники информации и их свойства. 

6.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8.  Этапы накопления и подготовки  информации. 

9.  Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12.  Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра текстового 

массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. 
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15. Семантические алгоритмы ,применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-

5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / 

О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного цитирования. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file:///C:/Users/HOME/Desktop/М/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file:///C:/Users/HOME/Desktop/М/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения 

проблемы больших данных. 

14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-

5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file:///C:/Users/HOME/Desktop/М/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file:///C:/Users/HOME/Desktop/М/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / 

О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 (рефераты.); 
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 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

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 магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  

" Основы 

когнитивных и 

семантических 

технологий." 

УК-1  

 

Реферат 1. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем. 

2. Компьютерная система и системный 

аналитик. 

3. Стратегические алгоритмы анализа 

информации. 

4. Этапы проведения системных 

исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

5. Стратегические алгоритмы анализа 

информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

6. Математическая модель 

преобразования и классификации текстов.  

7. Марковские меры генерации.  

8. Принципы построения системы 

понимания текстов и методы, 

закладываемые в основу ее работы. 

9. Практическое применение методики 

выделения семантического ядра текстового 

массива. 

10. Конструктивные и технически 

реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 

УК-1 Контрол

ьная 

работа 

1. Сформулируйте понятие 

когнитивных технологий 

2. Сформулируйте отличие 

когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи  системных 

исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих 

решений. 
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4. Сформулируйте важнейшие 

свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих 

компонентов компьютерной системы.  

5. Расскажите об особенностях 

применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

6. Дайте определение системного 

анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

7. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи 

семантического анализа текстовых 

документов. 

9. В чем заключается сложность 

выполнения семантического анализа  

10. Опишите модель семантического 

искуственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о 

технологии семантического мышления 

12. Выполните обзор программ 

индексации и сравнения текстов.  

13. В чем заключается метод 

преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

14. Назовите комплекс программ для 

семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного 

интеллекта. 

2. Раздел -2 

«Работа с 

большими 

данными» 

УК-1  Реферат  1. Методика анализа больших данных. 

2. Метод расчёта индекса Хирша. 

Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного 

цитирования. 

3. Российский индекс научного 

цитирования. 

4. Обзор методов интеллектуального 

анализа научных текстов. 

5. Библиометрия как научная 

дисциплина. 

6. Статистические методы в контексте 

исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

7. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 
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8. Способ индексирования и сравнения 

текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи 

семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. 

УК-1 Контрол

ьная 

работа   

1. Дайте определение понятия 

больших данных. 

2. Дайте определение библиометрии 

как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические 

базы данных в России.  

5. Что такое Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Назовите 

цель и основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. 

6. Выполните сравнительную 

характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, 

предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной 

информации  

9. Опишите способ индексирования и 

сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния при помощи 

семантически-ориентированного 

искусственного интеллекта. 

10.  Опишите методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

11. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

12. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

13. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

15. Назовите виды категорий системного анализа.  

16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

17. Раскройте значение термина семантика.  

18. Дайте определение семантического анализа 

19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

20. Назовите  системы семантического анализа   

21. В чем заключается сложность выполнения семантического 

анализа  

22. Сформулируйте подходы к определению тональности  

23. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 

25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искуственного интеллекта. 
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28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске 

в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в 

формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

30. Опишите программу статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] 

filename.ext. 

31. Дайте определение понятия Больших данных. 

32. Проанализируйте области применения Больших данных. 

33. Расскажите историю развития наукометрии. 

34. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

35. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

36. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

37. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

38. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

39. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

40. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

41. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

42. Дайте определение понятия неформализованной информации  

43. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и 

анализа неформализованной персонализированной информации  

44. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного интеллекта. 

45.  В чем заключается сущность и сферы применения 

диагностического анализа  

46. Опишите методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов 

47. Дайте определение статистического анализа информации. 

48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их 

применения.. 

49. Опишите методы статистического анализа текста. 

50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

51. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

https://urait.ru/bcode/520029
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-

5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине / 

О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.r

u/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastvi

ew.com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennik

https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file:///C:/Users/HOME/Desktop/М/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file:///C:/Users/HOME/Desktop/М/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon" 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

on.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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 учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

https://grebennikon.ru/
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получение положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об  

особенностях интернет-консультирования и немедицинской терапии в теории и   

практике клинической социальной работы, формирование необходимых навыков   

работы с клиентами в режимах онлайн и офлайн. 

 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей об особенностях реализации       

клинической практики социальной работы в режиме онлайн. 

2.  дать базовые навыки анализа трудных жизненных ситуаций клиента на основе 

подходов классических и постмодернистских подходов к решению проблем клиентов 

3. развить базовые инструментальные навыки взаимодействия с клиентами с учетом 

возможностей и ограничений интернет-консультирования. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1; в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-1 Способен 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК.1.1. Знает 

принципы оказания 

социально-

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

Знать: технологии 

оказания социально-

психологической 

помощи клиентам, 

попавшим в трудную 

жизненную 

ситуацию 
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ПК.1.2. Умеет 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

ПК-1.3. Владеет 

навыками оказания 

социально-

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

Уметь: оказывать 

социально-

психологическую 

помощь на основе 

индивидуального 

подхода, запроса и 

потребностей 

клиента. 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

оказания социально-

психологической 

помощи при 

различных 

состояниях клиента, 

особенностей  

трудной жизненной 

ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3,4 семестрах, составляет 7 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
30 16 14   

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      
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     Консультации  2  2   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 213 128 85   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 144 99   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИНТЕРНЕТ -

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

И 

ОНЛАЙН-ТЕРАПИЯ 

144 128  16       

 

Тема 1.1 Интернет-

консультирование в 

клинической социальной 

работе 

8   8       

 

Тема 1.2. Интернет -

терапия в практике 

клинической социальной 

работе 

8   8       

 

            

Раздел 2.  
НЕМЕДИЦИНСКАЯ 

ТЕРАПИЯ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

          

 

Модуль 2 (семестр 4) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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м
о

ст
о

я
т

ел
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н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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: 
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е 

п
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а
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ч
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вк
и
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и
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и
з 

н
и
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: 
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м
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р
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к
т

и
ч
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о
й

 п
о
д
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о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а
т

о
р

н
ы
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за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

            

Тема 2.1. Классические 

модели терапии в 

клинической социальной 

работе 

92 85 7   6    1 

 

Тема 2.2 

Постмодернистские 

терапевтические модели 

в клинической 

социальной работе 

7  7   6    1 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экз          

 

Общий объем, часов 252 213 14   12    2  

 

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 3) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ -КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ОНЛАЙН-ТЕРАПИЯ 

 

Цель: Формирование у студентов системных представлений об особенности интернет -

консультирования как особом направлении в клинической социальной работе, при решении 

проблем клиента. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Институционализация интернет консультирования в помогающих профессиях в конце ХХ 

века. Подходы к внедрению информационных технологий в социальной работе 90-х годах. Б. 

Галстонбери: ранние подходы к информационным технологиям при работе с клиентами. 

Развитие персональных компьютеров на рубеже веков. Оформление интернет-

консультирования, развитие «е-клиник за рубежом». Оформление интернет-консультирования в 

РФ. Деятельность Федерации психологов-консультантов онлайн.  

Модели консультирования в помогающих профессиях. Общая характеристика 

классических моделей консультирования. Подходы к консультированию в помогающих 

профессиях. Классификация М. Пэйна моделей консультирования в социальной работе: 

трехшаговая модель Эгана, семифазовая модель консультирования Липит, восьмишаговая 

модель Бреммера. Общая модель консультирования Д. Куприуса.  

Научно-обоснованная практика интернет-консультирования. Мифы и реалии интернет-

консультирования. Философия f2f практики консультирования в интернет пространстве с 

клиентами: зарубежный и отечественный опыт. Построение отношений в консультативном 

процессе. Сущность и отличие офлайн и онлайн подходов. Типы и виды коммуникаций в 

консультировании офлайн и онлайн: особенности барьеров.  

Отечественные и зарубежные «технические приемы» в общении с клиентами в режиме 

онлайн. Техники и методы приемов консультативной переписки.  

Интернет-терапия как метод помощи клиентам: отечественный и зарубежный опыт. 

Использование методов интернет-терапии в ситуации пандемической неопределенности. Формы 

и методы интернет-терапии. Особенности проведения веб-терапии, стратегии е-терапии. 

Проблемы эффективности индивидуальной и групповой терапии в Интернете. Терапия на 

открытых и закрытых сайтах, принципы организации. Особенность е-терапии на основе 

синхронных коммуникаций. Классификация интервенций интернет-терапии. Образовательные 

веб-интервенции. Самоуправляемые терапевтические веб-интервенции. Поддерживаемые веб-

интервенции. Включение в процесс кибертерапии инструменты биологической обратной связи, 

использование данных технологий в условиях КОВИД-19. 

Особенности интернет-терапии в реальном времени через чат, видеоконференцию, 

программное обеспечение: организация процесса терапии, этапы работы, принципы, 

возможности и ограничения. Модель кибертерапии Дж. Сулера. Психология клиента в ситуации 

интернет-терапии. Презентация трудной жизненной ситуации в интернет-терапии. 

Интернет-терапия в реализации классических моделей терапии. Реализация 

психодинамической терапии, когнитивно-поведенческой терапии, гуманистической терапии: 

отечественный и зарубежный опыт. Модели постмодернистской терапии в практике 

кибертерапии. Особенности реализации моделей терапии через Интернет. Особенности переноса 

в кибертерапии, нарцистических проекций, «интернет –регресса», «гиперличных 

коммуникаций», проблемы «деперсонализации» и фрустрации в интернет-коммуникациях.  

 

 

Тема 1.1. Интернет-консультирование в клинической социальной работе 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте особенности становления интернет-консультирования за рубежом. 

2. Какие особенности интернет консультирования характерно для отечественной 

практики. 

3. Какие особенности видели представители помогающих профессий в использовании 

компьютерных технологий в практике помощи клиентам? Какие их гипотезы 

подтвердились, а какие нет? 

4. Дайте общую характеристику моделям консультирования в помогающих профессиях? 

5. Какие классификации подходов к консультированию Вы знаете? 

6. Дайте общую характеристику классическим моделям консультирования. 

7. В чем сущность консультирования с клиентом в режимах офлайн и онлайн? 

8. Что общего, а что различно в подходах к консультированию f2f? 
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9. Раскройте особенности методов консультативной переписки. 

10. Дайте общую характеристику интернет-консультирования модели В. Меновщикова.   

 

 

Тема 1.2. Интернет –терапия в практике клинической социальной работе 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Раскройте особенности интернет/кибертерапии за рубежом. 

2. В чем особенность процессов институционализации интернет/кибертерапии в 

Российской Федерации. 

3. Раскройте основные дискурсы дискуссий интернет-терапии в научном познании. 

4. Дайте общую характеристику интернет-терапии применительно к решению проблем 

человека в трудной жизненной ситуации. 

5. Дайте характеристику общих технологий интернет-терапии. 

6. С какими дополнительными инструментами помощи в период пандемии были 

реализованы программы помощи различным категориям населения? Приведите 

примеры из отечественной и зарубежной практики. 

7. Раскройте особенности модели кибертерапии Дж. Сулера. 

8. Как в моделях интернет-терапия происходит реализации классических моделей 

терапии? 

9. Обоснуйте возможности применения модели постмодернистской терапии в практике 

кибертерапии. 

10.   Как игровая кибер-терапия для детей и подростков может решить проблемы данной 

группы нуждающихся? 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

1. Институционализация интернет консультирования в помогающих профессиях в конце 

ХХ века.  

2. Подходы к внедрению информационных технологий в социальной работе 90-х годах.  

3. Б. Галстонбери: ранние подходы к информационным технологиям при работе с 

клиентами.  

4. Оформление интернет-консультирования, развитие «е-клиник за рубежом». 

5. Оформление интернет-консультирования в РФ.  

6. Модели консультирования в помогающих профессиях. 

7. Классификация М. Пэйна моделей консультирования в социальной работе: 

трехшаговая модель Эгана. 

8. Классификация М. Пэйна моделей консультирования в социальной работе: 

семифазовая модель консультирования Липит. 

9. Классификация М. Пэйна моделей консультирования в социальной работе: 

восьмишаговая модель Бреммера. 

10. Научно-обоснованная практика интернет-консультирования. 

11. Философия f2f практики консультирования в интернет пространстве с клиентами: 

зарубежный опыт. 

12. Философия f2f практики консультирования в интернет пространстве с клиентами: 

отечественный опыт. 

13. Техники и методы приемов консультативной переписки. 
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14. Процесс и техники интернет консультирования (модель В. Меновщикова). 

Особенность консультирования в режимах офлайн и онлайн: сущность и различие. 

15. Институционализация интернет-терапии в России. 

16. Особенности становления интернет терапии за рубежом.  

17. Институционализация интернет-терапии в помогающих профессиях.  

18. Современные научные дискуссии в России и за рубежом о возможностях и 

ограничениях интернет-терапии/ кибертерапии.  

19. Интернет-терапия как метод помощи клиентам: отечественный опыт. 

20. Интернет-терапия как метод помощи клиентам: зарубежный опыт. 

21. Использование методов интернет-терапии в ситуации пандемической 

неопределенности. 

22. Терапия на открытых и закрытых сайтах, принципы организации. 

23. Особенности реализации интернет-терапии в реальном времени через чат 

24. Самоуправляемые терапевтические веб-интервенции. 

25. Образовательные веб-интервенции. 
  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

  

1. Деятельность Федерации психологов-консультантов онлайн 

2.  Общая характеристика классических моделей консультирования. 

3. Психодинамическая модель консультирования. 

4. Когнитивно-поведенческая модель консультирования. 

5. Клиенто-центрированная модель консультирования.  

6. Общая модель консультирования Д. Куприуса.  

7. Мифы и реалии интернет-консультирования: отечественный опыт. 

8. Философия построение отношений в консультативном процессе в интернет-

консультирования. 

9. Типы и виды коммуникаций в консультировании офлайн и онлайн: особенности 

барьеров. 

10. Отечественные и зарубежные «технические приемы» в общении с клиентами в режиме 

онлайн.  

11. Процесс и техники интернет консультирования (модель В. Меновщикова).  

12. Особенности установления рабочего альянса, работа в условиях «дефицита 

невербальных коммуникаций», особенность построения диалога в интернет-

консультировании. 

13. Особенности рефлексированного слушания клиента в интернет-консультировании. 

14. Стадия выбора альтернативных решений в интернет-консультирования. 

15. Особенности психологии принятия решения в ситуации онлайн коммуникаций. 

16. Проблемы «разорванности контактов»: отечественные и зарубежные техники 

«конфронтации». 

17. Стадия решения проблемы и выхода из контакта. 

18. Постмодернизм как научное явление второй половины ХХ века.  

19. Основные принципы и мировоззренческие позиции постмодернизма. 

20. Философия практики клинической социальной работы в дискурсах постмодернизма.  

21. Влияние постмодернистских дискурсов на развитие новых направлений и практик в 

области помощи человеку.  

22. Постмодернистские модели терапии: сущность, направления, особенность. 

23.  Идеологемы социального конструктивизма и их влияние на становление 

терапевтической парадигмы.  

24. Конструктивистские практики в парадигме клинической социальной работы. 

25. Подходы к клиенту с позиций модернизма и постмодернизма 
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РАЗДЕЛ 2.  НЕМЕДИЦИНСКАЯ ТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании, развитии и 

применение на практике технологий немедицинской терапии в клинической социальной работе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

            Медицинская и немедицинская психотерапия: сущность и различие. Медицинские 

подходы к проблемам человека: дискурсы, направленные на здоровье человека, диагностика 

проблем больного на основе соматических и психических заболеваний, директивные методы 

терапии при различных типах и заболеваний, применение методов психотерапии с 

фармакотерапией при лечении пациентов с хроническими заболеваниями и психическими 

расстройствами. Медицинская терапия и установки синдромально-нозологичесого диагноза.  

         Немедицинские подходы к терапии. Диагностика и решение трудной жизненной ситуации, 

осложняющей психосоциальное функционирование человека. Работа с клиентами в различных 

режимах, директивных/недирективных, техники работы направлены на изменение, сознания, 

поведения, снижения эмоционального фона, обучения навыкам коммуникаций и взаимодействия 

на всех этапах жизненного пути человека, с младенчества до пожилого и престарелого возраста. 

          Общая характеристика классических моделей терапии. Классические модели терапии в 

контексте модернистских подходов. Сущность модернистских подходов и отражение их в 

классических моделях терапии. Общие подходы к детерминации проблемы, ее познаваемости и 

достижимости ее решения в рамках научных подходов. Возможности и ограничения 

классических моделей терапии. 

Постмодернизм как научное явление второй половины ХХ века. Основные принципы и 

мировоззренческие позиции постмодернизма. Отражение основных подходов к постмодернизму 

в работах Ф. Уильмс. Философия практики клинической социальной работы в дискурсах 

постмодернизма. Влияние постмодернистских дискурсов на развитие новых направлений и 

практик в области помощи человеку.  

Постмодернистские модели терапии: сущность, направления, особенность. Идеологемы 

социального конструктивизма и их влияние на становление терапевтической парадигмы. 

Конструктивистские практики в парадигме клинической социальной работы. 

Концепции Бергера   и Лукмана о социальном конструировании реальности, концепты 

Спектора и Китсьюз о социальном конструировании в социальной работе, подходы 

феноменологической социологии, социальное конструирование категорий (М. Пэйн). Подходы к 

клиенту с позиций модернизма и постмодернизма. Клиент как «эксперт своей проблемы», 

профессионал как «эксперт научной оценки проблем клиента», диалектика и синтез в 

диагностики проблемной ситуации. Партнерские отношения как философия «рабочего альянса» 

в конструктивистских подходах в терапии. Особенности понимания нарративов и деконструкция 

в терапевтическом процессе. Возможности и ограничения конструктивистских подходов. 

Основные направления конструктивистской терапии: нарративная терапия (М. Уайт, Д. 

Эпстон), краткосрочная терапия, ориентированная на решение (С. де Шейзер, И. К. Берг), 

терапия возможностей (Б. О’Хэнлон, М. Вайнер-Дэвис), коллаборативная терапия (Х. Андерсон, 

Г. А. Гулишиан), когерентная терапия (Б. Экер, Л. Халли). Общая характеристика подходов.  

Краткосрочная терапия, ориентированная на решение (С. де Шейзер, И. К. Берг). 

Философия терапии. Отношение к трудной жизненной ситуации. Особенности подхода к оценке, 

прошлому клиента, причинно-следственным связям развития проблемной ситуации. Подходы к 

компетенциям клиента самостоятельно решать проблемы. Роль терапевта в рабочем альянсе. 

Типология отношений терапевта и клиента. Индивидуальная история клиента как опыт решения 

проблем. Принципы «избегания экспертизы» в ситуации помощи клиенту. 

Особенности технологического процесса. Формирование «кооперативных отношений» с 

клиентом. Техники обратной связи: комплименты, мост и предложение задачи. Техники 

инициирования описания клиентом своих проблем. Формирование целей в изменении проблемы. 



 12 

Основные стратегии изменения: изменения видения проблемы, изменения системы отсчета, 

изменение поведения в проблемной ситуации, использование сильных сторон и ресурсов 

клиента. Особенности построения обратной связи. Технология изменение действия и взгляда на 

воспринимаемую проблему, техника «счастливого случая». Роль и место «домашних заданий» в 

терапевтическом процессе. Особенности завершения случая. Особенности групповой терапии. 

 

Тема 2.1. Классические модели терапии в клинической социальной работе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем различие в подходах медицинской и немедицинской терапии? 
2. Дайте общую характеристику немедицинской терапии. 

3. Покажите особенности подходов в медицинской терапии. Приведите примеры. 

4. Раскройте особенности модернистской научной парадигмы. 

5. Покажите, как принципы научного мышления находят отражение в теоретических 

парадигмах терапевтических методов. 

6. Дайте общую характеристику классическим моделям терапии. Как они находят отражение 

в современной практике клинической социальной работы?  

7. Раскройте особенности психодинамической модели терапии. 

8. Покажите особенности поведенческой модели терапии. 

9. Сравните психодинамические подходы к терапии и поведенческие, в чем они имеют 

принципиальное расхождение, а где можно наблюдать пересечения границ? 

10. Дайте общую характеристику гуманистическим моделям терапии. 

 

 
Тема 2.2. Постмодернистские терапевтические модели в клинической социальной 

работе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем принципиальное отличие модернистских и постмодернистских 

подходов к немедицинской терапии в клинической социальной работе? 

2. В чем особенность постмодернистских подходов к процессам терапии? 

3. Какие основные философские подходы определили дискурсы направлений 

постмодернистской терапии? 

4. В чем особенность подходов в постмодернистской терапии к проблемам 

клиентов? 

5. Дайте общую характеристику конструктивистским подходам к терапии? 

6. Раскройте особенности философии краткосрочной терапии, ориентированной на 

решение? 

7. Дайте общую характеристику процессу помощи человеку в краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение? 

8. В чем особенность нарративной терапии помощи человеку? 

9. Раскройте технологию нарративной терапии. 

10. Сравните нарративную терапию и краткосрочную терапию: в чем сходны позиции 

терапевтов, а в чем они отличаются. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 
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1. Медицинская и немедицинская психотерапия: сущность и различие. 

2. Медицинская терапия и установки синдромально-нозологичесого диагноза. 

3.  Немедицинские подходы к терапии. 

4. Особенности немедицинской терапии в решении проблем человека.  

5. Общая характеристика классических моделей терапии. 

6.  Классические модели терапии в контексте модернистских подходов.\ 

7. Динамика развития психодинамической модели. 

8. Классическая терапевтическая модель З. Фрейда. 

9. Конфликты в структуре личностных инстанций решение их методами 

психоанализа.  

10. Конфликты в структуре бинарных связях решение их методами терапии. 

11. Основные техники работы с клиентом в психодинамической терапии. 

12. Павлов И.П. о классическом обусловливании. 

13.  Э. Торндайк и открытие оперантного обусловливания. 

14. Когнитивно-поведенческая терапия А. Бека. 

15. Влияние идей Ж-П. Сартра, М. Бубубера, С. Кьеркегора на становления 

гуманистической терапии. 

16. Влияние философии дзен-буддизма на становления гуманистической терапии. 

17. Влияние практики социальной работы и идей О. Ранка на становление 

краткосрочной терапии К. Роджерса.  

18. Формы и методы интернет-терапии.  

19. Особенности проведения веб-терапии.  

20. Проблемы эффективности индивидуальной и групповой терапии в Интернете.  

21. Особенность е-терапии на основе синхронных коммуникаций.  

22. Классификация интервенций интернет-терапии.  

23. Включение в процесс кибертерапии инструменты биологической обратной связи: 

проблемы, достижения, практика.  

24. Психология клиента в ситуации интернет-терапии. 

25. Презентация трудной жизненной ситуации клиентом в режиме интернет-терапии. 

26. Особенности реализации моделей терапии через Интернет: проблемы 

«деперсонализации». 

27. Особенности реализации моделей терапии через Интернет: проблемы 

«гиперличных коммуникаций». 

28. Дети как клиенты кибертерапии. 

29. Терапия депрессивных состояний и симптомов тревоги в подходах кибертерапии. 

30. Работа с клиентами с проблемами психического здоровья в условиях 

киберпространства 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – письменное эссе 
1. Сущность модернистских подходов и отражение их в классических моделях 

терапии. 

2. Основные подходы к человеку с позиций психодинамического подхода. 

3. Особенность роли эксперта в психодинамической модели терапии. 

4. Современные виды терапии, применяемые в клинической социальной работе. 

5. Психоаналитическая психотерапия. 

6. Аналитическая экспресс-терапия. 

7. Фокальная терапия. 

8. Групповая аналитическая терапия. 

9. Поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия: общее и различие. 

10. Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса. 
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11. Диалектическая поведенческая терапия М. Линехана. 

12. Основные типы гуманистической терапии. 

13. Клиенто-центрированная терапия К. Роджерса. 

14. Экзистенциально-гуманистическая терапия Р. Мэйя. 

15. Экзистенциально-гуманистическая терапия В. Франкла. 

16. Гештальт-терапия Ф. Перлза. 

17. Концепции Бергера   и Лукмана о социальном конструировании реальности. 

18. Влияние феноменологической социологии на становление конструктивистских 

подходов к терапии. 

19. Диалектика и синтез в диагностике проблемной ситуации конструктивистского 

подхода. 

20. Краткосрочная терапия, ориентированная на решение (С. де Шейзер, И. К. Берг). 

21. Когерентная терапия (Б. Экер, Л. Халли). 

22. Нарративная терапия (М. Уайт, Д. Эпстон). 

23. Типология отношений терапевта и клиента в краткосрочной терапии. 

24. Индивидуальная история клиента как опыт решения проблем в краткосрочной 

терапии. 

25. Техники инициирования описания клиентом своих проблем в краткосрочной 

терапии. 

26. Особенности построения обратной связи в краткосрочной терапии. 

27. Техника «счастливого случая» в краткосрочной терапии. 

28. Роль и место «домашних заданий» в терапевтическом процессе в краткосрочной 

терапии. 

29. Особенности групповой краткосрочной терапии. 

30. Философия нарративной терапии. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3, 4) 

РАЗДЕЛ 1. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИНТЕРНЕТ -

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ОНЛАЙН-ТЕРАПИЯ 

 

64 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

64 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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РАЗДЕЛ 2. НЕМЕДИЦИНСКАЯ 

ТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

40 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

45 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

213  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

213  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Модель кибертерапии Дж. Сулера. 

2. Интернет-терапия в реализации классических моделей терапии. 

3. Особенности переноса в кибертерапии. 

4. Модели постмодернистской терапии в практике кибертерапии. 

5. Партнерские отношения как философия «рабочего альянса» в конструктивистских 

подходах в терапии.  

6. Особенности понимания нарративов и деконструкция в терапевтическом процессе.  

7. Возможности и ограничения конструктивистских подходов. 

8. Терапия возможностей (Б. О’Хэнлон, М. Вайнер-Дэвис). 

9. Коллаборативная терапия (Х. Андерсон, Г. А. Гулишиан). 

10. Философия нарративной терапии. 

11. Понимание трудной жизненной ситуации в нарративной терапии. 

12. Отечественные и зарубежные «технические приемы» в общении с клиентами в 

режиме онлайн.  

13. Процесс и техники интернет консультирования (модель В. Меновщикова).  

14. Особенности установления рабочего альянса, работа в условиях «дефицита 

невербальных коммуникаций», особенность построения диалога в интернет-

консультировании. 

15. Особенности рефлексированного слушания клиента в интернет-консультировании. 

16. Стадия выбора альтернативных решений в интернет-консультирования. 

17. Особенности психологии принятия решения в ситуации онлайн коммуникаций. 

18. Проблемы «разорванности контактов»: отечественные и зарубежные техники 

«конфронтации». 

19. Стадия решения проблемы и выхода из контакта. 

20. Образовательные веб-интервенции. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513590 (дата обращения: 

08.03.2023).                                                                                       

2. Решетников, М. М.  Трудности и типичные ошибки начала терапии : практическое 

пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 152 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06604-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514484 (дата обращения: 08.03.2023)                              . 

3. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15666-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510758 (дата обращения: 08.03.2023).   

 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Сущность модернистских подходов и отражение их в классических моделях 

терапии. 

2. Основные подходы к человеку с позиций психодинамического подхода. 

3. Особенность роли эксперта в психодинамической модели терапии. 

4. Современные виды терапии, применяемые в клинической социальной работе. 

5. Психоаналитическая психотерапия. 

6. Аналитическая экспресс-терапия. 

7. Фокальная терапия. 

8. Групповая аналитическая терапия. 

9. Поведенческая и когнитивно-поведенческая терапия: общее и различие. 

10. Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса. 

11. Диалектическая поведенческая терапия М. Линехана. 

12. Основные типы гуманистической терапии. 

13. Клиенто-центрированная терапия К. Роджерса. 

14. Экзистенциально-гуманистическая терапия Р. Мэйя. 

15. Принципы деконструкции в нарративном подходе.  

16. Принципы нарративной терапии. 

17. Терапевтические методы и процедуры в нарративной терапии. 

18. Техники деконструкции жизненной истории клиента в нарративной истории. 

19. Методы экстернализации разговора в нарративной терапии.  

20. Техники «написания писем» в нарративной терапии. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Залевский, Г. В.  Когнитивно-поведенческая психотерапия : учебное пособие для вузов / Г. В. 

Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11802-5. 
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518572 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Т. 1. Фрейдизм и неофрейдизм : учебник для вузов / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 531 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14641-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510725 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

3. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология : учебник для 

магистров / П. С. Гуревич. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 564 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-2965-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/478141 (дата обращения: 08.03.2023). 

4. Олешкевич, В. И.  Психология, психотерапия и социальная педагогика А. Адлера : учебник 

для вузов / В. И. Олешкевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09719-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513632 (дата 

обращения: 08.03.2023).    

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 
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номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел - 1 Психологическое интернет -консультирование и онлайн-терапия 
 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1.  

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в 

пансионате на протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше 

близких родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья 

находится в состоянии развода. 

ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости, 

табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 

медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и 

поведения для психологической коррекции. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте алгоритм диагностической работы  

Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем не 

проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают.  

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. 
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Сенсомоторная афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр 

восстановления ВПФ, логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию 

мотивирована. Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта  

Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб 

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные 

переломы костей конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний 

гемипарез, нарушение двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. 

Ходит самостоятельно с опорой на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, 

плаксивость, тревожность, раздражительность, низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 

Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, 

гипертоническая болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, 

ухоженная, контактная.   Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и 

напряжение, ощущает свою изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  

Чувствует упадок физических сил; отсутствие понимания, внимания к себе со стороны 

дочери и внука.  Эгоцентрична. Живет одна. В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. 

Туполева.  

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

4. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической 

социальной работы  

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, 

взявшая под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. 

Мальчику 4 года и девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно 

отличается от других детей походкой, сильной сутулостью, широко расставленными 

ногами, размашистыми движениями рук. В его поведении заторможенность сменялась 

резкой двигательной активностью. Мальчик постоянно прятал еду, игрушки. На 

прогулках не мог долго ходить, к другим детям интереса не проявлял, предпочитал 

одиночество. Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки самообслуживания 

частично доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться категорически 

отказывался. Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 
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3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со 

случаем  

 

Раздел – 2 Немедицинская терапия в клинической социальной работе 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

 

Ситуация 1. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает 

воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы 

найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не 

оказывает. Самостоятельно изучила английский язык для помощи своим детям в его 

изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения  

3. Составьте личный профессиональный план псу 

 

Ситуация 2. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с 

прогрессирующим заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 

лет. За этот период отмечается: частичная дезориентированность во времени. 

Повышенная психоэмоциональная лабильность, замкнутость, склонность к аффективным 

реакциям. Тревожно-мнительна. Депрессивна, высказывает мысли суицидального 

характера (в анамнезе попыток суицида не выявлено.  Наблюдались депрессивные 

эпизоды). При нарушении зоны личного комфорта - склонна к раздражительным, 

агрессивным реакциям. На контакт с родственниками не мотивирована. Критичность к 

своему состоянию, поведению снижена.  

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами 

правил погребения после смерти. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

Ситуация 3. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга 

скончалась год назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер. 

Предъявляет жалобы на чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 

Вопросы: 

1.        Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

Ситуация 4. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с 

тростью. Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю 

смысла жизни, ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для 

преодоления ситуации 
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Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной 

работы 

Ситуация 5.  Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-1 
1. Институционализация интернет 

консультирования в помогающих 

профессиях в конце ХХ века.  

2. Подходы к внедрению информационных 

технологий в социальной работе 90-х годах.  

3. Б. Галстонбери: ранние подходы к 

информационным технологиям при работе с 

клиентами.  

4. Оформление интернет-консультирования, 

развитие «е-клиник за рубежом». 

5. Оформление интернет-консультирования в 

РФ.  

6. Модели консультирования в помогающих 

профессиях. 

7. Классификация М. Пэйна моделей 

консультирования в социальной работе: 

трехшаговая модель Эгана. 

8. Классификация М. Пэйна моделей 

консультирования в социальной работе: 

семифазовая модель консультирования 

Липит. 

9. Классификация М. Пэйна моделей 

консультирования в социальной работе: 

восьмишаговая модель Бреммера. 

10. Научно-обоснованная практика интернет-

консультирования. 

11. Философия f2f практики консультирования в 

интернет пространстве с клиентами: 

зарубежный опыт. 
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12. Философия f2f практики консультирования в 

интернет пространстве с клиентами: 

отечественный опыт. 

13. Техники и методы приемов консультативной 

переписки. 

14. Процесс и техники интернет 

консультирования (модель В. 

Меновщикова).  

15. Особенность консультирования в режимах 

офлайн и онлайн: сущность и различие. 

a. Институционализация интернет-

терапии в России. 

16. Особенности становления интернет терапии 

за рубежом.  

17. Институционализация интернет-терапии в 

помогающих профессиях.  

18. Современные научные дискуссии в России и 

за рубежом о возможностях и ограничениях 

интернет-терапии/ кибертерапии.  

19. Интернет-терапия как метод помощи 

клиентам: отечественный опыт. 

20. Интернет-терапия как метод помощи 

клиентам: зарубежный опыт. 

21. Использование методов интернет-терапии в 

ситуации пандемической неопределенности. 

22. Терапия на открытых и закрытых сайтах, 

принципы организации. 

23. Особенности реализации интернет-терапии в 

реальном времени через чат 

24. Самоуправляемые терапевтические веб-

интервенции. 

25. Образовательные веб-интервенции. 

26. Модель кибертерапии Дж. Сулера. 

27. Интернет-терапия в реализации 

классических моделей терапии. 

28. Особенности переноса в кибертерапии. 

29. Модели постмодернистской терапии в 

практике кибертерапии. 

30. Деятельность Федерации психологов-

консультантов онлайн 

31.  Общая характеристика классических 

моделей консультирования. 

32. Психодинамическая модель 

консультирования. 

33. Когнитивно-поведенческая модель 

консультирования. 

34. Клиенто-центрированная модель 

консультирования.  

35. Общая модель консультирования Д. 

Куприуса.  

36. Мифы и реалии интернет-консультирования: 

отечественный опыт. 
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37. Философия построение отношений в 

консультативном процессе в интернет-

консультирования. 

38. Типы и виды коммуникаций в 

консультировании офлайн и онлайн: 

особенности барьеров. 

39. Отечественные и зарубежные «технические 

приемы» в общении с клиентами в режиме 

онлайн.  

40. Процесс и техники интернет 

консультирования (модель В. 

Меновщикова).  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Соколова, Е. Т.  Психотерапия: учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст 

2.  : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513590 (дата обращения: 08.03.2023).                                                                                       

3. Решетников, М. М.  Трудности и типичные ошибки начала терапии: практическое 

пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва   Издательство 

Юрайт, 2023. — 152 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06604-

3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514484 (дата обращения: 08.03.2023)                              . 

4. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики: учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. 

Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 356 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15666-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510758 

(дата обращения: 08.03.2023).   

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Залевский, Г. В.  Когнитивно-поведенческая психотерапия: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11802-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518572 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Т. 1. Фрейдизм и неофрейдизм: учебник для вузов / П. 

С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14641-7. — Текст: электронный 
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// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510725 

(дата обращения: 08.03.2023). 

3. Гуревич, П. С.  Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология: учебник для 

магистров / П. С. Гуревич. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 564 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-2965-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478141 (дата обращения: 

08.03.2023). 

4. Олешкевич, В. И.  Психология, психотерапия и социальная педагогика А. Адлера: 

учебник для вузов / В. И. Олешкевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09719-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513632 (дата обращения: 08.03.2023).    

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 



 29 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с специализацией реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

психологии клинической социальной работы с различными клиентскими группами с 

последующим применением в профессиональной сфере и реализации практических навыков по 

оказанию социально-психологической помощи социальным группам и отдельным лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей об основных психологических 

подходах в      клинической практике социальной работы. 

2.  дать базовые навыки анализа трудных жизненных ситуаций клиента на основе 

когнитивных, психоэмоциональных, когнитивных расстройств и дисфункций, 

3. развить базовые инструментальные навыки взаимодействия с клиентами с учетом 

психологических дисфункциональных ограничений и возможностей клиентов. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-2 в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-2 Способен к 

планированию и 

проведению 

клинической 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

ПК-2.1- Знает 

принципы и методы 

планирования 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения 

 

ПК-2.2. - Умеет 

планировать и 

проводить 

клиническую 

социальную работы с 

различными 

группами населения 
 

ПК-2.3.- Владеет 

навыками 

Знает: технологии 

планирования 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения  

 

 

Умеет планировать 

и проводить 

клиническую 

социальную работу с 

различными 

группами населения  
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планирования и 

проведения 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения 

Владеет навыками 

планирования и 

проведения 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1,2 семестрах, составляет 2 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 32   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

 



 6 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а
т

о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.  

Психодинамические и 

когнитивно-

поведенческие подходы 

в клинической 

социальной работы  
 

36 32  4       

 

Тема 1.1 Психоанализа и 

неопсихоанализ в 

клинической социальной 

работе  

   2       

 

Тема 1.2. Бихевиоризм и 

необихевиоризм в 

клинической социальной 

работе  

   2       

 

            

Раздел 2.  Клиент-

центрированные  и 

экзистенциальные 

подходы к 

клинической 

социальной работы 

32 28   4      

 

Тема 2.1. 

Гуманистические 

подходы к клинической 

социальной работы 

    2      

 

Тема 2.2 

Экзистенциальные 

подходы к клинической 

социальной работе.  

    2      

 

Модуль 2 (семестр 2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зач          

 

Общий объем, часов 72 60  4  4      

 

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Психодинамические и когнитивно-поведенческие подходы в клинической 

социальной работы 

 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление об особенностях 

психоанализа и неопсихоанализа и его влияния на развитие клинической социальной работы 

 

Психодинамические подходы к психологическим феноменам в клинической социальной 

работы. Концепты психоанализа З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга и их влияние на оформление 

психодинамических подходов в клинической социальной работе. Особенности американского 

психоанализа первой волны на оформление диагностического направления социальной работы: 

М. Ричмонд, Г. Хамильтон и др.  

Российский психоанализ и его влияние на становление ранней практики помощи в 

Советской России. Работы Н. Осипова, М. Вульфа, Т. Розенталь, С. Шпильрейн и др. их влияние  

на становление теории и практики воспитания подрастающего поколения и работу с 

«дефективными» детьми.  

Вторая волна психоанализа в теории и практике клинической социальной работы. О. Ранк 

–психология «травмы рождения», «концепт воли», «концепт поведения в социальной среде». 

Философия терапии отношений и ее влияние на оформление функционального подхода к 

практике социальной работы в подходах Дж. Тафт.   

Психология неофрейдизма. Концепты социального бессознательного Э. Фромма, влияние 

на практические модели клинической социальной работы.  Г. Салливан, его «концепция 

множественного Эго». К. Хорни концепции иррациональных неврозов и их влияние на практику 
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анализа проблемной ситуации клиентов в социальной работе. Психосоциальная терапевтическая 

работа Ф. Холлис, ее развитие, перспективы и ограничения.  

Психология нейроподходов в клинической социальной работе. Особенности работы с 

клиентами на основе подходов нейропсихоанализа в современной терапевтической помогающей 

практике.  

Бихевиористские подходы к клинической социальной работе. Поведенческие подходы в 

теории и практике помощи. Дж. Уотсона. Ф. Скиннер, влияние поведенческой психологии на 

оформление клинической практики социальной работы. 

Российский бихевиоризм И. Сеченов, И. Павлов, В. Бехтерев и их влияние на 

практическую практику помощи. Санитарно- социальная работа А. Макаренко с «дефектными» 

детьми на основе подходов научной рефлексологии, концепция социально-педагогической 

работы с поведением и сознанием «дефектных» детей.  

Концепты необихевиоризма в терапевтической практике социальной работы. Концепции 

А. Бандуры и М. Селигмана в развитии терапии практического случая в клинической социальной 

работы. Задаче-ориентированная клиническая социальная работа Л. Эпштейн.  

Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса. Концепт АВС и работ с иррациональными 

убеждениями клиента, психология «гнева» как базис анализа «трудной жизненной ситуации» 

клиента в социальной работе.  

Когнитивно -поведенческая терапия А. Бека работа с дисфункциональным мышлением и 

с психическими нарушениями. Развитие современной практики клинической социальной работы 

в контексте подходов когнитивно-поведенческой терапии.   

 

 

Тема 1.1. Психоанализа и неопсихоанализ в клинической социальной работе 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление о психоанализе и 

неопсихоанализе и его влиянии на терапевтическую практику клинической социальной работы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенности становления психоанализа в начале ХХ века. 

2. Покажите особенность влияния психоанализа и американского психоанализа на 

оформление индивидуальной практики со случаем в зарождающейся клинической 

социальной работы. 

3. Раскройте особенности подходов психоаналитической психологии О. Ранка и ее 

влияния на становление клинических функциональных подходов социальной работы. 

4. В чем особенности подходов в социально-воспитательной деятельности российских 

представителей психоанализа.  

5. Сравните практико-ориентированные подходы американского и российского 

психоанализа начала ХХ века. 

6. Раскройте особенности неофрейдизма в подходах к клинической социальной работе. 

7. Какие идеи неофрейдизма повлияли на оформление психосоциальных концептов в 

практике клинической социальной работы? 

8. Сравните психосоциальные подходы и диагностические подходы в клинической 

социальной работе. 

9. Как подходы нейронаук определяют современные дискурсы клинической социальной 

работы? 

10. Раскройте особенности нейропсихоанализа в практике клинической социальной 

работы. 

 

Тема 1.2. Бихевиоризм и необихевиоризм в клинической социальной работе 
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Цель: сформировать у слушателей целостное представление об особенностях 

бихевиоризма и необихевиоризма в практических моделях клинической социальной работы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте причины перехода клинической социальной работы на модели 

бихевиоризма. 

2. Как работы Дж. Уотсона и Ф. Скиннера повлияли на методы клинической социальной 

работы? 

3. Раскройте особенности российских подходов к парадигме бихевиоризма. 

4. Как концепции И. Павлова и В. Бехтерева нашли отражение санитарно-социальной 

работе А. Макаренко? 

5. В чем особенность подходов необихевиоризма. Как эти походы нашли отражение в 

клинической социальной работе? 

6. Раскройте особенности поведенческого подхода А. Бандуры и М. Селигмана. 

7. Какие особенности в поведенческих подходах раскрывает А. Эллис? 

8. Раскройте особенности задаче-ориентированной клинической социальной работы Л. 

Эпштейн. 

9. Дайте общую характеристику когнитивно-поведенческой терапии А. Бека. 

10. Как в интегративных подходах осмысляются поведенческие технологии.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

1. Психодинамические подходы к психологическим феноменам в клинической 

социальной работы.  

2. Концепты психоанализа З. Фрейда. 

3. Психоаналитические подходы А. Адлера. 

4. Особенности психоанализа К. Юнга. 

5. Оформление психодинамических подходов в клинической социальной работе. 

6.  Особенности американского психоанализа первой волны, начала ХХ века. 

7.  Диагностического направления социальной работы: М. Ричмонд. 

8.  Диагностического направления социальной работы: Г. Хамильтон. 

9. Российский психоанализ в 30-е годы. 

10. Психоаналитические взгляды С. Шпильрейн.  

11. Психология нейроподходов в клинической социальной работе.  

12. Особенности работы с клиентами на основе подходов нейропсихоанализа в 

современной терапевтической помогающей практике.   

13. Бихевиористские подходы к клинической социальной работе.  

14. Поведенческие подходы в теории и практике помощи. Дж. Уотсона. 

15.  Ф. Скиннер, влияние поведенческой психологии на оформление клинической 

практики социальной работы.  

16. Российский бихевиоризм И. Сеченов. 

17. Российский бихевиоризм И. Павлов. 

18. И. Павлов и В. Бехтерев и их влияние на практическую практику помощи.  

19. Санитарно- социальная работа А. Макаренко с «дефектными» детьми на основе 

подходов научной рефлексологии. 

20. Концепция социально-педагогической работы с поведением и сознанием «дефектных» 

детей.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Российский психоанализ и его влияние на становление ранней практики помощи в 

Советской России.  

2. Работы Н. Осипова, М. Вульфа, Т. Розенталь, и др. их влияние на становление теории 

и практики воспитания подрастающего поколения и работу с «дефективными» 

детьми.  

3. Вторая волна психоанализа в теории и практике клинической социальной работы.  

4. О. Ранк –психология «травмы рождения», «концепт воли», «концепт поведения в 

социальной среде».  

5. Философия терапии отношений и ее влияние на оформление функционального 

подхода к практике социальной работы в подходах Дж. Тафт.   

6. Психология неофрейдизма.  

7. Концепты социального бессознательного Э. Фромма, влияние на практические 

модели клинической социальной работы.   

8. Г. Салливан, его «концепция множественного Эго».  

9. К. Хорни концепции иррациональных неврозов и их влияние на практику анализа 

проблемной ситуации клиентов в социальной работе.  

10. Психосоциальная терапевтическая работа Ф. Холлис, ее развитие, перспективы и 

ограничения.  

11. Концепты необихевиоризма в терапевтической практике социальной работы.  

12. Концепции А. Бандуры и М. Селигмана в развитии терапии практического случая в 

клинической социальной работы.  

13. Задаче-ориентированная клиническая социальная работа Л. Эпштейн.  

14. Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса.  

15. Концепт АВС и работа с иррациональными убеждениями клиента. 

16. Психология «гнева» как базис анализа «трудной жизненной ситуации» клиента в 

социальной работе.  

17. Когнитивно -поведенческая терапия А. Бека. 

18. Работа с дисфункциональным мышлением и с психическими нарушениями.  

19. Развитие современной практики клинической социальной работы в контексте 

подходов когнитивно-поведенческой терапии.   

20. Поведенческие подходы в современном практике клинической социальной работы с 

различными группами населения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Клиент-центрированные и экзистенциальные подходы к клинической 

социальной работы 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление об особенностях клиент-

центрированного и экзистенциального подхода в клинической практике социальной работы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

        Клиент-центрированные подходы: генезис, развитие влияние на оформление практических 

подходов в клинической социальной работе. Основные этапы развития клиент-центрированных 

подходов К. Роджерса. Концепции укреплении Эго и пути достижения «идеального Я». 
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Представление о социальном функционировании человека, новые принципы динамики 

личности. Концепты полноценно и неполноценно функционирующего человека.  

              Концепты «терапии отношений» О. Ранка и изменение принципов отношений с 

клиентом К. Роджерса. Критика К. Роджерсом методов работы со случаем М. Ричмонд. Поиск 

моделей консультативной работы на основе немедицинской парадигмы. Практика дзен-

буддизма и ее влияние на гуманистические методы работы с клиентом.  

          Философия метода клиент-центрированной терапии, особенности взаимодействия между 

клиентом и терапевтом. Конгруэнтность, принятие, эмпатия как базовые принципы и 

инструменты роджерианской терапии отношений. Технологии работы с клиентом. 

           Подходы к психологии Я В. Франкла. Концепт свободы, смыслов, ценностей в практике 

клинической социальной работы.  

          Психология экзистенциальной терапии в клинической социальной работе. Шесть 

принципов личностной динамики Р. Мэя. Психологические подходы к проблемам с позиций 

экзистенциальной психологии и дилемм. Базовые концепты экзистенциальной психологии: 

«быть и не быть», «тревога и вина», «бытие-в-мире», «три формы мира», «время и история», 

«выход за пределы текущей истории».  Особенности терапевтической экзистенциальной 

практики. Философия работы с клиентом «понимание клиента как бытие и бытие в собственном 

мире». Принцип техники работы: «техника следует за пониманием», «экзистенциальная 

ситуация», «присутствие», «подведение клиента к переживанию своего существования», 

«целеустремленность». 

           Психологические подходы к проблемам клиента И. Ялома. Психология «смерти», 

«свободы», «смысла жизни» как доминант терапевтического процесса. Особенности понимания 

клиента в контексте терапевтической ситуации «здесь и сейчас». Эмпатия в терапевтическом 

процессе. Работа с обратной связью.  

 

Тема 2.1. Гуманистические подходы к клинической социальной работы 

Цель: дать общие подходы к практике клинических социальных работников с клиентами, 

имеющими функциональные ограничения.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенность клиент-центрированных подходов в клинической социальной 

работе. 

2. Какие основные этапы в своем становлении проходит клиент-центрированная терапия 

К. Роджерса. 

3. Раскройте особенности концепции укрепления Эго. 

4. Покажите особенности развития идеального Я с позиций К. Роджерса. 

5. Как подходы к терапии отношений О. Ранка повлияли на изменение подходов К. 

Роджерса. 

6.  Раскройте особенности подходов К. Роджерса к директивной практике помощи М. 

Ричмонд. 

7. Какие основные принципы взаимодействия с клиентом заложены в терапии К. 

Роджерса. Покажите какое отражение они находят в практике клинической 

социальной работы.  

8. Раскройте основные подходы к теории социального функционирования человека. 

9. Дайте общую характеристику психологическим подходам В. Франкла. 

10. Раскройте особенности подходов к терапевтическому процессу В. Франкла.     

 

 

Тема 2. 2. Экзистенциальные подходы к клинической социальной работе. 

 

Цель: сформировать у слушателей представление об экзистенциальных подходах в 

клинической социальной работе.  
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Покажите характерные особенности психологии экзистенциализма и ее отражение 

в клинической социальной работе. 

2. Раскройте основные принципы личностной динамики Р. Мэя. Как эти подходы 

находят отражение в клинической социальной работе? 

3. Раскройте базовые экзистенциальные психологические концепты. 

4. В чем особенность терапевтической экзистенциальной терапии? 

5. Покажите в чем особенность принципов экзистенциальных техник работы с 

клиентами от подходов психоанализа.   

6. Сравните экзистенциальные и поведенческие подходы к клиенту.  

7. Раскройте особенности психологические подходы к проблемам клиента И. Ялома.  

8. В какие психологические феномены являются основополагающим при работе с 

клиентами? 

9. Раскройте особенности ситуации «здесь и сейчас» с позиций И. Ялома. 

10. Покажите особенности работы с эмпатией у И. Ялома.  

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Клиент-центрированные подходы: генезис, развитие влияние на оформление 

практических подходов в клинической социальной работе.  

2. Основные этапы развития клиент-центрированных подходов К. Роджерса.  

3. Концепции укреплении Эго и пути достижения «идеального Я».  

4. Представление о социальном функционировании человека в гуманистической 

парадигме. 

5. Новые принципы динамики личности в концептах гуманистических подходов. 

6.  Концепты полноценно и неполноценно функционирующего человека в работах К. 

Роджерса. 

7. Концепты «терапии отношений» О. Ранка и изменение принципов отношений с 

клиентом К. Роджерса.  

8. Критика К. Роджерсом методов работы со случаем М. Ричмонд.  

9. Поиск моделей консультативной работы К. Роджерсом на основе немедицинской 

парадигмы.  

10. Практика дзен-буддизма и ее влияние на гуманистические методы работы с клиентом 

К. Роджерса.   

11. Психология экзистенциальной терапии в клинической социальной работе.  

12. Шесть принципов личностной динамики Р. Мэя.  

13. Психологические подходы к проблемам клиента с позиций экзистенциальной 

психологии и дилемм.  

14. Базовые концепты экзистенциальной психологии: «быть и не быть» 

15. Базовые концепты экзистенциальной психологии: «тревога и вина». 

16. Философия метода клиент-центрированной терапии, особенности взаимодействия 

между клиентом и терапевтом.  

17. Конгруэнтность и принятие как базовые принципы и инструменты роджерианской 

терапии отношений.  



 13 

18. Эмпатия инструменты роджерианской терапии отношений.  

19. Подходы к психологии Я В. Франкла. 

20. Технологии работы с клиентом. 

            

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

Темы контрольных работ 

1. Философия метода клиент-центрированной терапии 

2.  Особенности взаимодействия между клиентом и терапевтом в гуманистической парадигме.  

3. Конгруэнтность как инструмент работы с клиентом в клинической социальной работе.  

4. Принятие как инструмент разрешение личностных проблем клиента в клинической 

социальной работе.  

5. Эмпатия в роджерианских и экзистенциальных подходах: общее и отличия. 

6. Базовые принципы и инструменты роджерианской терапии отношений.  

7. Технологии работы с клиентом К. Роджерса. 

8. Подходы к психологии Я В. Франкла.  

9. Концепт свободы и смыслов в практике клинической социальной работы. 

10. Концепты В. Франкла в клинической социальной работе.  

11. Базовые концепты экзистенциальной психологии. 

12. «Бытие-в-мире» и «три формы мира» как доминанты экзистенциальной психотерапии. 

13. «Время и история», «выход за пределы текущей истории» как основные установки 

терапевтической практики. 

14.  Особенности терапевтической экзистенциальной практики. 

15.  Философия работы с клиентом: «понимание клиента как бытие и бытие в собственном 

мире». 

16. Принципы техники работы: «экзистенциальная ситуация» и «присутствие». 

17. Принципы техники работы: «подведение клиента к переживанию своего существования» и 

«целеустремленность». 

18. Психологические подходы к проблемам клиента И. Ялома. 

19. Психология «смерти», «свободы», «смысла жизни» как доминант терапевтического 

процесса у И. Ялома. 

20. Особенности понимания клиента в контексте терапевтической ситуации «здесь и сейчас». 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1, 2) 

Раздел 1. Психодинамические и 

когнитивно-поведенческие 

подходы в клинической 

социальной работы 

16 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 
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 Подготовка проекта  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Клиент-

центрированные  и 

экзистенциальные подходы к 

клинической социальной 

работы 

14 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

14 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Психология экзистенциальной терапии в клинической социальной работе.  

2. Шесть принципов личностной динамики Р. Мэя.  

3. Психологические подходы к проблемам клиента с позиций экзистенциальной 

психологии и дилемм.  

4. Базовые концепты экзистенциальной психологии: «быть и не быть» 

5. Базовые концепты экзистенциальной психологии: «тревога и вина». 

6. Философия метода клиент-центрированной терапии, особенности взаимодействия 

между клиентом и терапевтом.  

7. Конгруэнтность и принятие как базовые принципы и инструменты роджерианской 

терапии отношений.  

8. Концепты В. Франкла в клинической социальной работе.  

9. Базовые концепты экзистенциальной психологии. 

10. «Бытие-в-мире» и «три формы мира» как доминанты экзистенциальной психотерапии. 

11. «Время и история», «выход за пределы текущей истории» как основные установки 

терапевтической практики. 

12.  Особенности терапевтической экзистенциальной практики. 

13.  Философия работы с клиентом: «понимание клиента как бытие и бытие в собственном 

мире». 

14. Принципы техники работы: «экзистенциальная ситуация» и «присутствие». 
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15. Принципы техники работы: «подведение клиента к переживанию своего 

существования» и «целеустремленность». 

16. Психологические подходы к проблемам клиента И. Ялома. 

17. Психология «смерти», «свободы», «смысла жизни» как доминант терапевтического 

процесса у И. Ялома. 

18. Особенности понимания клиента в контексте терапевтической ситуации «здесь и 

сейчас». 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5.                                                                                                                            

2. Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. 

Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

253 с. — (Высшее образование).                                                                

3. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15666-9.   

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Философия метода клиент-центрированной терапии 

2.  Особенности взаимодействия между клиентом и терапевтом в гуманистической парадигме.  

3. Конгруэнтность как инструмент работы с клиентом в клинической социальной работе.  

4. Принятие как инструмент разрешение личностных проблем клиента в клинической 

социальной работе.  

5. Эмпатия в роджерианских и экзистенциальных подходах: общее и отличия. 

6. Базовые принципы и инструменты роджерианской терапии отношений.  

7. Технологии работы с клиентом К. Роджерса. 

8. Подходы к психологии Я В. Франкла.  

9. Концепт свободы и смыслов в практике клинической социальной работы. 

10. Концепты В. Франкла в клинической социальной работе.  

11. Философия метода клиент-центрированной терапии 

12.  Особенности взаимодействия между клиентом и терапевтом в гуманистической парадигме.  

13. Конгруэнтность как инструмент работы с клиентом в клинической социальной работе.  

14. Принятие как инструмент разрешение личностных проблем клиента в клинической 

социальной работе.  

15. Эмпатия в роджерианских и экзистенциальных подходах: общее и отличия. 

16. Базовые принципы и инструменты роджерианской терапии отношений.  

17. Технологии работы с клиентом К. Роджерса. 

18. Подходы к психологии Я В. Франкла.  

19. Концепт свободы и смыслов в практике клинической социальной работы. 

20. Концепты В. Франкла в клинической социальной работе.  

 

.         

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Бехтерев, В. М.  Введение в патологическую рефлексологию / В. М. Бехтерев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07616-5.  
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2. М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1.  

3. Цыганкова, П. В.  Методы патопсихологической диагностики: методика "Пиктограмма»: 

учебное пособие для вузов / П. В. Цыганкова, Е. М. Иванова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14709-4. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

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 
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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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел – 1. Директивные подходы в клинической социальной работе   

 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-2. 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1.  

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в пансионате на 

протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше близких 

родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья находится в 

состоянии развода. 

ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости, 

табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 

медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и поведения 

для психологической коррекции. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте алгоритм диагностической работы  

Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем не 

проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают.  

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. Сенсомоторная 

афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр восстановления ВПФ, 

логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию мотивирована. 

Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта  
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Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб 

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные переломы 

костей конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний гемипарез, нарушение 

двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. Ходит самостоятельно с опорой 

на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, плаксивость, тревожность, раздражительность, 

низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 

 

Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая 

болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, ухоженная, контактная.   

Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и напряжение, ощущает свою 

изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  Чувствует упадок физических сил; 

отсутствие понимания, внимания к себе со стороны дочери и внука.  Эгоцентрична. Живет одна. 

В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. Туполева.  

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической социальной 

работы. 

 

Ситуация 5. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает воспитателем в 

детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась 

не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. Самостоятельно изучила 

английский язык для помощи своим детям в его изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения  

3. Составьте личный профессиональный план псу 

 

Раздел – 2. Технологии сопровождения в клинической социальной работе 

 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции –ПК-2. 

Проблемные ситуации: 

 

Ситуация 1. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с прогрессирующим 

заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 лет. За этот период 

отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная психоэмоциональная 

лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. Тревожно-мнительна. 

Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в анамнезе попыток суицида не 

выявлено.  Наблюдались депрессивные эпизоды). При нарушении зоны личного комфорта - 

склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. На контакт с родственниками не 

мотивирована. Критичность к своему состоянию, поведению снижена.  

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами правил 

погребения после смерти. 
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Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

Ситуация 2. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга скончалась год 

назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер. Предъявляет жалобы на 

чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 

Вопросы: 

1.        Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

 

Ситуация 3. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с тростью. 

Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю смысла жизни, 

ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для преодоления ситуации 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной работы 

 

Ситуация 4.  Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, взявшая 

под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. Мальчику 4 года и 

девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно отличается от других детей 

походкой, сильной сутулостью, широко расставленными ногами, размашистыми движениями 

рук. В его поведении заторможенность сменялась резкой двигательной активностью. Мальчик 

постоянно прятал еду, игрушки. На прогулках не мог долго ходить, к другим детям интереса не 

проявлял, предпочитал одиночество. Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки 

самообслуживания частично доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться 

категорически отказывался. Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со случаем  

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 ПК-2. 
1. социальной работы.  

2. Концепты психоанализа З. Фрейда. 

3. Психоаналитические подходы А. 

Адлера. 

4. Особенности психоанализа К. Юнга. 

5. Оформление психодинамических 

подходов в клинической социальной 

работе. 

6.  Особенности американского 

психоанализа первой волны, начала ХХ 

века. 

7.  Диагностического направления 

социальной работы: М. Ричмонд. 

8.  Диагностического направления 

социальной работы: Г. Хамильтон. 

9. Российский психоанализ в 30-е годы. 

10. Психоаналитические взгляды С. 

Шпильрейн.  

11. Психология нейроподходов в 

клинической социальной работе.  

12. Особенности работы с клиентами на 

основе подходов нейропсихоанализа в 

современной терапевтической 

помогающей практике.   

13. Бихевиористские подходы к 

клинической социальной работе.  

14. Поведенческие подходы в теории и 

практике помощи. Дж. Уотсона. 

15.  Ф. Скиннер, влияние поведенческой 

психологии на оформление 

клинической практики социальной 

работы.  

16. Российский бихевиоризм И. Сеченов. 

17. Российский бихевиоризм И. Павлов. 

18. И. Павлов и В. Бехтерев и их влияние на 

практическую практику помощи.  

19. Санитарно- социальная работа А. 

Макаренко с «дефектными» детьми на 

основе подходов научной 

рефлексологии. 
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20. Концепция социально-педагогической 

работы с поведением и сознанием 

«дефектных» детей.  

21. Базовые концепты экзистенциальной 

психологии. 

22. «Бытие-в-мире» и «три формы мира» 

как доминанты экзистенциальной 

психотерапии. 

23. «Время и история», «выход за пределы 

текущей истории» как основные 

установки терапевтической практики. 

24.  Особенности терапевтической 

экзистенциальной практики. 

25.  Философия работы с клиентом: 

«понимание клиента как бытие и бытие 

в собственном мире». 

26. Принципы техники работы: 

«экзистенциальная ситуация» и 

«присутствие». 

27. Принципы техники работы: 

«подведение клиента к переживанию 

своего существования» и 

«целеустремленность». 

28. Психологические подходы к проблемам 

клиента И. Ялома. 

29. Психология «смерти», «свободы», 

«смысла жизни» как доминант 

терапевтического процесса у И. Ялома. 

30. Особенности понимания клиента в 

контексте терапевтической ситуации 

«здесь и сейчас». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5.                                                                                                                            

2. Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. 

Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

253 с. — (Высшее образование).                                                                

3. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15666-9.   
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бехтерев, В. М.  Введение в патологическую рефлексологию / В. М. Бехтерев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07616-5.  

2. М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1.  

3. Цыганкова, П. В.  Методы патопсихологической диагностики: методика "Пиктограмма»: 

учебное пособие для вузов / П. В. Цыганкова, Е. М. Иванова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14709-4. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 26 

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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с специализацией, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (указать реквизиты ФГОС)  

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10 

от «29» марта 2023 

года 

__.__.____ 

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 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

жизненном цикле человека последующим применением в профессиональной сфере и реализации 

практических навыков по оказанию социально-психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей об основных этапах жизненного 

цикла человека в      клинической практике социальной работы. 

2.  дать базовые представления о процессах развития и инволюции жизненного сценария 

человека на основе когнитивных, психоэмоциональных, когнитивных расстройств и 

дисфункций, 

3. развить представления об основах анализа жизненного цикла человека и его 

особенностях. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-2 в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-2 Способен к 

планированию и 

проведению 

клинической 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

ПК-2.1- Знает 

принципы и методы 

планирования 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения 

 

ПК-2.2. - Умеет 

планировать и 

проводить 

клиническую 

социальную работы с 

различными 

группами населения 
 

ПК-2.3.- Владеет 

навыками 

Знает: технологии 

планирования 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения  

 

 

Умеет планировать 

и проводить 

клиническую 

социальную работу с 

различными 

группами населения  
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планирования и 

проведения 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения 

Владеет навыками 

планирования и 

проведения 

клинической 

социальной работы 

с различными 

группами населения 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1,2 семестрах, составляет 2 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 32   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.  

Теоретические 

подходы и ранняя 

стадия развития 

жизненного цикла 

человека 
 

36 32  4       

 

Тема 1.1 Теоретические 

подходы к  жизненному 

циклу человека в 

социальном познании 

   2       

 

Тема 1.2. Этап развития 

человека на ранних 

этапах социализации. 
   2       

 

            

Раздел 2.  Этапы 

социального 

функционирования и 

стагнации как фазы 

жизненного сценария 

развития человека 

32 28   4      

 

Тема 2.1. Этап 

социального 

функционирования в 

процессе развития и 

социализации человека. 

    2      

 

Тема 2.2 Этап 

сохранения и поддержки 

неутраченных функций 

человека. 

    2      

 

Модуль 2 (семестр 2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зач          

 

Общий объем, часов 72 60  4  4      

 

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретические подходы и ранняя стадия развития жизненного цикла 

человека 

 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление теоретических подходах к 

жизненному сценарию человека и ранним этапам его социализации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

      Донаучные подходы к жизненному сценарию человека. М. Элиаде и принципы 

зарождения донаучных подходов к жизненному сценарию человека на основе аграрных культов. 

Подходы к жизненному сценарию человека в западной цивилизации. П. Гиро и древнейшие 

представления о жизненном цикле человека в античности. Подходы к жизненному циклу 

человека в восточной цивилизации. Жизненный цикл человека в представлениях древних славян. 

Научный подход к жизненному сценарию человека. Развитие подходов к жизненному 

сценарию человек в чикагской школе социологии.  Экологические подходы к жизненному 

сценарию человека У. Бронфенбреннера. Концепция социальных сетей Р. Кана и Т. Антонуччи. 

Социологическая концепция жизненного пути Г. Элбера. Российские подходы к жизненному 

пути человека. Психологическая концепция жизненного пути человека С.Л. Рубинштейна. 

Теория жизненного пути К.А. Абульхановой-Славской. 

Концептуальные основания ЖСЧ в контексте проблем клинической социальной работы. 

Вопросы периодизации в контексте практической деятельности.   

Этап социальной интеграции человека в контексте проблем развития и стагнации. 

Процессы развития и децелерации как факторы социализации и энкультурации человека. Детство 

и юность как важнейшие этапы жизни человека. Теоретические подходы к данным этапам 
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человека. Процесс образования как фактор развития личности. Явные и латентные функции 

процесса образования. Сети социальных контактов и их роль в развитие человека на ранних фазах 

социализации.   

Биопсихосоциальное развитие человека на данном этапе. Психологическое развитие 

человека на этапе детства и юности. Психологические теории развития личности. Когнитивное, 

гендерное развитие человека на ранних стадиях. Процессы стагнации и инволюции на этапе 

социальной интеграции. Инволюционные процессы в системе «личность-в-окружающей среде».  

Процессы и риски в сетях социальных контактов на данном этапе. Деструктивные процессы на 

ранних стадиях социализации. Особенность процессов децелерации на ранних стадиях 

социализации 

 

Тема 1.1. Теоретические подходы к жизненному циклу человека в социальном 

познании 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление о теоретических подходах 

к ранним этапам жизни человека в научном познании 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте основные причины формирования подходов к жизненному циклу человека на 

основе концепции М. Элиаде. 

2. В чем особенность подходов к ЖСЧ в западной цивилизации? 

3. Покажите особенность подходов к ЖСЧ в восточной цивилизации? 

4. Какие представления о ЖСЧ были характерны для древних славян? 

5. Какие основные подходы начинают формироваться к ЖСЧ в социологическом познании? 

Приведите примеры. 

6. Экологические подходы к ЖСЧ. В чем отличие данных подходов от социологических? 

7. Раскройте особенности подходов социальных сетей Р. Кана и Т. Антонуччи? 

8. Покажите особенность психологических подходов к ЖСЧ. 

9. Раскройте психологические подходы к ЖСЧ С Л. Рубинштейна. 

10. Покажите особенности подходов к ЖСЧ К.А. Абульхановой-Славской. 

 

 

Тема 1.2. Этап развития человека на ранних этапах социализации 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление об особенностях 

бихевиоризма и необихевиоризма в практических моделях клинической социальной работы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1.  Раскройте особенности ЖСЧ в контексте подходов к клинической социальной работе. 

2. В чем специфика периодизации ЖСЧ применительно к практике клинической 

социальной работы. 

3. Раскройте основы социальной интеграции человека в контексте проблем 

социализации и развития. 

4. Покажите особенности ЖСЧ на этапе развития детства. 

5. В чем особенности ЖСЧ на этапе юности. 

6. Раскройте биопсихосоциальные особенности ЖСЧ на данном этапе. 

7. Как психологические теории объясняют ЖСЧ на данном этапе. 

8. Раскройте особенности процессов инволюции в системе «личность-в-окружающей 

среде». 

9. Покажите какие основные риски и проблемы характерны для развития человека на 

данном этапе? 

10. В чем особенность процессов децелерации на данном этапе? 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

1.  Донаучные подходы к жизненному сценарию человека. М. Элиаде и принципы 

зарождения донаучных подходов к жизненному сценарию человека на основе 

аграрных культов.  

2. Подходы к жизненному сценарию человека в западной цивилизации.  

3. П. Гиро и древнейшие представления о жизненном цикле человека в античности. 

4. Подходы к жизненному циклу человека в восточной цивилизации.  

5. Жизненный цикл человека в представлениях древних славян. 

6. Научный подход к жизненному сценарию человека.  

7. Развитие подходов к жизненному сценарию человек в чикагской школе социологии. 

8. Экологические подходы к жизненному сценарию человека У. Бронфенбреннера. 

9. Концепция социальных сетей Р. Кана и Т. Антонуччи.  

10.  Социологическая концепция жизненного пути Г. Элбера.  

11. Концептуальные основания ЖСЧ в контексте проблем клинической социальной 

работы.  

12. Вопросы периодизации в контексте практической деятельности.   

13. Этап социальной интеграции человека в контексте проблем развития и стагнации. 

14. Процессы развития и децелерации как факторы социализации и энкультурации 

человека.  

15. Детство и юность как важнейшие этапы жизни человека.  

16. Теоретические подходы к данным этапам человека.  

17. Процесс образования как фактор развития личности.  

18. Явные и латентные функции процесса образования.  

19. Сети социальных контактов и их роль в развитие человека на ранних фазах 

социализации.   

20. Биопсихосоциальное развитие человека на данном этапе.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Российские подходы к жизненному пути человека.  

2. Психологическая концепция жизненного пути человека С.Л. Рубинштейна.  

3. Теория жизненного пути К.А. Абульхановой-Славской. 

4. Психологическое развитие человека на этапе детства и юности.  

5. Психологические теории развития личности.  

6. Когнитивное развитие человека на ранних стадиях. 

7. Гендерное развитие человека на ранних стадиях.  

8. Процессы стагнации и инволюции на этапе социальной интеграции.  

9. Инволюционные процессы в системе «личность-в-окружающей среде».  

10. Процессы и риски в сетях социальных контактов на данном этапе.  

11. Деструктивные процессы на ранних стадиях социализации.  

12. Особенность процессов децелерации на ранних стадиях социализации. 

13. Многомерный взгляд на уязвимость и жизненный цикл 

14. Процессы начального образования и процессы инволюции. 

15. Процессы и риски в сетях социальных контактов 
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РАЗДЕЛ 2.  Этапы социального функционирования и стагнации как фазы жизненного 

сценария развития человека  

Цель: сформировать у слушателей целостное представление об этапах социального 

функционирования и стагнации как важнейших фаз человека в контексте практики клинической 

социальной работы.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

           Этап социального функционирования. Основные фазы и периоды социализации человека 

на данном периоде. Психологическое развитие человек на данном этапе. Формирование Я-

профессионального как важнейшей личностной доминанты на данном цикле жизненного пути. 

Психологические концепции развития личности Э. Эриксона, Д. Левинсона. 

           Гендерные сценарии развития личности. Клинические подходы Ш. Радо, Х. Дейча, М. 

Клейн, К. Хорни к гендерным феноменам, особенности социализации мужчин и женщин. 

Феноменология нравственного развития К. Гиллиган. Теория морального развития Т. Колберга. 

Представления о фемининности и маскулинности в подходах к ЖСЧ, особенности понимания 

гендерных ролей в процессе социализации.  

           Карьера и жизненный цикл человека в данный период. Особенности становления мужских 

и женских карьерных сценариев. Запуск нового жизненного сценария в контексте динамики 

семейных отношений. Жизненный цикл семьи в концепции Б. Картер и М. Макголдрик.  

    Инволюционные процессы в жизненном сценарии человека на данном этапе 

жизненного пути человека. Деструктивные детско-родительские отношения в контексте проблем 

геронтогенеза. Подходы к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний в контексте карьеры 

человека. Процессы деструктивного поведения человека в контекст данного этапа жизненного 

сценария.  

ЖСЧ пожилого и престарелого человека. Психологические теории старения человека. 

Развитие психологических теорий в ХХ веке. Психологические теории старения в логике 

процессов геронтогенеза. Классические теории старения: теории задач/деятельности Р. 

Хэвигхерста, эпигенетическая теория Э. Эриксона, теория копирования Дж. Биррена, теория 

индивидуального старения Б. Нойгартен, когнитивная теория старения Г. Томе, теория 

сокращения ресурсов Т. Сольтхауса.  Психологические теории успешного старения: К. Юнг, П. 

Балтес и др.  

Социологические теории старения. Старение в теориях структурализма: теориях 

демографического подхода, теория старения в контексте модернизации, теория старения в 

контексте «цифрового разрыва». Политэкономические теории старения, теория жизненного 

пути, антропологические теории старения.  

Биопсихосоциальное функционирование пожилых людей в контексте факторов здоровья. 

Типичные заболевание пожилых людей и их влияние на социальное функционирование в 

обществе. Основные гериатрические синдромы пожилых людей: старческая астения, саркопения, 

мальнутриции, снижения мобильности и др. Российские и зарубежные классификации к 

гериатрическим синдромам 

 

 

Тема 2.1. Этап социального функционирования в процессе развития и социализации 

человека. 

Цель: дать общие подходы к практике клинических социальных работников с клиентами, 

имеющими функциональные ограничения.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Покажите в чем особенность данного периода в ЖСЧ. 
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2. Какие важнейшие этапы проходит человек в процессе социализации на данном 

этапе? 

3. Раскройте основные этапы ЖСЧ с позиций концепции Э. Эриксона. 

4. Покажите в чем особенности психологического развития с позиций Д. Левинсона. 

5. Дайте общую характеристику подходов с позиций нравственности К. Гиллиган.   

6. Раскройте особенности к жизненному циклу семьи в концепции Б. Картер и М. 

Макголдрик. 

7. Раскройте особенности теории морального развития Т. Колберга. 

8. Покажите особенности инволюционных процессов в жизненном сценарии 

человека на данном этапе жизненного пути человека. 

9. Как проблемы инволюции отражаются на здоровье человека на данном этапе. 

10. Раскройте особенности деструктивного поведения человека на данном этапе. 

 

 

Тема 2. 2. Этап сохранения и поддержки неутраченных функций человека. 

 

Цель: сформировать у слушателей представление об экзистенциальных подходах в 

клинической социальной работе.  

  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте основные подходы к теории старения в отечественном и зарубежном 

познании. 

2. В чем особенность подходов к процессам старения с позиций биологических теорий. 

3. Какие особенности процессов старения раскрывают психологические теории. 

4. Как социологические теории старения определяют место человека в системе 

социальных институтов на заключительной фазе его жизненного пути? 

5. Раскройте основные факторы биопсихосоциального функционирования человека в 

контексте факторов здоровья. 

6. Раскройте особенности классификаций проблем здоровья пожилого человека с 

позиций МКБ-10. 

7. Какие новые тенденции в жизнедеятельности человека привнесла пандемия КОВИД-

19?  

8. Раскройте особенности функционирования пожилого человека с проблемами 

психического здоровья. 

9. Покажите особенности функционирования пожилого человека с различными типами 

инвалидности. 

10. В чем особенность психологии общения с пожилыми людьми, имеющими различные 

заболевания? 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Классификация теорий старения человека на основе биологических детерминант: 

клеточного уровня и молекулярного уровня. 

2. Развитие психологических теорий старения человека в ХХ веке. 

3. Классические теории старения: теория копирования Дж. Биррена. 

4. Классические теории старения: теория индивидуального старения Б. Нойгартен. 
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5. Классические теории старения: когнитивная теория старения Г. Томе. 

6. Классические теории старения: теория сокращения ресурсов Т. Сольтхауса.   

7. Старение в социологических теориях структурализма: теориях демографического 

подхода. 

8. Старение в социологических теориях структурализма: в контексте модернизации. 

9. Старение в социологических теориях структурализма: в контексте «цифрового 

разрыва». 

10. Основные гериатрические синдромы пожилых людей: старческая астения и 

саркопения. 

11. Формирование Я-профессионального как важнейшей личностной доминанты на 

данном цикле жизненного пути.  

12. Гендерные сценарии развития личности. 

13. Теория морального развития Т. Колберга. 

14. Феноменология нравственного развития К. Гиллиган. 

15. Представления о фемининности и маскулинности в подходах к ЖСЧ. 

16. Клинические подходы К. Хорни к гендерным феноменам. 

17. Психологические концепции развития личности Э. Эриксона. 

18. Психологические концепции развития личности Д. Левинсона. 

19. Гендерные сценарии развития личности. 

20. Основные фазы и периоды социализации человека на этапе социального 

функционирования. 

 

 

Российские и зарубежные классификации к гериатрическим синдромам 
            

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Институционализация подходов к старению человека в отечественном и зарубежном 

познании.  

2. Сущность и содержание подходов к старению человека с позиций 

геротрансценденции.  

3. Биопсихосоциальные подходы к старению человека особенность познавательных 

дискурсов. 

4. Биологические теории старения человека: общая характеристика. 

5. Основные биологические теории старения с позиций организменного уровня 

интеграции. 

6. Психологические теории старения человека. 

7. Классические теории старения: теории задач/деятельности Р. Хэвигхерста. 

8. Классические теории старения: эпигенетической теории Э. Эриксона. 

9. Психологические теории успешного старения. 

10. Социологические теории старения. 

11. Биопсихосоциальное функционирование пожилых людей в контексте факторов 

здоровья. 

12. Типичные заболевание пожилых людей и их влияние на социальное 

функционирование в обществе. 

13.  Карьера и жизненный цикл человека на этапе социального функционирования. 

14.  Особенности становления мужских и женских карьерных сценариев. 

15. Запуск нового жизненного сценария в контексте динамики семейных отношений. 

16. Жизненный цикл семьи в концепции Б. Картер и М. Макголдрик. 

17. Деструктивные детско-родительские отношения в контексте проблем геронтогенеза. 
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18. Подходы к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний в контексте карьеры 

человека. 

19. Процессы деструктивного поведения человека. 

20. Инволюционные процессы в жизненном сценарии человека.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1, 2) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические 

подходы и ранняя стадия 

развития жизненного цикла 

человека. 

 

16 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Этапы социального 

функционирования и стагнации 

как фазы жизненного сценария 

развития человека. 

14 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

14 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. П. Гиро и древнейшие представления о жизненном цикле человека в античности. 

2. Подходы к жизненному циклу человека в восточной цивилизации.  

3. Жизненный цикл человека в представлениях древних славян. 

4. Научный подход к жизненному сценарию человека.  

5. Развитие подходов к жизненному сценарию человек в чикагской школе социологии. 

6. Экологические подходы к жизненному сценарию человека У. Бронфенбреннера. 

7. Концепция социальных сетей Р. Кана и Т. Антонуччи.  

8.  Социологическая концепция жизненного пути Г. Элбера.  

9. Концептуальные основания ЖСЧ в контексте проблем клинической социальной 

работы.  

10. Вопросы периодизации в контексте практической деятельности.   

11. Этап социальной интеграции человека в контексте проблем развития и стагнации. 

12. Процессы развития и децелерации как факторы социализации и энкультурации 

человека.  

13. Детство и юность как важнейшие этапы жизни человека.  

14. Теоретические подходы к данным этапам человека.  

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5.                                                                                                                            

2. Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. 

Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

253 с. — (Высшее образование).                                                                

3. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15666-9.   

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Классические теории старения: когнитивная теория старения Г. Томе. 

2. Классические теории старения: теория сокращения ресурсов Т. Сольтхауса.   

3. Старение в социологических теориях структурализма: теориях демографического 

подхода. 

4. Старение в социологических теориях структурализма: в контексте модернизации. 

5. Старение в социологических теориях структурализма: в контексте «цифрового 

разрыва». 

6. Основные гериатрические синдромы пожилых людей: старческая астения и 

саркопения. 

7. Формирование Я-профессионального как важнейшей личностной доминанты на 

данном цикле жизненного пути.  

8. Гендерные сценарии развития личности. 

9. Теория морального развития Т. Колберга. 

10. Феноменология нравственного развития К. Гиллиган. 

11. Представления о фемининности и маскулинности в подходах к ЖСЧ. 

12. Клинические подходы К. Хорни к гендерным феноменам. 

13. Психологические концепции развития личности Э. Эриксона. 
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14. Психологические концепции развития личности Д. Левинсона. 

15. Гендерные сценарии развития личности. 

 

.         

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Бехтерев, В. М.  Введение в патологическую рефлексологию / В. М. Бехтерев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07616-5.  

2. М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1.  

3. Цыганкова, П. В.  Методы патопсихологической диагностики: методика "Пиктограмма»: 

учебное пособие для вузов / П. В. Цыганкова, Е. М. Иванова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14709-4. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 
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затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел – 1. Теоретические подходы и ранняя стадия развития жизненного цикла человека 

 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-2. 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1.  

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в пансионате на 

протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше близких 

родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья находится в 

состоянии развода. 

ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости, 

табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 

медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и поведения 

для психологической коррекции. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте алгоритм диагностической работы  

Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем не 

проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают.  

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. Сенсомоторная 

афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр восстановления ВПФ, 
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логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию мотивирована. 

Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта  

 

Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб 

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные переломы 

костей конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний гемипарез, нарушение 

двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. Ходит самостоятельно с опорой 

на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, плаксивость, тревожность, раздражительность, 

низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 

 

Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая 

болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, ухоженная, контактная.   

Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и напряжение, ощущает свою 

изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  Чувствует упадок физических сил; 

отсутствие понимания, внимания к себе со стороны дочери и внука.  Эгоцентрична. Живет одна. 

В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. Туполева.  

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической социальной 

работы. 

 

Ситуация 5. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает воспитателем в 

детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась 

не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. Самостоятельно изучила 

английский язык для помощи своим детям в его изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения  

3. Составьте личный профессиональный план псу 

 

Раздел – 2. Этапы социального функционирования и стагнации как фазы жизненного 

сценария развития человека 

 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции –ПК-2. 

Проблемные ситуации: 

 

Ситуация 1. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с прогрессирующим 

заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 лет. За этот период 
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отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная психоэмоциональная 

лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. Тревожно-мнительна. 

Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в анамнезе попыток суицида не 

выявлено.  Наблюдались депрессивные эпизоды). При нарушении зоны личного комфорта - 

склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. На контакт с родственниками не 

мотивирована. Критичность к своему состоянию, поведению снижена.  

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами правил 

погребения после смерти. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

Ситуация 2. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга скончалась год 

назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер. Предъявляет жалобы на 

чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 

Вопросы: 

1.        Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

 

Ситуация 3. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с тростью. 

Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю смысла жизни, 

ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для преодоления ситуации 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной работы 

 

Ситуация 4.  Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, взявшая 

под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. Мальчику 4 года и 

девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно отличается от других детей 

походкой, сильной сутулостью, широко расставленными ногами, размашистыми движениями 

рук. В его поведении заторможенность сменялась резкой двигательной активностью. Мальчик 

постоянно прятал еду, игрушки. На прогулках не мог долго ходить, к другим детям интереса не 

проявлял, предпочитал одиночество. Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки 

самообслуживания частично доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться 

категорически отказывался. Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со случаем  
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 ПК-2. 
1. Донаучные подходы к жизненному 

сценарию человека. М. Элиаде и 

принципы зарождения донаучных 

подходов к жизненному сценарию 

человека на основе аграрных культов.  

2. Подходы к жизненному сценарию 

человека в западной цивилизации.  

3. П. Гиро и древнейшие представления о 

жизненном цикле человека в 

античности. 

4. Подходы к жизненному циклу человека 

в восточной цивилизации.  

5. Жизненный цикл человека в 

представлениях древних славян. 

6. Научный подход к жизненному 

сценарию человека.  

7. Развитие подходов к жизненному 

сценарию человек в чикагской школе 

социологии. 

8. Экологические подходы к жизненному 

сценарию человека У. 

Бронфенбреннера. 

9. Концепция социальных сетей Р. Кана и 

Т. Антонуччи.  

10.  Социологическая концепция 

жизненного пути Г. Элбера.  

11. Концептуальные основания ЖСЧ в 

контексте проблем клинической 

социальной работы.  

12. Вопросы периодизации в контексте 

практической деятельности.   

13. Этап социальной интеграции человека в 

контексте проблем развития и 

стагнации. 

14. Процессы развития и децелерации как 

факторы социализации и энкультурации 

человека.  

15. Детство и юность как важнейшие этапы 

жизни человека.  

16. Теоретические подходы к данным 

этапам человека.  



 23 

17. Процесс образования как фактор 

развития личности.  

18. Явные и латентные функции процесса 

образования.  

19. Сети социальных контактов и их роль в 

развитие человека на ранних фазах 

социализации.   

20. Биопсихосоциальное развитие человека 

на данном этапе.  

21. Классификация теорий старения 

человека на основе биологических 

детерминант: клеточного уровня и 

молекулярного уровня. 

22. Развитие психологических теорий 

старения человека в ХХ веке. 

23. Классические теории старения: теория 

копирования Дж. Биррена. 

24. Классические теории старения: теория 

индивидуального старения Б. 

Нойгартен. 

25. Классические теории старения: 

когнитивная теория старения Г. Томе. 

26. Классические теории старения: теория 

сокращения ресурсов Т. Сольтхауса.   

27. Старение в социологических теориях 

структурализма: теориях 

демографического подхода. 

28. Старение в социологических теориях 

структурализма: в контексте 

модернизации. 

29. Старение в социологических теориях 

структурализма: в контексте 

«цифрового разрыва». 

30. Основные гериатрические синдромы 

пожилых людей: старческая астения и 

саркопения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 

учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5.                                                                                                                            

2. Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. 

Вакнин, В. В. Белоколодов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

253 с. — (Высшее образование).                                                                
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3. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15666-9.   

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бехтерев, В. М.  Введение в патологическую рефлексологию / В. М. Бехтерев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07616-5.  

2. М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1.  

3. Цыганкова, П. В.  Методы патопсихологической диагностики: методика "Пиктограмма»: 

учебное пособие для вузов / П. В. Цыганкова, Е. М. Иванова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14709-4. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 25 

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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с специализацией, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области информационных технологий с последующим применением в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 

изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в учебной 

и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей профессиональной 

деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2 Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников 

информации. 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию 

действий для решения проблемной 

ситуации в виде последовательности 

шагов, планируя результат каждого из 

них. 

Знает принципы 

хранения, передачи 

и обработки 

информации с 

привлечением 

адаптированных 

технических и 

программных 

средств 

Умеет выбирать и 

применять методы 

и средства 

адаптированных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Владеет 

практическими 

навыками работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов с 

применением 

адаптированных 

технических и 

программных 

средств 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответствии с 

нормами государственного языка РФ и 

иностранного языка документы для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает состав и 

принципы 

использования 

современных 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий 

Умеет применять 

адаптированные 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

практическими 

навыками работы со 

средствами 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий, 

навыками 

коммуникации в 

профессиональной 

среде 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    
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Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, 

хранения и обработки 

информации 

36 32 4 2  2     

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

18 16 2 1  1     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

18 16 2 1  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

процессах обработки 

информации 

Раздел 2. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

32 28 4 2  2     

 

Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

16 14 2 1  1     

 

Тема 2.2. Использование 

информационных 

технологий в научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

16 14 2 1  1     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 



 
8 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора, хранения и обработки 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработки информации. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры. 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства 

реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах 

обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 

аппаратуры 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания:; дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной  деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной и 

деятельности. 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 
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Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 



 
11 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах сбора, хранения 

информации 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах обработки информации 

8 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ОВЗ 

4 Подготовка реферата  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах сбора, хранения 

информации 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах обработки информации 

14 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Подготовка реферата  
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Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ОВЗ 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 39  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах сбора, хранения 

информации 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах обработки информации 

14 Подготовка реферата  

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ОВЗ 

12 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

60  
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Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. 1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата 

обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725


 
14 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата 

обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
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ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

https://urait.ru/bcode/515308
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 (рефераты, 

практические и аналитические задания. 

 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 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел -1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением зрения. 

2. 2. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением слуха. 

3. 3. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением зрения и слуха. 

4. 4. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. 5. Универсальные 

адаптированные средства. 

6. 6. Приёмы для адаптации 

текста в соответствии с 
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особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы 

работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы 

работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности 

программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности 

обработки графической 

информации. 

2. Раздел -2 

«Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УК-4 защита 

реферата 

1. Специальные возможности 

и операционных систем семейства 

Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

Linux. 

4. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

MacOS. 

7. Специальные возможности 

и мобильных операционных 

систем 

8. Ассистивные технологии 

мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с 

реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии 

работы с реферативными базами 

данных. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с 

нарушениями зрения. 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации. 

5.  Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ 

невизуального доступа к информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей 

компьютера с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания 

речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы 

экранной клавиатуры. 

УК-4 
12. Информационные технологии обработки текстовых 

данных в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

14. Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

15. Средства анализа и визуализации данных. 

16. Средства анализа больших данных. 

17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

18. Информационные технологии подготовки презентаций 

по результатам  профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

19. Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных.  

20. Работа с наукометрическими показателями в 

реферативных базах данных. 

УК-1 
Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить поиск заданной информации в 

файловой системе и в сети Интернет, копирование, 

перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование 

и вставку данных. ввод данных (текстовые и табличные данные), 

вывод данных на печать, настройку параметров операционной 

системы, прикладных программ (программ обработки 

текстовых и табличных данных, программ подготовки 

презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной 

области, связанной с профессиональной деятельностью, с 

применением адаптированных средств. 

 

УК-4 
3. Задачи на обработку табличных данных по предметной 

области, связанной с профессиональной деятельностью, с 

применением адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и 

реферативными базами 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.com 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров/практических занятий. 

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 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 учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. 

https://grebennikon.ru/
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Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением, адаптационными средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с «Менеджмент социально-педагогической 

деятельности» реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для обеспечения 

доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе критического 

анализа источников 

информации. 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

Знать: 

основы 

системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, 

теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 
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в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них. 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода; 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе системного 

и 

междисциплинарн

ого подходов  

Коммуникация УК-4 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет 

в соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессионально

й деятельности на 

мероприятиях 

различного 

формата, включая 

международные 

УК-4.3. 

Принимает 

Знать: 

принципы 

построения 

социального 

взаимодействия; 

современные 

коммуникативны

е технологии 

Уметь: 

составлять в 

соответствии 

с нормами   

русского 

языка 

деловую; 

Организовать 

общение в 

соответствии 

с 

потребностям

и совместной 

деятельности 
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участие в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Владеть: 

готовностью к 

установлению 

контакта, 

развитию 

коммуникации, в 

том числе с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

Знать: принципы, 

инструменты и 

методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать 

разнообразие 

культур и 

особенности 

личности при 

формировании 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

инклюзивного 

образования 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

межкультурного 

общения; 

готовностью 

обеспечивать 

создание 

недискриминацион

ной   среды для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

при личном 

общении и при 

выполнении 

профессиональны

х задач. 
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Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6.1. Выбирает 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

цели карьерного 

роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления 

ими при 

выполнении 

конкретных 

задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессиональ

ного           роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Владеть: 

готовностью к 

использованию 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональн

ых 

компетенций; 

навыками 

управления 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных 

задач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации 

 

зачет 

с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

 

Добавлено примечание ([S1]): По тексту и в таблице 

зачетные единицы, количество часов, курс и сессии, в которых 

проходит дисциплина, вид промежуточной аттестации должны 

быть указаны в соответствии с учебным планом. Все модули 

разбиваются на пары сессий 1-2 или 3-4, в более ранних гг.н. – 

отдельно по сессиям! 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе 

36 32 4 4       

 

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с 

различными 

заболеваниями  

18 16 2 2       

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

18 16 2 2       

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества 

32 28 4   4     

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 14 2   2     

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения 

доступности для людей 

с инвалидностью 

различных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
кт

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 

образовательную культурную жизнь общества. его возможности, определить доступность 

объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности коммуникации в современном 

инклюзивном обществе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Классификации и типологические особенности лиц с соматическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание категорий 

жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 

средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы. 
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Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Вопросы для самоподготовки: 

Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

Отношение общества к инвалидам. 

Отношение инвалидов к обществу. 

Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное приспособление». 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Вопросы для самоподготовки: 

Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. 

Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, 

подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 

Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции 

людей с инвалидностью в общество  

Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в общество 

Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата. 

Характеристика «жилой среды» 

Особенности градостроительной среды 

Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
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Безопасность при проектировании малых городов. 

Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и архитектурной 

политике.  

Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность: 

По зрению 

По слуху 

Речь 

НОДА 

Умственная отсталость 

Психические заболевания 

РАС 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения безбарьерной среды 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Постановление от 

29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное регулирование 

параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда 

для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 

«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в инклюзивном 

обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей с 

инвалидностью. 

Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее время. Какие 

показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 
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Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, информативность, 

комфортность. 

Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках организации доступной 

среды для создания системы информации. 

Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические средства обеспечения 

доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным описанием его 

устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

Опыт США в формировании инклюзивного общества 

Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе 

4 Презентация 
4 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

2 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование защиты 

личности в 

инклюзивном 

обществе 

6 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

5 Тестирование 

6 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 часов 

 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Семестр 1) 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

6 Презентация 

8 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

7 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Тестирование 

6 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 часов 
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Заочной формы обучения) 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

10 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

10 Подготовка презентации с докладом 

12 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

9 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

9 Подготовка презентации с докладом 

10 Тестирование 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Германия 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 
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3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

5. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные и 

данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

7. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

8. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

9. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 28.04.2023). 

Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 28.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196


 

 

18 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития 

у детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной 

норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или 

класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  
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б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6.  (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями 

в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

8.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  

https://urait.ru/bcode/493354
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2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 

10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и за 

https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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: 
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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 неликвидами 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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалиднос

тью как 

объект 

реализации 

возможност

ей в 

инклюзивно

м 

обществе»» 

УК-1 Презент

ация  

Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных 

комбинатах. 

9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и 

архитектурной политике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике.  
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16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-4 Тестиро

вание  

6. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

4) Испания 

5) Франция 

6) Германия 

 

7. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

3) Глухие 

4) Слепые 

 

8. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

4) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

5) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

6) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

9. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

10. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 
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11. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

12. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

4) от 0 до 18 лет 

5) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

6) от 0 до 23 лет 

13. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 

4) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

5) некоторые дети не способны к обучению 

6) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

14. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная 

образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная программа, 

3) адаптированная образовательная программа, 4) дополнительная 

образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

15. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть 

в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - 

системы для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 
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2. Раздел -2 

«Нормативн

о- правовое 

регулирова

ние 

формирован

ия 

инклюзивно

го 

общества» 

УК-5 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания 

(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестиро

вание 

Примерный вариант тестовых заданий: 

9.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

10. (выберите один из вариантов ответа) 
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Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество 

должно обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к 

нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

11. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

12. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику 

ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

13. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 
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в) реформационный путь 

г) формационный путь  

14. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

15. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 

а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в 

которую он интегрируется. 

16. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 

фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

17. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 
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а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

18. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

19.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

20.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

21. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 
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а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и квазипрофессиональной 

деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

22. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего 

для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей. 

 

23.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., Шматко 

Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной 

работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно достичь принципиально 

иных результатов в развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в массовом 

учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные 

для нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды, контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 
1. Характеристика современного этапа 

развития инклюзивного образования в 

России. 

2. Показатели, подлежащие учету при 

решении вопроса об интеграции 

ребенка в среду нормально 

развивающихся детей. 

3. Организация социального включения 

лиц с нарушениями развития в 

коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности 

развития лиц с ОВЗ и инвалидностью 

различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

УК-4 
Задание: разработать презентацию на 

тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного 

обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ОО: перспективы и 

проблемы. 

УК-5 
Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения 

к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму 

педагога, осуществляющего инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 

для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515317 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках 

инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. 

— Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 

13.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
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положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Менеджмент социально-

педагогической деятельности» реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

клинической социальной работе с семьей с последующим применением в профессиональной 

сфере, реализации практических навыков по оказанию социально-психологической помощи 

семье, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей о системных подходах 

клинической социальной работы с разными типами семей в современной практике 

2.  дать базовые навыки анализа и разрешения трудных жизненных ситуаций, 

конфликтов семьи на основе структурных, социальных, культурных особенностей. 

3. развить базовые инструментальные навыки взаимодействия с клиентами с учетом их 

потребностей и запросов. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1; в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-1 Способен 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК.1.1. Знает 

принципы оказания 

социально-

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

Знать: технологии 

оказания социально-

психологической 

помощи семьям, 

попавшим в трудную 

жизненную 

ситуацию 
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ПК.1.2. Умеет 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

ПК-1.3. Владеет 

навыками оказания 

социально-

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

Уметь: оказывать 

социально-

психологическую 

помощь на основе 

индивидуального 

подхода, запроса и 

потребностей 

семей. 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

оказания социально-

психологической 

помощи при 

различных 

состояниях семей, 

особенностей  

трудной жизненной 

ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3,4 семестрах, составляет 7 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
28 16 12   

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      
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     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 220 128 92   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 144 104   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Модуль 1. 144 128  16        

Тема1.1. Семья в трудной 

жизненной ситуации как 

объект и субъект 

клинической социальной 

работы. 

144 128  16       

 

            

Модуль 2 108 92    12      

Тема 2. 1. Клиническая 

социальная работа с 

замещающими семьями 

46 40    6     
 

Тема 2.2. Клиническая 

социальная работа с 

семьями, имеющими 

детей с нарушениями в 

развитии. 

48 42    6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зач          

 

Общий объем, часов 252 220  16  12      

 

Модуль 2 (семестр 4) 
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2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 3) 

 

Тема 1.1. Семья в трудной жизненной ситуации как объект и субъект клинической 

социальной работы 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление о работе с семьей в трудной 

жизненной ситуации на различных этапах ее развития 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья как социальный институт в теории и практике социальной работы. Подходы к семье 

в гуманитарном познании.  

Социологические теории семьи: семья в контексте структурно-функционального анализа 

(Т. Парсонс), теорий конфликта (Р. Дарендорф, Р. Коллинз), символического интеракционизма 

(Дж.Г. Мид), теорий обмена (Дж. Хоманс). 

 Психологические теории семьи: психодинамический подход (3. Фрейд, А. Адлер, Дж. 

Боулби, Д. В. Винникотт, Э. Фромм, К. Хорни, М.Кляйн); рационально-эмотивная теория А. 

Эллиса, гуманистические подходы к семье, когнитивно-поведенческие подходы к семейным 

отношениям.  

Подходы к типологии семьи и ее проблемам в зарубежной теории социальной работы. 

Подходы к семье в теории и практике отечественной социальной работы. Типология семей на 

основе трудной жизненной ситуации: семьи группы риска, семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, приемные семьи, патронатные семьи, семьи с приемными детьми, семьи, 

имеющие детей с нарушением развития.  

Концепции жизненного цикла семьи в теории и практики социальной работы. Модель 

жизненного цикла Э. Дювалля. Ролевая концепция Б. Картер и М. Макголдрик. Типичные 

психосоциальные проблемы и кризисы семьи в контексте жизненного цикла. Основные 

проблемы и риски семьи с детьми дошкольного возраста. Деструктивные типы семейного 

воспитания и психосоциальные проблемы данного периода. Психосоциальные проблемы семей 

с детьми 6-12 лет, младшими школьниками. Социальные риски в контексте семейных систем по 

У. Бронфенбреннеру. Особенности конфликтных состояний семьи в ситуации пандемической 

неопределенности. «Феномен потери повседневности» как фактор конфликтных отношений и 

деструктивного поведения. Психосоциальные проблемы семьи с детьми с подростками. 

Психосоциальные проблемы семьи со взрослыми детьми, входящими в социальный мир. 

Психосоциальные проблемы семьи «опустевшего гнезда» и «постаревшей семьи».   

Диагностические методы изучения проблем семьи в теории социальной работы. Методика 

генограммы. Институционализация методики генограммы. Подходы Д. Морено. М. Боуэна к 

технологии генограммы. Методика оценки прошлого и настоящего много поколенной семьи в 

работах М. Макголдрик и Р. Герсон. Техника работы с методикой генограммы в 

психотерапевтических подходах А. Шутценбергер. Процедуры и техники построения 

генограммы. Особенности обозначений в клинической социальной работы. Отражение в 

генограмме основных проблем семьи: семейных отношений, социальных отношений, 

эмоциональных связей.   

Методика экокарты. Концепция К. Эттинью в построении экокарты. Развитие подходов к 

составлению экокарты Э. Хартмана. Методика интервьюирования клиента при составлении 

экокарты. Особенность графических символов, обозначений при определении проблемных зон 

клиента. Методы пошаговой работы с клиентом.  

Методика культурограммы. Концепция методики культурограммы Е. Конгресс. Методика 

описания травматических событий представителей различных культур. Основные области 

описания проблемного поля. Методика интервьюирования по проблемным областям клиентов.  
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенности семьи как социального института. 

2. Дайте характеристику основным подходам в социологическом познании. 

3. Сравните социологические подходы теории конфликтов и символического 

интеракционизма к семье как социальному институту.  

4. Раскройте подходы особенности подходов к семье в психологическом познании. 

5. Сравните психодинамические и когнитивно-поведенческие подходы к психологии 

семьи. 

6. Покажите в чем особенность типологии к семье в отечественном познании в теории 

социальной работы.  

7. Сравните отечественные и зарубежные подходы к семье. 

8. Раскройте основные подходы к жизненному циклу семьи.  

9. Какие основные конфликты и проблемы семьи характерны на этапах жизненного 

цикла? 

10. Дайте характеристику методикам диагностики жизненного цикла семьи исходя из 

одной изученных методик. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 1. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Семья как социальный институт в теории и практике социальной работы.  

2. Подходы к семье в гуманитарном познании.  

3. Социологические теории семьи: семья в контексте структурно-функционального 

анализа (Т. Парсонс) 

4. Социологические теории семьи: теорий конфликта (Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 

5. Психологические теории семьи: психодинамический подход (3. Фрейд). 

6. Психологические теории семьи: психодинамический подход (Д. В. Винникотт) 

7. Когнитивно-поведенческие подходы к семейным отношениям.  

8. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: семьи группы риска, семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. 

9. Модель жизненного цикла Э. Дювалля. 

10. Ролевая концепция семьи Б. Картер и М. Макголдрик. 

11. Типичные психосоциальные проблемы и кризисы семьи в контексте жизненного 

цикла. 

12. Особенности конфликтных состояний семьи в ситуации пандемической 

неопределенности. 

13. Социальные риски в контексте семейных систем по У. Бронфенбреннеру. 

14. Диагностические методы изучения проблем семьи в теории социальной работы. 

15. Методика оценки прошлого и настоящего много поколенной семьи в работах М. 

Макголдрик и Р. Герсон. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1. 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1.  Подходы к семье в теории символического интеракционизма (Дж.Г. Мид) 

2. Семья в социологических дискрусах теорий обмена (Дж. Хоманс). 

3.  Психологические теории семьи: психодинамический подход Дж. Боулби. 

4. Психологические теории семьи: Э. Фромм и М.Кляйн 
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5.  Психологическая рационально-эмотивная теория семьи А. Эллиса. 

6.  Подходы к типологии к семье и ее проблемам в зарубежной теории социальной 

работы.  

7. Подходы к семье в теории и практике отечественной социальной работы. 

8. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: приемные семьи. 

9.  Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: патронатные семьи. 

10. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: семьи с приемными детьми. 

11. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: семьи, имеющие детей с 

нарушением развития.  

12. Концепции жизненного цикла семьи в теории и практики социальной работы.  

13. Основные проблемы и риски семьи с детьми дошкольного возраста.  

14. Деструктивные типы семейного воспитания и психосоциальные проблемы данного 

периода.  

15. Психосоциальные проблемы семей с детьми 6-12 лет, младшими школьниками.  

16. «Феномен потери повседневности» как фактор конфликтных отношений и 

деструктивного поведения в семье. 

17.  Психосоциальные проблемы семьи с детьми с подростками.  

18. Психосоциальные проблемы семьи со взрослыми детьми, входящими в социальный 

мир.  

19. Психосоциальные проблемы семьи «опустевшего гнезда» и «постаревшей семьи».   

20. Методика генограммы.  

 

 

Модуль 2 (СЕМЕСТР 4) 

 

Тема 2.1. Клиническая социальная работа с замещающими семьями 

 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление о технологиях клинической 

социальной работы с замещающими семьями. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Замещающая семья как социальный институт социализации детей и подростков в 

современном обществе. Основные отечественные и зарубежные подходы к стратегиям 

размещения детей в замещающих семьях. Типология размещения детей в замещающие семьи: 

краткосрочное размещение (предоставление краткосрочного отдыха), размещение в семью 

родственников, размещение в традиционную замещающую семью, размещение в 

специализированную семью, размещение в терапевтическую замещающую семью, размещение 

ребенка в семейный детский дом. Основные принципы семейно-ориентированного замещающего 

ухода. Основные этапы процесса размещения ребенка в замещающие семьи: отечественный и 

зарубежный опыт. 

Технологии замещающего ухода стратеги, ориентированные на потребности. Стратегии 

кратковременного размещения (предоставление кратковременного отдыха): клиническая 

социальная работа с родителями по проблемам выгорания, усталости, депрессии- методы 

эмоционального интервью, краткосрочного консультирования, краткосрочной поведенческой 

терапии. 

Традиционный замещающий уход: стратегия поддержки ребенка от нескольких недель до 

несколько месяцев. Супервизорская работа с родителями в замещающих семьях по управлению 

поведения детей (применение методик «тайм-аут», позитивного подкрепления желаемого 

поведения, работы с эмоциями ребенка, покинувшего кровную семью и т.д.) Оказание 

консультативной помощи семьям и детям в ситуации стресса, депрессии, кризисного состояния. 

Работа с замещающими семьями по подготовке к расставанию с ребенком: социальная 

поддержка, работа с негативными эмоциями, вызванные уходом ребенка из замещающей среды. 
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Специализированный замещающий уход: отечественный и зарубежный опыт.  

Замещающий уход за детьми, имеющими особенности развития (эпилептические припадки, 

церебральный паралич, легкая умственная осталось, аутизм, психомоторная эпилепсия, 

гиперкинетическое расстройство). Технологии сопровождения и помощи замещающим 

родителям при стратегии управления поведения, организации досуга, полового развития детей, 

преодоления негативных установок, организации развивающей деятельности. Консультативная 

работа по психосоциальному развитию детей с особыми потребностями, техники эмоциональной 

поддержки. Технологии подготовки родителей в замещающих семьях и детей к ситуации 

расставания. 

Терапевтический замещающий уход: отечественный и зарубежный опыт. Концепции 

милие-терапии в отношении детей, подвергшихся насилию, отстающих в развитии, 

страдающими поведенческими и эмоциональными проблемами. Технологии супервизии и 

сопровождения родителей замещающих семей в применении методов повседневных 

терапевтических воздействий, коррекции эмоций и поведения, социального развития, 

подготовки к самостоятельной жизни.  

Технологии подготовки родителей из замещающих семей к встрече и размещению детей 

в замещающей семье. Клиническая социальная работа с детьми по формированию готовности к 

размещению в приемную семью. Особенности технологи адаптации детей дошкольного возраста 

в приемную семью. Подходы к адаптации детей младшего школьного возраста в приемную 

семью. Техники и методы подготовки детей предподросткового возраста в замещающую семью. 

Особенность подготовки процесса адаптации и сопровождения в замещающую семью 

подростков. Технологии клинической социальной работы по сопровождению детей и подростков 

после размещения в замещающие семьи.   

           

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дайте общую характеристику походов к институту замещающей семьи. 

2. Раскройте особенности практики работы с замещающими семьями в РФ. 

3. Покажите отличие практики работы с замещающими семьями за рубежом. 

4. Дайте анализ типологии замещающих семей с позиций отечественного практического 

опыта. 

5. Раскройте сущность принципов работы замещающих семей с детьми и подростками. 

6. Покажите особенности клинической социальной работы с замещающими семьями в 

решение проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Раскройте особенности подходов организации жизнедеятельности детей в 

краткосрочных моделях семейного замещения. 

8. Покажите особенности подходов организации и сопровождения детей в традиционных 

моделях замещения. 

9. В чем особенности сопровождения детей в терапевтических моделях сопровождения 

детей в замещающих семьях? 

10. Какие особенности в институте замещающих семей предполагаются в 

специализированных семьях? 

 

 
Тема 2.2.  Клиническая социальная работа с семьями, имеющими детей с                

нарушениями в развитии 

 

Цель: сформировать целостное представление о клинической работе с семьями, имеющих 

детей с нарушениями в развитии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Жизненный цикл семьи с детьми, имеющими особенности в развитии. Типология семьи с 

особенностями развития, концепция М. Пелерроне. Основные социально-психологические 

детерминанты, влияющие на типологию семьи с особым ребенком: типология инвалидности, 

психологические и структурные характеристики семьи, динамика развития семьи. Уровень 

поддержки семьи на протяжении жизненного цикла. Жизненный цикл семьи с ребенком с 

особыми потребностями, концепция Ребекки Р. Фьюэлл.  

Психология трудной жизненной ситуации семьи особого ребенка. Стадии развития 

ситуации, проблемы осознания и принятия родителями ребенка с проблемами развития. 

Технологии работы с семьей как клиентом на этапе сообщения диагноза. Особенности работы с 

родителями в ситуации клинической и функциональной неопределенности диагноза. Модель 

индивидуального вмешательства в ситуацию Опирори-Петерса.  

Особенности развития детей в норме и патологии от ранних этапов до подросткового 

возраста. Скрининговая методика генограммы, применительно к семье с ребенком с особыми 

потребностями, концепция Г. Элбера и М. Макголдрик, структурное интервью. Скрининг- 

диагностика задач по социализации и поддержки детей с особенностями развития с ранних 

этапов социализации до подросткового возраста (Калифорнийская методика изучения 

готовности родителей принять и социализировать ребенка с инвалидностью).  

Подходы к отцовству и материнству в гуманитарном познании, теории стигматизации. 

Основные направления исследования проблем семьи, с особым ребенком с позиций материнства 

и отцовства: теории обмена и выбора, символического интеракционизма, развития семейной 

жизни, конфликтологический подход, экологический и феминистский подход. 

Этиологические концепции материнства и отцовства в ХХ веке (К. Лоренц, Г. Харлоу, Дж. 

Боулби), экспериментальные работы нейробиологов.  

Психология отцовства и материнства в аспектах подходов к детям с особыми 

потребностями. Психодинамические, когнитивно-поведенческие, экзистенциально-

гуманистические подходы. 

Семейно-ориентированная клиническая социальная работа. Клиническая индивидуальная 

работа с родителями Лаборда-Селигмана. Поведенческие тренинги для родителей особого 

ребенка. Технологии клинической работы с родителями в ситуации депрессивных и кризисных 

состояний. 

Групповые подходы в работе с семьями, имеющими детей с особыми потребностями. 

Технологии групповой работы, формирование группы, групповая динамика, этика 

взаимоотношений, ролевые особенности клиентов, стадии развития группы: терапевтические и 

социальные группы, группы самопомощи.  

Мультидисциплинарные подходы к работе с проблемами семьи с особым ребенком. Роль 

и место клинического социального работника в мультидисциплинарной команде. Стратегии 

индивидуального менеджмента в реализации маршрутизации помощи детям с особыми 

потребностями. Организация ранней помощи родителям с детьми с особыми потребностями. 

Обучающие технологии и система сопровождения родителей на ранних этапах социализации 

ребенка.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Раскройте особенности жизненного цикла семьи, имеющего ребенка с инвалидностью. 

2. Какие основные психоклонические и социальные детерминанты могут выступать 

факторами риска в трудной жизненной ситуации семьи с особым ребенком? 

3. Какие типичные реакции родителей, узнавших диагноз ребенка? Какие риски могут 

быть для дальнейшего семейного функционирования? 

4. Покажите особенности развития ребенка с инвалидностью. В чем отличие 

социализации данного ребенка от процессов социализации ребенка с нормальным 

развитием? 

5. Раскройте научные подходы к институту материнства? 

6. Дайте характеристику институту отцовства в социализации ребенка? 
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7. Какие техники клинической социальной работы применяются в работе с родителями, 

имеющих детей с особыми потребностями при депрессивном состоянии? 

8. Какие методики ранней помощи оказываются родителям на начальной стадии 

социализации ребенка с инвалидностью? 

9. Как диагноз ребенка может определять психосоциальные проблемы семьи? Какие 

методы клинической социальной работы существуют для коррекции брачно-семейных 

отношений? 

10. Какие подходы реализуются в практике клинической социальной работы при 

мультидисциплинарных подходах?  

 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 2. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Замещающая семья как социальный институт социализации детей и подростков в 

современном обществе.  

2. Основные отечественные подходы к стратегиям размещения в замещающих семьях.  

3. Основные зарубежные подходы к стратегиям размещения в замещающих семьях 

4. Типология размещения детей в замещающие семьи: 

5. Размещения детей в замещающие семьи: краткосрочное размещение (предоставление 

краткосрочного отдыха). 

6. Размещения детей в замещающие семьи: размещение в семью родственников.  

7. Технологии замещающего ухода стратеги, ориентированные на потребности. 

8.  Стратегии кратковременного размещения (предоставление кратковременного 

отдыха). 

9. Клиническая социальная работа с родителями по проблемам выгорания, усталости, 

депрессии. 

10.  Методы эмоционального интервью, краткосрочного консультирования, краткосрочно 

поведенческой терапии в работе с замещающими семьями. 

11. Традиционный замещающий уход. 

12. Супервизорская работа с родителями в замещающих семьях по управлению поведения 

детей. 

13. Оказание консультативной работы с семьями и детьми в ситуации стресса, депрессии, 

кризисного состояния. 

14. Работа с замещающими семьями по подготовке к расставанию с ребенком. 

15. Социальная поддержка, работа с негативными эмоциями, вызванные уходом ребенка 

из замещающей среды. 

16. Жизненный цикл семьи с детьми, имеющими особенности в развитии. 

17. Типология семьи с особенностями развития, концепция М. Пелерроне. 

18. Основные социально-психологические детерминанты, влияющие на типологию семьи 

с особым ребенком: типология инвалидности. 

19. Основные социально-психологические детерминанты, влияющие на типологию семьи 

с особым ребенком: психологические и структурные характеристики семьи. 

20. Жизненный цикл семьи с ребенком с особыми потребностями, концепция Ребекки Р. 

Фьюэлл. 

21. Психология трудной жизненной ситуации семьи особого ребенка. 

22. Технологии работы с семьей как клиентом на этапе сообщения диагноза. 

23. Особенности работы с родителями в ситуации клинической и функциональной 

неопределенности диагноза. 

24. Особенности развития детей в норме и патологии от ранних этапов до подросткового возраста. 
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25. Скрининговая методика генограммы, применительно к семье с ребенком с особыми 

потребностями, концепция Г. Элбера и М. Макголдрик 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЯ 2: 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Основные принципы семейно-ориентированного замещающего ухода. 

2.  Основные этапы процесса размещения ребенка в замещающие семьи: отечественный 

опыт. 

3. Основные этапы процесса размещения ребенка в замещающие семьи: зарубежный 

опыт. 

4. Традиционный замещающий уход: стратегия поддержки ребенка от нескольких недель 

до несколько месяцев.   

5. Специализированный замещающий уход: отечественный опыт.   

6. Специализированный замещающий уход: зарубежный опыт.   

7. Замещающий уход за детьми, имеющими особенности развития (эпилептические 

припадки) 

8. Замещающий уход за детьми, имеющими особенности развития (церебральный 

паралич) 

9. Замещающий уход за детьми, имеющими особенности развития (аутизм). 

10. Технологии сопровождения и помощи замещающим родителям при стратегиях 

управления поведения ребенка с особыми потребностями. 

11. Технологии сопровождения и помощи замещающим родителям при стратегиях 

организации досуга. 

12. Технологии сопровождения и помощи замещающим родителям при стратегиях 

организации развивающей деятельности. 

13. Консультативная работа по психосоциальному развитию детей с особыми 

потребностями. 

14. Технологии подготовки родителей из замещающих семей и детей к ситуации 

расставания. 

15. Терапевтический замещающий уход: отечественный и зарубежный опыт. 

16. Концепции милие-терапии в отношении детей, подвергшихся насилию. 

17.  Концепции милие-терапии в отношении детей, отстающих в развитии. 

18. Концепции милие-терапии в отношении детей, страдающими поведенческими и 

эмоциональными проблемами.  

19. Технологии супервизии и сопровождения родителей замещающих семей в 

применении методов повседневных терапевтических воздействий. 

20. Технологии подготовки родителей из замещающих семей к встрече и размещению 

детей в замещающей семье.  

21. Клиническая социальная работа с детьми по формированию готовности к размещению 

в приемную семью.  

22. Особенности технологи адаптации детей дошкольного возраста в приемную семью.  

23. Подходы к адаптации детей младшего школьного возраста в приемную семью. 

24.  Техники и методы подготовки детей предподросткового возраста в замещающую 

семью.  

25. Особенность подготовки процесса адаптации и сопровождения в замещающую семью 

подростков.  

26. Технологии клинической социальной работы по сопровождению детей и подростков 

после размещения в замещающие семьи.   

27. Традиционный замещающий уход: стратегия поддержки ребенка от нескольких недель 

до несколько месяцев.  

28. Специализированный замещающий уход: отечественный и зарубежный опыт. 
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29. Замещающий уход за детьми, имеющими особенности развития. 

30. Консультативная работа по психосоциальные развития детей с особыми 

потребностями. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Модуль 1. 64 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

64 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Модуль 2 (семестр 4)   

 

Модуль 2.  

42 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

50 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

220  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

220  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Перечень тем рефератов к Модулю 1: 

1. Семья как социальный институт в теории и практике социальной работы.  

2. Подходы к семье в гуманитарном познании.  

3. Социологические теории семьи: семья в контексте структурно-функционального 

анализа (Т. Парсонс) 

4. Социологические теории семьи: теорий конфликта (Р. Дарендорф, Р. Коллинз). 
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5. Психологические теории семьи: психодинамический подход (3. Фрейд). 

6. Психологические теории семьи: психодинамический подход (Д. В. Винникотт) 

7. Когнитивно-поведенческие подходы к семейным отношениям.  

8. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: семьи группы риска, семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. 

9. Модель жизненного цикла Э. Дювалля. 

10. Ролевая концепция семьи Б. Картер и М. Макголдрик. 

11. Типичные психосоциальные проблемы и кризисы семьи в контексте жизненного 

цикла. 

12. Особенности конфликтных состояний семьи в ситуации пандемической 

неопределенности. 

13. Социальные риски в контексте семейных систем по У. Бронфенбреннеру. 

14. Диагностические методы изучения проблем семьи в теории социальной работы. 

15. Замещающая семья как социальный институт социализации детей и подростков в 

современном обществе.  

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15666-9.                          

2. Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 132 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16463-3.                                

3. Горбуля, Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Горбуля. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10036-5.                                                                                                                                                            

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Перечень тем рефератов к Модулю 2: 

 

1. Основные зарубежные подходы к стратегиям размещения в замещающих семьях 

2. Типология размещения детей в замещающие семьи: 

3. Размещения детей в замещающие семьи: краткосрочное размещение (предоставление 

краткосрочного отдыха). 

4. Размещения детей в замещающие семьи: размещение в семью родственников.  

5. Технологии замещающего ухода стратеги, ориентированные на потребности. 

6.  Стратегии кратковременного размещения (предоставление кратковременного 

отдыха). 

7. Клиническая социальная работа с родителями по проблемам выгорания, усталости, 

депрессии. 

8.  Методы эмоционального интервью, краткосрочного консультирования, краткосрочно 

поведенческой терапии в работе с замещающими семьями. 

9. Традиционный замещающий уход. 

10. Супервизорская работа с родителями в замещающих семьях по управлению поведения 

детей. 

11. Оказание консультативной работы с семьями и детьми в ситуации стресса, депрессии, 

кризисного состояния. 

12. Работа с замещающими семьями по подготовке к расставанию с ребенком. 

13. Социальная поддержка, работа с негативными эмоциями, вызванные уходом ребенка 

из замещающей среды. 
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14. Жизненный цикл семьи с детьми, имеющими особенности в развитии. 

15. Типология семьи с особенностями развития, концепция М. Пелерроне. 

16. Основные социально-психологические детерминанты, влияющие на типологию семьи 

с особым ребенком: типология инвалидности. 

17. Основные социально-психологические детерминанты, влияющие на типологию семьи 

с особым ребенком: психологические и структурные характеристики семьи. 

18. Жизненный цикл семьи с ребенком с особыми потребностями, концепция Ребекки Р. 

Фьюэлл. 

19. Психология трудной жизненной ситуации семьи особого ребенка. 

20. Технологии работы с семьей как клиентом на этапе сообщения диагноза. 

21. Особенности работы с родителями в ситуации клинической и функциональной 

неопределенности диагноза. 

22. Особенности развития детей в норме и патологии от ранних этапов до подросткового 

возраста. 

23. Скрининговая методика генограммы, применительно к семье с ребенком с особыми 

потребностями, концепция Г. Элбера и М. Макголдрик. 

24. Подходы к отцовству и материнству в гуманитарном познании: теории стигматизации. 

25. Подходы к отцовству и материнству в гуманитарном познании: феминистский подход. 

26. Этиологические концепции материнства и отцовства в ХХ веке (К. Лоренц). 

27. Психодинамические подходы к отцовству и материнству. 

28. Клиническая индивидуальная работа с родителями Лаборда - Селигмана. 

29. Подходы к семье в теории символического интеракционизма (Дж.Г. Мид) 

30. Семья в социологических дискрусах теорий обмена (Дж. Хоманс). 

31.  Психологические теории семьи: психодинамический подход Дж. Боулби. 

32. Психологические теории семьи: Э. Фромм и М.Кляйн 

33.  Психологическая рационально-эмотивная теория семьи А. Эллиса. 

34.  Подходы к типологии к семье и ее проблемам в зарубежной теории социальной 

работы.  

35. Подходы к семье в теории и практике отечественной социальной работы. 

36. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: приемные семьи. 

37.  Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: патронатные семьи. 

38. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: семьи с приемными детьми. 

39. Типология семей на основе трудной жизненной ситуации: семьи, имеющие детей с 

нарушением развития.  

40. Концепции жизненного цикла семьи в теории и практики социальной работы.  

41. Основные проблемы и риски семьи с детьми дошкольного возраста.  

42. Деструктивные типы семейного воспитания и психосоциальные проблемы данного 

периода.  

43. Психосоциальные проблемы семей с детьми 6-12 лет, младшими школьниками.  

44. «Феномен потери повседневности» как фактор конфликтных отношений и 

деструктивного поведения в семье. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Галасюк, И. Н.  Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of Child-parent Interaction (ecpi-2. 0) : практическое 

пособие / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 223 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. 

2. Филиппова, Г. Г.  Психология материнства : учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Филиппова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06007-2. 
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1.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
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Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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: 
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 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Модуль - 1 (Семестр 3) 
 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1.  

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в пансионате на 

протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше близких 

родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья находится в 

состоянии развода. 

ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости, 

табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 

медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и поведения 

для психологической коррекции. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте алгоритм диагностической работы  

 

Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем не 

проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают.  

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. Сенсомоторная 

афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр восстановления ВПФ, 

логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию мотивирована. 

Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта  

 

Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб 

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные переломы 

костей конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний гемипарез, нарушение 

двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. Ходит самостоятельно с опорой 

на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, плаксивость, тревожность, раздражительность, 

низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 
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Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая 

болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, ухоженная, контактная.   

Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и напряжение, ощущает свою 

изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  Чувствует упадок физических сил; 

отсутствие понимания, внимания к себе со стороны дочери и внука.  Эгоцентрична. Живет одна. 

В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. Туполева.  

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической социальной 

работы. 

 

Ситуация 5. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает воспитателем в 

детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась 

не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. Самостоятельно изучила 

английский язык для помощи своим детям в его изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения  

3. Составьте личный профессиональный план псу 

 

Раздел – 2 (семестр 4) 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

Ситуация 1. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с прогрессирующим 

заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 лет. За этот период 

отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная психоэмоциональная 

лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. Тревожно-мнительна. 

Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в анамнезе попыток суицида не 

выявлено.  Наблюдались депрессивные эпизоды). При нарушении зоны личного комфорта - 

склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. На контакт с родственниками не 

мотивирована. Критичность к своему состоянию, поведению снижена.  

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами правил 

погребения после смерти. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

Ситуация 2. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга скончалась год 

назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер. Предъявляет жалобы на 

чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 

Вопросы: 

1.        Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 
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Ситуация 3. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с тростью. 

Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю смысла жизни, 

ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для преодоления ситуации 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной работы 

 

Ситуация 4.  Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, взявшая 

под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. Мальчику 4 года и 

девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно отличается от других детей 

походкой, сильной сутулостью, широко расставленными ногами, размашистыми движениями 

рук. В его поведении заторможенность сменялась резкой двигательной активностью. Мальчик 

постоянно прятал еду, игрушки. На прогулках не мог долго ходить, к другим детям интереса не 

проявлял, предпочитал одиночество. Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки 

самообслуживания частично доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться 

категорически отказывался. Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со случаем  

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-1 
 

1. Типология семей на основе трудной 

жизненной ситуации: семьи, имеющие 

детей с нарушением развития.  

2. Концепции жизненного цикла семьи в 

теории и практики социальной работы.  

3. Основные проблемы и риски семьи с 

детьми дошкольного возраста.  

4. Деструктивные типы семейного 

воспитания и психосоциальные 

проблемы данного периода.  

5. Психосоциальные проблемы семей с 

детьми 6-12 лет, младшими 

школьниками.  
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6. «Феномен потери повседневности» как 

фактор конфликтных отношений и 

деструктивного поведения в семье. 

7.  Психосоциальные проблемы семьи с 

детьми с подростками.  

8. Психосоциальные проблемы семьи со 

взрослыми детьми, входящими в 

социальный мир.  

9. Психосоциальные проблемы семьи 

«опустевшего гнезда» и «постаревшей 

семьи».   

10. Методика генограммы.  

11. Методика экокарты.  

12. Методика культурограммы.  

13. Основные принципы семейно-

ориентированного замещающего ухода. 

14.  Основные этапы процесса размещения 

ребенка в замещающие семьи: 

отечественный опыт. 

15. Основные этапы процесса размещения 

ребенка в замещающие семьи: 

зарубежный опыт. 

16. Традиционный замещающий уход: 

стратегия поддержки ребенка от 

нескольких недель до несколько 

месяцев.   

17. Специализированный замещающий 

уход: отечественный опыт.   

18. Специализированный замещающий 

уход: зарубежный опыт.   

19. Замещающий уход за детьми, 

имеющими особенности развития 

(эпилептические припадки) 

20. Замещающий уход за детьми, 

имеющими особенности развития 

(церебральный паралич) 

21. Замещающий уход за детьми, 

имеющими особенности развития 

(аутизм). 

22. Технологии сопровождения и помощи 

замещающим родителям при стратегиях 

управления поведения ребенка с 

особыми потребностями. 

23. Технологии сопровождения и помощи 

замещающим родителям при стратегиях 

организации досуга. 

24. Технологии сопровождения и помощи 

замещающим родителям при стратегиях 

организации развивающей 

деятельности. 

25. Консультативная работа по 

психосоциальному развитию детей с 

особыми потребностями. 

26. Технологии подготовки родителей из 

замещающих семей и детей к ситуации 

расставания. 

27. Терапевтический замещающий уход: 

отечественный и зарубежный опыт. 
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28. Концепции милие-терапии в отношении 

детей, подвергшихся насилию. 

29.  Концепции милие-терапии в 

отношении детей, отстающих в 

развитии. 

30. Концепции милие-терапии в отношении 

детей, страдающими поведенческими и 

эмоциональными проблемами.  

31. Технологии супервизии и 

сопровождения родителей замещающих 

семей в применении методов 

повседневных терапевтических 

воздействий. 

32. Технологии подготовки родителей из 

замещающих семей к встрече и 

размещению детей в замещающей 

семье.  

33. Клиническая социальная работа с 

детьми по формированию готовности к 

размещению в приемную семью.  

34. Особенности технологи адаптации 

детей дошкольного возраста в 

приемную семью.  

35. Подходы к адаптации детей младшего 

школьного возраста в приемную семью. 

36.  Техники и методы подготовки детей 

предподросткового возраста в 

замещающую семью.  

37. Особенность подготовки процесса 

адаптации и сопровождения в 

замещающую семью подростков.  

38. Технологии клинической социальной 

работы по сопровождению детей и 

подростков после размещения в 

замещающие семьи.   

39. Традиционный замещающий уход: 

стратегия поддержки ребенка от 

нескольких недель до несколько 

месяцев.  

40. Специализированный замещающий 

уход: отечественный и зарубежный 

опыт. 

41. Замещающий уход за детьми, 

имеющими особенности развития. 

42. Консультативная работа по 

психосоциальные развития детей с 

особыми потребностями. 

43. Проблемы осознания и принятия 

родителями ребенка с проблемами 

развития. 

44. Модель индивидуального 

вмешательства в ситуацию семьи, с 

ребенком с инвалидностью Опирори-

Петерса.  

45. Подходы к отцовству и материнству в 

гуманитарном познании. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Фирсов, М. В.  Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15666-9.                          

2. Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для вузов 

/ М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16463-3.                                

3. Горбуля, Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : учебное пособие для вузов / Е. 

В. Горбуля. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10036-5.                                                                                                                                                            

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Галасюк, И. Н.  Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of Child-parent Interaction (ecpi-2. 0) : практическое 

пособие / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 223 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. 

2. Филиппова, Г. Г.  Психология материнства : учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Филиппова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06007-2. 
 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" домом "Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 
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условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с специализацией реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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освоения образовательной программы ................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Ошибка! Закладка не 

определена. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Ошибка! Закладка не определена. 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

 ...................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.1.1. Основная литература .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.1.2. Дополнительная литература ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 ...................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных Ошибка! Закладка не 

определена. 

5.6. Образовательные технологии ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Лист регистрации изменений ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

клинической социальной работе с различными группами детей и подростков с последующим 

применением в профессиональной сфере, реализации практических навыков по оказанию 

социально-психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей о системных подходах 

клинической социальной работы с детьми и подростками в современной практике 

2.  дать базовые навыки анализа и разрешения трудных жизненных ситуаций, 

конфликтов детей и подростков     на основе структурных, социальных, культурных 

особенностей. 

3. развить базовые инструментальные навыки взаимодействия с клиентами с учетом их 

потребностей и запросов. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1; в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-1 Способен 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК.1.1. Знает 

принципы оказания 

социально-

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

Знать: технологии 

оказания социально-

психологической 

помощи детям и 

подросткам, 

попавшим в трудную 

жизненную 

ситуацию 
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ПК.1.2. Умеет 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

ПК-1.3. Владеет 

навыками оказания 

социально-

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

 

Уметь: оказывать 

социально-

психологическую 

помощь на основе 

индивидуального 

подхода, запроса и 

потребностей 

детей и подростков. 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

оказания социально-

психологической 

помощи при 

различных 

состояниях детей и 

подростков, 

особенностей  

трудной жизненной 

ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3,4 семестрах, составляет 7 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
28 16 12   

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      
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     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 220 128 92   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 144 104   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Модуль 1. 144 128  16        

Тема1.1. Клиническая 

психолого-педагогическая 

работа с детьми. 

144 128  16       
 

            

Модуль 2 108 92    12      

Тема 2. 1Клиническая 

психолого-педагогическая 

работа с подростками 

46 40    6     
 

Тема 2.2. Клиническая 

институциональная 

психолого- педагогическая 

практика в институтах 

социальной защиты и 

образования 

48 42    6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экз          

 

Общий объем, часов 252 220  16  12      

 

 

Модуль 2 (семестр 4) 
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2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 3) 

 

Тема 1.1. Клиническая психолого-педагогическая работа с детьми. 

Цель: сформировать комплексные представления о клинической психолого-

педагогической работы с детьми и профессиональные компетенции, необходимые для 

разрешения трудной жизненной ситуаций у данных клиентов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Жизненные стратегии человека на ранних этапах биопсихосоциального развития. 

Биопсихосоциальный подход к развитию человека в период детства. Психологические, 

социальные теории социализации как дискурсы понимания проблем детей на ранних стадиях 

развития. Особенности жизненного сценария детей, осложненных психосоциальными 

проблемами социального функционирования в трудных жизненных ситуациях: ситуации 

здоровья, ситуации депривации, ситуации насилия, пренебрежения потребностями и 

дискриминации. 

Этические и базовые ценности клинической психолого-педагогической работы с детьми. 

Конвенция о правах ребенка, нормативные акты защиты прав ребенка в законодательстве РФ. 

Базовые ценности профессиональной деятельности с детьми в клинической психолого-

педагогической работе. 

Индивидуальная психолого-педагогическая работа с детьми. Основные проблемы 

Особенности индивидуальной клинической психолого-педагогической работы с детьми 

Практика работы по социализации, формированию социальной компетентности, поддержки и 

защите ребенка от различных форм насилия третьих лиц: сверстников, родителей, взрослых и 

различных социальных групп, через офлайн и онлайн взаимодействие.  

Технологии помощи и поддержки, которые строятся на основе запроса ребенка или 

запроса третьих лиц в ситуации насилия и пренебрежения потребностями ребенка.   

Кооперативный и принудительный подход. Технология индивидуальной работы: 

информирование о социальной проблеме, анализ ситуации, оценка и ориентация в проблеме, 

планирование интервенций и заключение контракта, осуществление интервенций, эволюция и 

оценка результатов. Основные модели терапевтической работы с детьми. Особенности 

проведения психодинамической терапии с детьми, когнитивно-поведенческой терапии, клиент-

центрированной терапии. Режимы офлайн и онлайн. Особенности терапевтической работы с 

детьми в условиях неопределенной повседневности (КОВИД-19). 

Особенности терапевтической работы с родителями детей-инвалидов. Теория и практика 

консультирования родителей детей-инвалидов в ситуации пандемии КОВИД-19.  

Групповая психолого-педагогическая работа с детьми. Особенности проведения 

групповой работы с детьми. Методика набора «детской группы», особенности заключения 

контракта конфиденциальности с детьми. Типология групп: структурированные, 

неструктурированные, центрированные на руководителе, участниках, рациональные и 

эмоциональные и т.д. 

Технологии психолого-педагогических консультаций и терапевтической работы с детьми 

и родителями. Психоаналитические модели педагогического консультирования М. Кляйн, Г. 

Фигдор. Интегративные модели консультирования детей и родителей, Д. Барт. Игровая терапия: 

психодинамическая, клиентцентрированная, игровая терапия отреагирования. Отечественные 

подходы к игровой терапии: Л. Абрамян, А. Варга, И. Выгодская, А. Захаров, А. Спиваковская и 

др. Модели игровой терапии с детьми в режиме онлайн. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Раскройте особенности социализации детей на ранних стадиях биопсихосоциального 

развития. 

2. Раскройте особенности социализации детей с особыми потребностями, какие 

значимые риски и проблемы характерны для этой группы? 

3. Дайте общую характеристику норм и ценностей профессиональной деятельности с 

детьми в клинической социальной работы. 

4. Раскройте особенности технологии индивидуальной работы с детьми. 

5. В чем особенности работы с детьми на основе их запроса? 

6. Какие стратегии необходимы в решении проблем детей, подвергшихся насилию и 

пренебрежению? 

7. В чем особенности групповых методов работы с детьми? 

8. Покажите особенности в моделях консультирования детей?  

9. Раскройте особенности классических подходов к терапевтической работе с детьми? 

10. Какие особенности игровой терапии существуют в подходах разрешения проблем 

детей? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 1. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

1. Жизненные стратегии человека на ранних этапах биопсихосоциального развития.  

2. Биопсихосоциальный подход к развитию человека в период детства. 

3.  Психологические  

4. Особенности жизненного сценария детей, осложненные психосоциальными 

проблемами социального функционирования в трудных жизненных ситуациях: 

ситуации депривации. 

5. Особенности жизненного сценария детей, осложненные психосоциальными 

проблемами социального функционирования в трудных жизненных ситуациях: 

ситуации дискриминации. 

6. Этические и базовые ценности клинической психолого-педагогической работы с 

детьми. 

7. Индивидуальная психолого-педагогическая работа с детьми. 

8. Практика клинической социальной работы с детьми по формированию социальной 

компетентности. 

9. Практика клинической социальной работы с детьми по формированию социальной 

компетентности. 

10. Поддержка и защита ребенка от различных форм насилия третьих лиц: сверстников. 

11. Поддержки и защите ребенка от различных форм насилия третьих лиц: взрослых. 

12. Поддержки и защите ребенка от различных форм насилия третьих лиц: сверстников 

13. Особенности терапевтической работы с детьми в условиях неопределенной 

повседневности (КОВИД-19). 

14. Особенности терапевтической работы с родителями детей-инвалидов. 

15. Теория и практика консультирования родителей детей-инвалидов в ситуации 

пандемии КОВИД-19.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1. 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

  

1. Социальные теории социализации как дискурсы понимания проблем детей на 

ранних стадиях развития. 
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2. Конвенция о правах ребенка, нормативные акты защиты прав ребенка в 

законодательстве РФ. 

3. Базовые ценности профессиональной деятельности с детьми в клинической 

психолого-педагогической работе. 

4. Базовые ценности профессиональной деятельности с детьми в клинической 

психолого-педагогической работе. 

5. Превентивная клиническая социальная работа с родителями группы риска. 

6. Технологии помощи и поддержки на основе запроса ребенка. 

7. Кооперативный и принудительный подход в практике психолого-педагогической 

работе с детьми. 

8. Основные модели терапевтической работы с детьми. 

9. Особенности проведения психодинамической терапии с детьми. 

10. Клиент-центрированная терапия с детьми. 

11. Когнитивно-поведенческая терапия с детьми.  

12. Особенности терапевтической работы с родителями детей-инвалидов. 

13. Теория и практика консультирования родителей детей-инвалидов. 

14. Групповая психолого-педагогическая работа с детьми. 

15. Типология групповой работы с детьми. 

16. Технологии психолого-педагогических консультаций и терапевтической работы с 

детьми и родителями. 

17. Психоаналитические модели педагогического консультирования М. Кляйн. 

18.  Психоаналитические модели педагогического консультирования Г. Фигдора. 

19. Интегративные модели консультирования детей и родителей, Д. Барт. 

20. Игровая терапия с детьми: отечественный и зарубежный опыт. 

 

Модуль 2 (СЕМЕСТР 4) 

Тема 2.1. Клиническая психолого-педагогическая работа с подростками 

Цель: раскрыть особенность клинической психолого-педагогической работы с подростками, 

сформировать необходимые компетенции работы с ними в трудной жизненной ситуации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

             

Особенности развития подростков на разных этапах социализации. Отечественная и 

зарубежная классификация биопсихосоциального развития подростков.   Особенности 

биопсихосоциального развития мальчиков с 12 до 14, лет, девочек с 11 по 13 лет, ранняя 

стадия. Процесс физиологического, когнитивного, психологического, сексуального развития, 

особенности процессов «вторичной социализации». Фаза развития подростков-мальчиков 14-

16 лет, подростков-девушек 13-16 лет: особенности физиологического, психологического, 

интеллектуального, нравственного развития. Проблемы эгоцентричности, ориентации на 

будущее, процессы самоанализа, групповой ориентации. Особенности киберсоциализации 

подростков в современном обществе. Проблемы «сдвига повседневности» и формирования 

«кумулятивных последствий» пандемии КОВИД-19 для подростков.  

Основные типичные проблемы подростков, характерные для данного периода 

биопсихосоциального развития. Проблемы, связанные со взаимодействием с родителями, со 

сверстниками, проблемы побегов из дома. Проблемы, связанные с агрессивным и девиантным 

поведением подростком, уровни агрессии: физическая и вербальная агрессия. Классификация 

подростковой агрессии по С.Н. Ениколопову. Индивидуальные и групповые формы 

подростковой агрессии, «школьный буллинг», «скулшутинг», вооруженное нападение 

учащегося на школьников в учебном заведении. Аутоагрессия подростков, от «синдрома 

Вертера» до управляемой аутоагрессии «Белого кита». Особенность социально-

психологических проявлений подростковых «флэш-мобов».    

Формы и виды психосоциальных зависимостей подростков: алкоголизм, наркомания, 

игромания. Новые основные формы зависимостей, интернет-зависимости: веб-серфинг, 
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виртуальное общение, сетевые-интернет игры, киберсексуальная зависимость, «виртуальный 

шопоголизм».   

Технологии и процедуры работы с подростками-клиентами в клинической практике 

социальной работы. Особенность клиентов-подростков в процессе взаимодействия с 

профессионалами. Типология психолого-педагогических интервенций: индивидуально-

ориентированные подходы, групповые подходы к работе с клиентами- подростками. 

Основные индивидуально-ориентированные и групповые подходы к решению проблем 

подростков. Директивные подходы к решению проблем: рациональная терапия, 

экзистенциальная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, эго-ориентированная терапия, 

репаративная терапия, кризисно-ориентированная терапия. Особенности рассмотрение 

случая, специфика к подходам к трудной жизненной ситуации, проблемы рабочего альянса и 

поиска альтернатив.   

Групповая работа с подростками. Общая модель работы с группой, основные подходы 

и принципы работы с группой, групповая динамика. Особенности групповой работы с 

подростками, специфика работы с различными группами. Группы деятельности по С. 

Славсону. Группы поддержки подростков, страдающих от алкогольной зависимости. 

Групповая работа с интернет-зависимыми подростками. Группы помощи подросткам, 

пережившим насилие.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенности социализации подростков на разные возрастные этапы? 

2.  В чем особенность современного этапа социализации? 

3. Какие особенности в процесс социализации подростков вносит современная 

киберсоциализация? 

4. Раскройте основные проблемы подростков системе «человек-в-окружающей среде»? 

5. Дайте характеристику основным процессам индивидуальной подростковый агрессии.  

6. Какие формы групповой подростковой агрессии Вы знаете. Приведите примеры. 

7. Какие формы принимает подростковая аутоагрессия? 

8. Дайте характеристику терапевтическим методам работы с рисковым поведением 

подростков. 

9. Покажите какие директивные методы работы с подростками эффективны при буллинге. 

10. Раскройте особенности групповой работы с подростками. 

 

 
Тема 2.2.  Клиническая институциональная психолого- педагогическая практика в 

институтах социальной защиты и образования 

 

Цель: сформировать основные компетенции у слушателей при работе с подростками в 

учреждениях социализации и социальной защиты 

 

Практика психолого-педагогической работы в учреждениях социальной защиты: 

отечественный и зарубежный опыт. Международные и отечественные правовые 

документы, регулирующие психолого-педагогическую помощь в институтах социальной 

защиты.  Технологии защиты и охраны детства в учреждениях социальной защиты и 

образования. Направления деятельности учреждений социальной защиты в оказании 

помощи подросткам в трудной жизненной ситуации: социальная поддержка, оказание 

социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг. 

Основные теоретические подходы к технологиям психолого-педагогической 

работы с подростками в учреждениях социальной защиты и образования. Социальный 

структурно-экологический подход: работа с подростками по месту жительства против 

различных проявлений агрессивного и делинквентного поведения. Интеракциональный 

подход: семейная терапия – направленность: системные дистрессы; семейно-
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центрированная терапия- направленность сепарации; делинквентное поведение-контроль 

за поведением: контроль поведения, контроль за эмоциональным поведением, 

соматическими симптомами, случаями проявления стресса (поведенческая терапия, 

средовая терапия, транзактная модель терапии, образовательные подходы). 

Индивидуально-психологический подход: модели инсайт- терапии, динамика работы от 

индивидуального случая до проблем с психическим здоровьем, стратегии помощи от 

«клиента» (психосоциальная модель работы) до «пациента» (медицинская модель 

работы). 

Модели психолого-педагогической работы с подростками в образовательном 

учреждении. Стратегии психолого-педагогической работы: направленность «на 

внутренний мир подростка» и направленность на «внешний мир подростка». Технологии 

психолого-педагогической работы с «внутренним миром подростка»: индивидуальная 

диагностика подростка, выяснение причин создавшейся «трудной жизненной ситуации». 

Работа с педагогическим коллективом относительно методов помощи ребенку, 

консультирование педагогов об особенностях «трудного подростка», работа с детским 

коллективом, тренинговая работа, рекреационная работа. Технологии на уровне 

«внешнего мира подростка»: работа с родителями (консультирование, краткосрочные 

методы терапии, технологии медиативной работы в диадах: родители-учителя, родители-

администрация школы, родители- родители и т.д.) Работа с внешними организациями. 

Технологии социальной защиты в социальных учреждениях поддержки семьи и 

детства. Социальной патронаж дезадаптированных подростков: обеспечение временного 

проживания несовершеннолетних, технологии содействия органам опеки и 

попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

и т.д. 

Специальные технологии психолого-педагогической работы с подростками в 

окружающей среде, модель «терапевтическая окружающая среда»: отечественный и 

зарубежный опыт. 

Работа по индивидуальным программам для подростков, имеющие проблемы с 

поведением, подвергшихся насилию, «подростки-беглецы», в специализированных 

реабилитационных центрах. Основные модели медицинские интервенции, 

психиатрическая помощь, психосоциальная работа (кризисная терапия, индивидуальное 

консультирование). 

Работа на улице. Классификация ЮНИСЕФ подростков - улицы. Технологии 

психолого-педагогической работы с подростками на местах их «проведения свободного 

времени». Основные технологии психолого-педагогической работы: технология работы 

на улице («street-work»), превентивная и коррекционная работа, работа с семьями, работа 

с сообществом.  

Сопровождение (социальная реабилитация) «трудных подростков» в социальной 

среде. Стратегии организации трудовой занятости. Терапевтические технологии и 

тренинги (личностного роста, социальной компетенции, социальной коммуникации и 

т.д.). 

Технологии сопровождения подростков в условиях самостоятельного проживания. 

Риски и барьеры самостоятельного проживания подростков вне интернатного 

проживания. Сетевые технологии социальной интеграции подростков в социальную 

среду. Техники работы с социальными фобиями. Превентивные меры против 

асоциального поведения. Роль и место тренировочных квартир для адаптации подростков 

к условиям самостоятельного проживания. Технологии профессионального патронажа 

воспитанников домов-интернатов: российский и зарубежный опыт.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте особенности психолого-педагогической работы с детьми и подростками в 

учреждениях социальной защиты. 
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2. В чем особенность психолого-педагогической работы с детьми и подростками в 

учреждениях образованиях? 

3. Какие основные теоретические психолого-педагогические подходы реализуются в 

работе с детьми и подростками в учреждениях социальной сферы? 

4. Раскройте особенность структурно-экологических подходов? 

5. Дайте общую характеристику интеракционистским подходам к практике с детьми и 

подростками. 

6. В чем специфика индивидуально-психологического подхода в работе с проблемами 

детей и подростков? 

7. Дайте характеристику специальным психолого-педагогическим технологиям работы с 

детьми и подростками? 

8. Какие технологии работы с детьми в микросоциальной среде Вы знаете? 

9. Как технологии сопровождения помогают адаптироваться подросткам к условиям 

окружающей среды? 

10. Покажите особенности работы с детьми в тренировочных квартирах.  

 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 2. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Особенности развития подростков на разных этапах социализации. 

2.  Отечественная и зарубежная классификация биопсихосоциального развития 

подростков.    

3. Особенности биопсихосоциального развития мальчиков и девочек на ранних 

стадиях 

4. Особенности процессов «вторичной социализации» подростков. 

5.  Особенности киберсоциализации подростков в современном обществе. 

6. Проблемы «сдвига повседневности» и формирования «кумулятивных последствий» 

пандемии КОВИД-19 для подростков. 

7. Основные типичные проблемы подростков в процессе социализации. 

8. Проблемы конфликтов «отцов и детей» в дискурсах подростковой проблематики. 

9. Аутоагрессия подростков, от «синдрома Вертера» до управляемой массовой 

аутоагрессии «Белого кита». 

10. Индивидуальные и групповые формы подростковой агрессии: «школьный 

буллинг». 

11. Индивидуальная формы подростковой агрессии: «скулшутинг». 

12. Классификация подростковой агрессии. 

13. Формы и виды психосоциальных зависимостей подростков: алкоголизм 

14. Формы и виды психосоциальных зависимостей подростков: игромания. 

15. Новые основные формы зависимостей у подростков. 

16. Практика психолого-педагогической работы в учреждениях социальной защиты: 

отечественный и зарубежный опыт.  

17. Международные и отечественные правовые документы, регулирующие психолого-

педагогическую помощь в институтах социальной защиты.   

18. Технологии защиты и охраны детства в учреждениях социальной защиты и 

образования.  

19. Направления деятельности учреждений социальной защиты в оказании помощи 

подросткам в трудной жизненной ситуации: социальная поддержка. 

20.  Направления деятельности учреждений социальной защиты в оказании помощи 

подросткам в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические услуги. 
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21. Социальный структурно-экологический подход: работа с подростками по месту 

жительства. 

22. Интеракциональный подход: семейная терапия. 

23. Интеракциональный подход: семейно-центрированная терапия. 

24. Интеракциональный подход: транзактная модель терапии. 

25. Индивидуально-психологический подход: модели инсайт- терапии. 

26. Модели психолого-педагогической работы с подростками в образовательном 

учреждении. 

27. Стратегии психолого-педагогической работы: направленность «на внутренний мир 

подростка» 

28. Стратегии психолого-педагогической работы: технологии психолого-

педагогической работы с «внутренним миром подростка». 

29. Технологии на уровне «внешнего мира подростка»: работа с родителями. 

30. Технологии на уровне «внешнего мира подростка»: работа с детским коллективом  

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЯ 2: 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Типичные проблемы подросткового возраста: проблемы, связанные со 

взаимодействием с родителями. 

2.  Типичные проблемы подросткового возраста: проблемы, связанные со 

сверстниками. 

3. Проблемы, связанные с агрессивным и девиантным поведением подростком, 

уровни агрессии: физическая и вербальная агрессия. 

4. Особенность социально-психологических проявлений подростковых «флэш-

мобов».  

5. Новые формы подростковых зависимостей: веб-серфинг и виртуальное общение. 

6. Новые формы подростковых зависимостей: киберсексуальная зависимость. 

7. Новые формы подростковых зависимостей: сетевые-интернет игры. 

8. Технологии и процедуры работы с подростками-клиентами в клинической практике 

социальной работы. 

9. Особенность клиентов-подростков в процессе взаимодействия с профессионалами. 

10. Основные индивидуально-ориентированные и групповые подходы к решению 

проблем. 

11. Директивные подходы к решению проблем: рациональная терапия. 

12. Директивные подходы к решению проблем: эго-ориентированная терапия. 

13. Директивные подходы к решению проблем: кризисно-ориентированная терапия. 

14. Директивные подходы к решению проблем: репаративная терапия. 

15. Групповая работа с подростками. 

16. Общая модель работы с группой, основные подходы и принципы. 

17. Особенности групповой работы с подростками. 

18. Группы деятельности по С. Славсону. 

19. Группы поддержки подростков, страдающих от алкогольной зависимости. 

20. Основные теоретические подходы к технологиям психолого-педагогической 

работы с подростками в учреждениях социальной защиты и образования. 

21.  Социальный структурно-экологический подход: работа с подростками по месту 

жительства против различных проявлений агрессивного и делинквентного 

поведения. 

22. Социальный структурно-экологический подход: поведенческая терапия. 

23. Социальный структурно-экологический подход: средовая терапия. 

24. Социальный структурно-экологический подход: образовательные подходы. 
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25. Индивидуально-психологический подход: стратегии помощи от «клиента» 

(психосоциальная модель работы). 

26. Индивидуально-психологический подход: стратегии помощи «клиенту» 

(психосоциальная модель работы). 

27. Индивидуально-психологический подход: стратегии помощи клиентам с 

проблемами психического здоровья. 

28. Психолого-педагогическая работа с педагогическим коллективом по оказанию 

помощи ребенку. 

29. Психолого-педагогическая работа в диадах (родители-школьная администрация, 

родители- учителя) 

30. Технологии социальной защиты в социальных учреждениях поддержки семьи и 

детства. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Модуль 1. 64 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

64 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Модуль 2 (семестр 4)   

 

Модуль 2.  

42 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

50 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

220  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

220  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 



 15 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Перечень тем рефератов к Модулю 1: 

1. Жизненные стратегии человека на ранних этапах биопсихосоциального развития.  

2. Биопсихосоциальный подход к развитию человека в период детства. 

3.  Психологические  

4. Особенности жизненного сценария детей, осложненные психосоциальными проблемами 

социального функционирования в трудных жизненных ситуациях: ситуации депривации. 

5. Особенности жизненного сценария детей, осложненные психосоциальными проблемами 

социального функционирования в трудных жизненных ситуациях: ситуации 

дискриминации. 

6. Этические и базовые ценности клинической психолого-педагогической работы с детьми. 

7. Индивидуальная психолого-педагогическая работа с детьми. 

8. Практика клинической социальной работы с детьми по формированию социальной 

компетентности. 

9. Практика клинической социальной работы с детьми по формированию социальной 

компетентности. 

10. Поддержка и защита ребенка от различных форм насилия третьих лиц: сверстников. 

11. Поддержки и защите ребенка от различных форм насилия третьих лиц: взрослых. 

12. Поддержки и защите ребенка от различных форм насилия третьих лиц: сверстников 

13. Особенности терапевтической работы с детьми в условиях неопределенной 

повседневности (КОВИД-19). 

14. Особенности терапевтической работы с родителями детей-инвалидов. 

15. Теория и практика консультирования родителей детей-инвалидов в ситуации пандемии 

КОВИД-19.  

16. Особенности развития подростков на разных этапах социализации. 

17.  Отечественная и зарубежная классификация биопсихосоциального развития подростков.    

18. Особенности биопсихосоциального развития мальчиков и девочек на ранних стадиях 

19. Особенности процессов «вторичной социализации» подростков. 

20.  Особенности киберсоциализации подростков в современном обществе. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Астапов, В. М.  Клиническая психология. Коморбидность тревоги и подростковой 

депрессивности : учебное пособие для вузов / В. М. Астапов, А. Н. Гасилина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07940-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516842 (дата обращения: 08.03.2023).          

2. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518492 (дата обращения: 08.03.2023).       

3. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата обращения: 08.03.2023 

 

 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 
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Перечень тем рефератов к Модулю 2: 

 

1. Основные типичные проблемы подростков в процессе социализации. 

2. Проблемы конфликтов «отцов и детей» в дискурсах подростковой проблематики. 

3. Аутоагрессия подростков, от «синдрома Вертера» до управляемой массовой аутоагрессии 

«Белого кита». 

4. Индивидуальные и групповые формы подростковой агрессии: «школьный буллинг». 

5. Индивидуальная формы подростковой агрессии: «скулшутинг». 

6. Классификация подростковой агрессии. 

7. Формы и виды психосоциальных зависимостей подростков: алкоголизм 

8. Формы и виды психосоциальных зависимостей подростков: игромания. 

9. Новые основные формы зависимостей у подростков.  

10. Практика психолого-педагогической работы в учреждениях социальной защиты: 

отечественный и зарубежный опыт.  

11. Международные и отечественные правовые документы, регулирующие психолого-

педагогическую помощь в институтах социальной защиты.   

12. Технологии защиты и охраны детства в учреждениях социальной защиты и образования.  

13. Направления деятельности учреждений социальной защиты в оказании помощи 

подросткам в трудной жизненной ситуации: социальная поддержка. 

14.  Направления деятельности учреждений социальной защиты в оказании помощи 

подросткам в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические услуги. 

15. Социальный структурно-экологический подход: работа с подростками по месту 

жительства. 

16. Интеракциональный подход: семейная терапия. 

17. Интеракциональный подход: семейно-центрированная терапия. 

18. Интеракциональный подход: транзактная модель терапии. 

19. Индивидуально-психологический подход: модели инсайт- терапии. 

20. Модели психолого-педагогической работы с подростками в образовательном 

учреждении. 

21. Стратегии психолого-педагогической работы: направленность «на внутренний мир 

подростка» 

22. Стратегии психолого-педагогической работы: технологии психолого-педагогической 

работы с «внутренним миром подростка». 

23. Технологии на уровне «внешнего мира подростка»: работа с родителями. 

24. Технологии на уровне «внешнего мира подростка»: работа с детским коллективом. 

25. Социальные теории социализации как дискурсы понимания проблем детей на ранних 

стадиях развития. 

26. Конвенция о правах ребенка, нормативные акты защиты прав ребенка в законодательстве 

РФ. 

27. Базовые ценности профессиональной деятельности с детьми в клинической психолого-

педагогической работе. 

28. Базовые ценности профессиональной деятельности с детьми в клинической психолого-

педагогической работе. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Бурлакова, Н. С.  Детский психоанализ. Школа Анны Фрейд : учебник для вузов / Н. С. 

Бурлакова, В. И. Олешкевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06570-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513599 (дата обращения: 08.03.2023) 

2.  Детская и подростковая психотерапия : учебник для вузов / Е. В. Филиппова [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Филипповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-00349-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511157 (дата обращения: 

08.03.2023).                                                                                            

3. Фесенко, Ю. А.  Детская и подростковая психотерапия: неврозы у детей : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, В. И. Гарбузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07308-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516672 (дата обращения: 08.03.2023). 

4. Олешкевич, В. И.  Психология, психотерапия и социальная педагогика А. Адлера : 

учебник для вузов / В. И. Олешкевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09719-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513632 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 
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затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Модуль - 1 (Семестр 3) 
 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

Проблемные ситуации: 

Задача 1.  

Андрей (3.5 года). Мама жалуется на то, что ребенок никак не может научиться играть с 

игрушками, которые нужно как – то собирать (матрешки, коробка форм), он ими 

практически не играет, а если начинаешь с ним играть, то ему быстро надоедает, потому 

что у него самого выполнить действия не получается. 

Задание 

1. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей.  

2. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

Задача 2.  

С переходом в подготовительную группу Саша стал более неусидчивым, 

неорганизованным, проявляет чрезмерную двигательную активность даже во время 

занятий, когда все сидят за столами; очень легко отвлекается на посторонние стимулы; 

сидя на стуле, корчится, извивается, не может спокойно посидеть даже 15-20 минут.  

Задание 

1. Что делать с таким ребенком? 

2. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей. 

 3. Определите основные этапы работы над проблемой. 
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Задача 3.  

У Димы Л. (2 года 3 месяца) после зачисления в дошкольную группу было обнаружено 

отставание в социальном развитии и предметно-игровой деятельности при достаточно 

хорошем уровне познавательного и физического развития. Кроме того, он имел низкий 

уровень понимания обращенной речи, а его самостоятельная речь была представлена 

отдельными звукоподражаниями и несоотнесенным лепетом. 

Задание 

1. Каковы возможные причины такого психофизического развития ребенка? 

2. Назовите варианты психофизического развития детей с нарушенным слухом раннего 

возраста. Какой из них может быть присущ Диме Л.? 

3. Кто является автором методики комплексного психолого-педагогического 

обследования ребенка с недостатками слуха? Что включено в этот комплекс? 

4. Может ли данная методика выступать в качестве модели комплексного психолого-

педагогического обследования ребенка с разными отклонениями в развитии? 

 

Задача 4. 

Мальчик - 5 лет. Недавно занимается в группе дошкольников учреждения социальной 

сферы. Выявлена особенность ребёнка – не умеет играть с детьми. Один играет только в 

простую игру – катает машинку по полу: то в одну, то в другую сторону. Бывает агрессивен 

с детьми, наблюдаются случаи аутоагрессии. Речь неясная, мало информативная, не 

коммуницирует, однако, некоторые фразы говорит чётко. Эмоциональный фон всегда 

снижен, не улыбается. Помощь взрослых принимает по-разному – положительно или 

отрицательно. Навыки самообслуживания привиты – в туалет ходит сам, но не смывает, 

после туалета одевается плохо. Сам одевает обувь долго и путает ноги. Ест неаккуратно, 

быстро, уходит из-за стола, ест «на ходу». При возвращении за общий стол – часто 

отказывается от еды, кричит, падает на пол.  

Задание 

1. Дать предположительный диагноз. Объяснить – как происходит развитие в норме, и 

почему выбран предлагаемый диагноз.  

2. Описать коррекционные направления деятельности, рекомендации для педагогов, 

родителей. 

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, 

взявшая под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. 

Мальчику 4 года и девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно 

отличается от других детей походкой, сильной сутулостью, широко расставленными 

ногами, размашистыми движениями рук. В его поведении заторможенность сменялась 

резкой двигательной активностью. Мальчик постоянно прятал еду, игрушки. На прогулках 

не мог долго ходить, к другим детям интереса не проявлял, предпочитал одиночество. 

Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки самообслуживания частично 

доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться категорически отказывался. 

Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуального маршрута реабилитации ребенка 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со 

случаем  

 

Раздел – 2 (семестр 4) 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 
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Ситуация 1. В отделение социальной реабилитации детей-инвалидов учреждения, оказывающего 

помощь семье и детям, обратилась семья с ребенком-инвалидом, диагноз – детский аутизм. 

Мальчику 4 года, инвалидность установлена впервые. Ребенок-инвалид посещает детский сад. 

Семья полная, детей двое, есть еще старшая сестра 9 лет, школьница. Оба родителя не работают, 

так как не справляются со сложившейся трудной жизненной ситуацией. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуального маршрута реабилитации ребенка 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со случаем  

 

Ситуация 2. В ГБУ ЦПСиД обратилась мама девочки, которая социально дезадаптирована, 

отстает в развитии, мышлении. девочка (8 лет) пережившая психологическое насилие в семье и 

им пришлось с мамой убежать из Молдавии в Москву.  Проживает с мамой, тетей и двоюродным 

братом. Фелиция испытывает трудности во взаимодействия с детьми из-за проблем 

дефектологического характера и не подготовлена к школе. Дети могут смеяться над ее речью, 

т.к. она неправильно склоняет слова в связи с тем, что жила все это время в Молдавии. При этом 

девочка проявляет себя доброжелательно, без агрессии на их поступки и стремится к 

взаимодействию с людьми. 

Вопросы: 

1. Составьте алгоритм диагностической работы с ребенком 

2. Определите основные направления работы со случаем 

3. Каковы ресурсы семьи и как их можно использовать в данной ситуации 

 

Ситуация 3. Ребёнок 2013 г.р. летом 2014 года дважды изымался из семьи сотрудниками полиции 

и был передан в Морозовскую ДКБ; затем в ЦССВ, где и находится по настоящее время по 

заявлению родителей о помещение ребенка в данное учреждение в связи с трудной жизненной 

ситуацией. Отец и мать первое время совместно навещали ребенка, затем мать по заявлению 

опеки была лишена родительских прав в связи с алкоголизацией, далее отец один навещал 

ребенка. Посещения ребенка не носили регулярного характера в связи неудобным графиком 

работы отца (в подтверждение этого предоставлен график с места работы), кроме того отец 

крайне редко забирал ребенка домой на выходные, хотя администрация учреждения 

удовлетворила желание отца забирать ребенка по скользящему графику. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе со случаем 

2. Предложите формы реабилитационной работы с ребенком 

3. Определите основные трудности получения письменного согласия на ведение случая у 

отца 

 

Ситуация 4. Девочка Н, 11 лет. Ребенок-инвалид. Воспитывается в полной семье, имеет старшего 

брата и младшую сестру. Мать находится в отпуске по уходу за младшим ребенком (2 года), отец 

работает в две смены. Родители обратились в ГБУ КРОЦ по рекомендации городской ПМПК. 

Диагноз ребенка при поступлении: ДЦП, тяжелая спастико-гиперкинетическая форма; 

умственная отсталость тяжелая. Ребенок самостоятельно не передвигается, не может 

обслуживать себя, не вступает в контакт. Ранее не получала психолого-педагогическую помощь 

в связи с тяжелым состоянием здоровья и некомпетентностью родителей в области реабилитации 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Родители считают, что их задача 

сводится к обеспечению жизнедеятельности организма ребенка. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе со случаем 

2. Особенности составления прогноза социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего 

Назовите обстоятельства, которые могут привести к корректировке прогноза реабилитации 
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Ситуация 15. Мальчик 9 лет поступил в ГКУ ЦССВ на пятидневную форму пребывания. Диагноз 

F84.11(атипичный аутизм), F 71.08. Двигательно беспокоен, на месте не удерживается, что-то все 

время теребит в руках. В контакт вступает не сразу, продуктивному контакту доступен на очень 

короткое время. При взаимодействии с экспериментатором включается в игровую деятельность. 

Проявляет интерес к предлагаемым играм и игрушкам. Избегает телесного контакта, контакт глаз 

устанавливает, но дозирует самостоятельно. 

Наблюдается задержка речевого развития. Понимание речи формировалось с опозданием. В 

понимании обращенной речи испытывает трудности: относительно сложные конструкции 

понимает плохо. В условиях консультации выполнял понятные ему инструкции. Употребляет 

отдельные слова адекватно ситуации. Наблюдаются эхолалии. Через определенное время 

повторяет услышанные выражения и предложения, без изменений повторяет вопросы, диалоги. 

Склонен "зацикливаться" на одной теме (в играх, разговорах, вопросах и т.д.) 

Низкий психический тонус: пресыщаемость, трудности произвольного сосредоточения 

внимания, нарушения произвольности поведения. Очень чувствителен к запахам, кажется 

нечувствительным к боли. Сензитивен к звукам: зажимает уши, слыша много звуков, 

определенные звуки - болезненны. Чувствителен к окружению, замечает перемены и 

"неправильности" в окружающей обстановке, старается их исправить. Избегает грязи и 

беспорядка, аккуратен. Отмечается избирательность в еде (ест только холодное). Избирателен 

при смене сезонной одежды, не любит новые вещи. Наблюдаются отдельные страхи, которые 

появились после стационарного лечения по поводу ожога. Боится всего необычного, часто 

испуган или обеспокоен. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе со случаем 

2. Особенности составления прогноза социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего 

3. Назовите членов реабилитационной команды, с которыми следует согласовать прогноз 

 

 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-1 
1. Превентивная клиническая социальная 

работа с родителями группы риска. 

2. Технологии помощи и поддержки на основе 

запроса ребенка. 

3. Кооперативный и принудительный подход в 

практике психолого-педагогической работе с 

детьми. 

4. Основные модели терапевтической работы с 

детьми. 

5. Особенности проведения 

психодинамической терапии с детьми. 

6. Клиент-центрированная терапия с детьми. 
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7. Когнитивно-поведенческая терапия с 

детьми.  

8. Особенности терапевтической работы с 

родителями детей-инвалидов. 

9. Теория и практика консультирования 

родителей детей-инвалидов. 

10. Групповая психолого-педагогическая работа 

с детьми. 

11. Типология групповой работы с детьми. 

12. Технологии психолого-педагогических 

консультаций и терапевтической работы с 

детьми и родителями. 

13. Психоаналитические модели 

педагогического консультирования М. 

Кляйн. 

14.  Психоаналитические модели 

педагогического консультирования Г. 

Фигдора. 

15. Интегративные модели консультирования 

детей и родителей, Д. Барт. 

16. Игровая терапия с детьми: отечественный и 

зарубежный опыт. 

17. Типичные проблемы подросткового 

возраста: проблемы, связанные со 

взаимодействием с родителями. 

18.  Типичные проблемы подросткового 

возраста: проблемы, связанные со 

сверстниками. 

19. Проблемы, связанные с агрессивным и 

девиантным поведением подростком, уровни 

агрессии: физическая и вербальная агрессия. 

20. Особенность социально-психологических 

проявлений подростковых «флэш-мобов».  

21. Новые формы подростковых зависимостей: 

веб-серфинг и виртуальное общение. 

22. Новые формы подростковых зависимостей: 

киберсексуальная зависимость. 

23. Новые формы подростковых зависимостей: 

сетевые-интернет игры. 

24. Технологии и процедуры работы с 

подростками-клиентами в клинической 

практике социальной работы. 

25. Особенность клиентов-подростков в 

процессе взаимодействия с 

профессионалами. 

26. Основные индивидуально-ориентированные 

и групповые подходы к решению проблем. 

27. Директивные подходы к решению проблем: 

рациональная терапия. 

28. Директивные подходы к решению проблем: 

эго-ориентированная терапия. 

29. Директивные подходы к решению проблем: 

кризисно-ориентированная терапия. 
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30. Директивные подходы к решению проблем: 

репаративная терапия. 

31. Групповая работа с подростками. 

32. Общая модель работы с группой, основные 

подходы и принципы. 

33. Особенности групповой работы с 

подростками. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Астапов, В. М.  Клиническая психология. Коморбидность тревоги и подростковой 

депрессивности : учебное пособие для вузов / В. М. Астапов, А. Н. Гасилина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07940-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516842 (дата обращения: 08.03.2023).          

2. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518492 (дата обращения: 08.03.2023).       

3. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата обращения: 08.03.2023 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бурлакова, Н. С.  Детский психоанализ. Школа Анны Фрейд : учебник для вузов / Н. С. 

Бурлакова, В. И. Олешкевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06570-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513599 (дата обращения: 08.03.2023) 

2. Детская и подростковая психотерапия : учебник для вузов / Е. В. Филиппова [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Филипповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00349-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511157 (дата обращения: 

08.03.2023).                                                                                            

3. Фесенко, Ю. А.  Детская и подростковая психотерапия: неврозы у детей : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, В. И. Гарбузов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07308-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516672 (дата обращения: 08.03.2023). 

4. Олешкевич, В. И.  Психология, психотерапия и социальная педагогика А. Адлера : учебник 

для вузов / В. И. Олешкевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09719-1. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513632 (дата обращения: 08.03.2023). 
 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 

 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с специализацией реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (указать реквизиты ФГОС)  

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10 

от «29» марта 2023 

года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Клиническая геронтологическая социальная работа» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о клинической социальной 

работе с. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей о системных подходах 

клинической социальной работы с различными типами семьей в современной 

практике 

2.  дать базовые навыки анализа и разрешения трудных жизненных ситуаций, 

конфликтов семей на основе структурных, социальных, культурных 

особенностей  

функционирования семьи. 

3. развить базовые инструментальные навыки взаимодействия с клиентами с 

учетом их потребностей и запросов. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1; в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование (уровень магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-1 Способен 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК.1.1. Знает 

принципы 

оказания 

социально-

психологической 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

Знать: 

технологии 

оказания 

социально-

психологической 

помощи пожилым 

и престарелым 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 
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ПК.1.2. Умеет 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

ПК-1.3. Владеет 

навыками 

оказания 

социально-

психологической 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

 

 

Уметь: 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь на основе 

индивидуального 

подхода, запроса и 

потребностей 

пожилых и 

престарелых. 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками 

оказания 

социально-

психологической 

помощи при 

различных 

состояниях 

пожилых и 

престарелых, 

особенностей  

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1,2 семестрах, составляет 7 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
28 16 12   

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      
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Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 220 128 92   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
252 144 104   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Модуль 1. 144 128  16        

Тема1.1. Пожилой 

человек как объект и 

субъект клинической 

геронтологической 

социальной работы 

144 128  16       

 

            

Модуль 2 108 92    12      

Тема 2.1. Клиническая 

геронтологическая 

социальная работа с 

пожилыми людьми при 

депрессивных и 

тревожных состояниях 

46 40    6     

 

Тема 2.2. Клиническая 

геронтологическая 

социальная работа с 

пожилыми людьми при 

деменции 

48 42    6     

 

Модуль 2 (семестр 4) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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: 
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о
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е 
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р
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о
й
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о
д
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т
о
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и

 

П
р

а
к
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ч
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к
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н
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о
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о
д
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т
о
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и
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о
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о
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о
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и

 

К
о

н
су
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ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
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: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экз          

 

Общий объем, часов 252 220  16  12      

 

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 1) 

 

Тема 1.1. Пожилой человек как объект и субъект клинической 

геронтологической социальной работы 

Цель: сформировать у студентов целостное представление о биопсихосоциальном 

функционировании пожилого человека на этапе геронтогенеза 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Институционализация подходов к старению человека в отечественном и зарубежном 

познании. Сущность и содержание подходов к старению человека с позиций 

геротрансценденции. Биопсихосоциальные подходы к старению человека особенность 

познавательных дискурсов. 

Биологические теории старения человека. Классификация теорий старения человека 

на основе биологических детерминант. Основные биологические теории старения с 

позиций организменного уровня интеграции, клеточного уровня, молекулярного уровня, 

эволюционных подходов. 

Психологические теории старения человека. Развитие психологических теорий в ХХ 

веке. Психологические теории старения в логике процессов геронтогенеза. Классические 

теории старения: теории задач/деятельности Р. Хэвигхерста, эпигенетическая теория Э. 

Эриксона, теория копирования Дж. Биррена, теория индивидуального старения Б. 

Нойгартен, когнитивная теория старения Г. Томе, теория сокращения ресурсов Т. 

Сольтхауса.  Психологические теории успешного старения: К. Юнг, П. Балтес и др.  

Социологические теории старения. Старение в теориях структурализма: теориях 

демографического подхода, теория старения в контексте модернизации, теория старения в 
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контексте «цифрового разрыва». Политэкономические теории старения, теория жизненного 

пути, антропологические теории старения.  

Биопсихосоциальное функционирование пожилых людей в контексте факторов 

здоровья. Типичные заболевание пожилых людей и их влияние на социальное 

функционирование в обществе. Основные гериатрические синдромы пожилых людей: 

старческая астения, саркопения, мальнутриции, снижения мобильности и др. Российские и 

зарубежные классификации к гериатрическим синдромам.  

Особенности жизнедеятельности пожилой человек в условиях и вызовах пандемии 

Ковид-19. Социальное функционирование пожилого человека в условиях массовых 

общественных психозов и «ковид-фобий». 

Проблемы психического здоровья пожилого человека в контексте проблем 

геронтогенеза. Классификация нейродинамических изменений, классификация МКБ-10. 

Типы и виды деменции, влияние деменции на психосоциальное функционирование 

человека. Основная поведенческая и психологическая симптоматика пожилых людей при 

деменции.  

Биопсихосоциальные проблем пожилых людей с инвалидностью. Особенности 

социального функционирования пожилых людей с синдромом Дауна. Психосоциальные 

особенности у пожилых людей, имеющие сенсорные нарушения. Пожилые люди с 

диагнозом церебральный паралич. 

Психология общения с пожилыми людьми в контекст геронтологических 

синдромов.  Общие подходы общения с пожилыми людьми при различных заболеваниях. 

Специальные методы общения с пожилыми людьми с учетом функциональных 

ограничений: с нарушением слуха, зрения, когнитивными нарушениями.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте основные подходы к теории старения в отечественном и зарубежном 

познании. 

2. В чем особенность подходов к процессам старения с позиций биологических 

теорий. 

3. Какие особенности процессов старения раскрывают психологические теории. 

4. Как социологические теории старения определяют место человека в системе 

социальных институтов на заключительной фазе его жизненного пути? 

5. Раскройте основные факторы биопсихосоциального функционирования 

человека в контексте факторов здоровья. 

6. Раскройте особенности классификаций проблем здоровья пожилого человека с 

позиций МКБ-10. 

7. Какие новые тенденции в жизнедеятельности человека привнесла пандемия 

КОВИД-19?  

8. Раскройте особенности функционирования пожилого человека с проблемами 

психического здоровья. 

9. Покажите особенности функционирования пожилого человека с различными 

типами инвалидности. 

10. В чем особенность психологии общения с пожилыми людьми, имеющими 

различные заболевания? 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 1. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 
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1. Институционализация подходов к старению человека в отечественном и 

зарубежном познании.  

2. Сущность и содержание подходов к старению человека с позиций 

геротрансценденции.  

3. Биопсихосоциальные подходы к старению человека особенность 

познавательных дискурсов. 

4. Биологические теории старения человека: общая характеристика. 

5. Основные биологические теории старения с позиций организменного уровня 

интеграции. 

6. Психологические теории старения человека. 

7. Классические теории старения: теории задач/деятельности Р. Хэвигхерста. 

8. Классические теории старения: эпигенетической теории Э. Эриксона. 

9. Психологические теории успешного старения. 

10. Социологические теории старения. 

11. Биопсихосоциальное функционирование пожилых людей в контексте факторов 

здоровья. 

12. Типичные заболевание пожилых людей и их влияние на социальное 

функционирование в обществе. 

13. Особенности жизнедеятельности пожилой человек в условиях и вызовах 

пандемии Ковид-19. 

14. Проблемы психического здоровья пожилого человека в контексте проблем 

геронтогенеза. 

15. Биопсихосоциальные проблем пожилых людей с инвалидностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1. 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Классификация теорий старения человека на основе биологических 

детерминант: клеточного уровня и молекулярного уровня. 

2. Развитие психологических теорий старения человека в ХХ веке. 

3. Классические теории старения: теория копирования Дж. Биррена. 

4. Классические теории старения: теория индивидуального старения Б. Нойгартен. 

5. Классические теории старения: когнитивная теория старения Г. Томе. 

6. Классические теории старения: теория сокращения ресурсов Т. Сольтхауса.   

7. Старение в социологических теориях структурализма: теориях 

демографического подхода. 

8. Старение в социологических теориях структурализма: в контексте 

модернизации. 

9. Старение в социологических теориях структурализма: в контексте «цифрового 

разрыва». 

10. Основные гериатрические синдромы пожилых людей: старческая астения и 

саркопения. 

11. Российские и зарубежные классификации к гериатрическим синдромам.  

12. Социальное функционирование пожилого человека в условиях массовых 

общественных психозов и «ковид-фобий». 

13. Классификация нейродинамических изменений, классификация МКБ-10. 

14. Основная поведенческая и психологическая симптоматика пожилых людей при 

деменции. 

15. Влияние деменции на психосоциальное функционирование пожилого человека.  

16. Особенности социального функционирования пожилых людей с синдромом 

Дауна. 
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17. Психосоциальные особенности у пожилых людей, имеющие сенсорные 

нарушения. 

18. Пожилые люди с диагнозом церебральный паралич. 

19. Психология общения с пожилыми людьми в контекст геронтологических 

синдромов.   

20. Общие подходы общения с пожилыми людьми при различных заболеваниях. 

  

 

 

 

Модуль 2 (СЕМЕСТР 2) 

Тема 2.1. Клиническая геронтологическая социальная работа с пожилыми 

людьми при депрессивных и тревожных состояниях. 

 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление о клинической социальной 

работе с пожилыми людьми при депрессивных и тревожных состояниях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

            Институционализация подходов к депрессивным состояниям в научном 

познании. Динамика понятия «депрессия» в ранних медицинских подходах. Описание 

депрессии в психиатрии. Подходы к депрессивному состоянию человека в классической 

психиатрии (Э. Крепелин, К. Ясперс) и психологии (З. Фрейд, А.Лабори). Поведенческая 

модель депрессии П. Левинсона, когнитивно-поведенческая модель депрессии А. Бека. 

Общая психологическая Я-концепция пожилого человека в контексте депрессии.  

Общая социально-психологическая характеристика депрессивных состояний 

пожилых людей. Предикторы депрессивных состояний у пожилых людей. Средовые 

предикторы депрессивных состояний (выход на пенсию, смерть одного из супругов, 

переселение в социальное учреждение, изменение социальных сетей). Депрессивные 

состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний (постинсультная 

депрессия, мультиморбидные заболевания и депрессия, болевые синдромы, нарушение сна, 

депрессивные состояния при когнитивных дефицитах). Особенности депрессивных 

состояний пожилых людей в условиях неопределенности массовой пандемии.  

Методы экспресс диагностики пожилых людей в при депрессивных состояниях. 

Методы экспресс-диагностики при непосредственном общении с пожилым 

человеком. Техники опроса. Шкала тревоги А. Бека, методика проведения опроса. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Опросник депрессии. Анкета состояния 

здоровья (PHQ-9). Скрининговая диагностика суицидального поведения пожилых людей.  

Когнитивно-поведенческая терапия работы с клиентами при депрессивных 

состояниях. Особенности работы с пожилыми людьми в техниках когнитивно-

поведенческой терапии. Интерперсональная терапия при депрессивных состояниях 

пожилых людей. Методы и практика групповой терапии.  Практика работы с социальными 

роботами при депрессивных состояниях пожилых людей.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенности подходов к депрессивным состояниям человека в научном 

познании. 

2. Опишите подходы к депрессии с позиций медицинских подходов. 

3. Дайте характеристику депрессивного состояния человека с позиций 

психологического знания. 

4. Раскройте особенности Я-концепции депрессивного состояния индивида. 

5. Дайте общую социально-психологическую характеристику депрессивных 

состояний пожилого человека. 
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6. Раскройте основные предикторы депрессивного состояния пожилого человека. 

7. Какие хронические заболевания приводят к депрессивным состояниям пожилого 

человека? Приведите примеры. 

8. Раскройте особенности экспресс-методов оценки депрессивного состояния пожилых 

людей. 

9. Какие методы терапии эффективны при работе с депрессией у пожилых клиентов. 

10. Какие технологии е-терапии применимы при депрессивных состояниях у пожилых? 

Приведите примеры. 

 

 
Тема 2.2.  Клиническая геронтологическая социальная работа с пожилыми 

людьми при деменции 

 

Цель: сформировать у слушателей комплексное представление о клинической 

социальной работе с пожилыми людьми при деменции. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

             Деменция определение в МКБ-10, клинические профили. Особенности и 

характеристики патологических изменений у пожилых людей при нарушении памяти, 

афазической деменции, компартементальной деменции, прогрессирующей зрительно-

пространственной дисфункции. Деменция и заболевания пожилого человека, деменции в 

контексте психосоциальных проблем пожилого клиента, деменция и социальные риски 

пожилого человека. Этиопатогенетические разновидности деменции. Общие признаки 

деменции.          

                  Сосудистая деменция, типология, функциональные изменения пожилого человека 

при сосудистой деменции. Психосоциальные особенности протекания деменции, основные 

риски социального функционирования.  Специфика поведения клиента. Диагностическая 

методика «Мини-обследование психического статуса клиента (MMSE)». 

           Болезнь Альцгеймера. Нейродинамические изменения клиентов при болезни 

Альцгеймера. Стадии развития болезни по Б. Ризбергу и А. Джаведу. Особенности 

динамики социального функционирования. Основная поведенческая и 

психопатологическая симптоматика клиента при болезни Альцгеймера. Основные 

синдромы и иллюзии: «синдром Годо», «люди крадут вещи», «неверность 

супруга/супруги», зрительные и слуховые галлюцинации.  

          Общие принципы сопровождения пожилых клиентах с деменцией. Личностно-

ориентированных подход Т. Китвуда, принципы взаимодействия. Техники коммуникаций 

с дементными клиентами на основе личностно-ориентированного подхода. Практико-

ориентированные подходы к клиентам с деменцией с позиций позитивной психологии. 

Модель PERMA М. Селигмана и М. Чикчсентмихайя. Концепция позитивного 

функционирования клиентов с деменцией Раска и Уотерса.  

          Терапевтические модели и техники работы с клиентами с деменций в клинической 

социальной работы.  Основные подходы работы с клиентами. Синдромальный подход в 

терапевтической работе. Несиндромальный подход с дементными клиентами. Специфика 

подхода терапевтической работы с пожилыми людьми, модель Б. Найта.  

        Валидационная терапия с пожилыми людьми с деменцией Н. Фейл. 

Институционализация метода, научные основания концептуального подхода. «Концепция 

человека, переходящего через мост». Принципы валидационной терапии, этапы работы с 

клиентом. Основные техники валидационной терапии: центрирования, укрепления 

доверия, техник полярности, воспоминания и т.д.  

            Терапевтическая работа с дементными больными на основе нейропсихологических 

профилей Фармера и Гроссмана.   Позитивный Health-коучинг при синдромах болезни 

Альцгеймера. Принципы позитивного Health-коучинга. Позитивный Health-коучинга при 

«синдром заката», силлогоманнии, синдрома навязчивых движений, спутанности сознания.  
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              Институциональная помощь при деменции. Сады для пожилых Монтессори. 

Особенности работы с клиентами. Техники развивающего ухода. Консультативные группы 

Монтессори по деменции и старению (MAGDA).    

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дайте общую характеристику профилям деменции как заболевания по 

классификации МКБ-10. 

2. Какие патологические изменения при деменции происходит у пожилых 

клиентов? Как эти изменения осложняют социальное функционирование 

пожилого человека? 

3. Раскройте общие признаки деменции. 

4. Дайте общую характеристику пожилых людей при сосудистой деменции? 

5. Раскройте особенности протекания болезни Альцгеймера? Какие изменения 

происходят с человеком на разных этапах?  Как изменяются его коммуникации 

и поведение с окружающими людьми? 

6. Раскройте общие принципе сопровождения пожилых людей при деменции. 

7. На каких принципах выстраиваются коммуникации с пожилыми людьми при 

деменции? Раскройте эти принципы. 

8. Дайте общую характеристика терапевтическим методам работы с пожилыми 

людьми при деменции. 

9. Покажите особенности работы с клиентами при валидационных подходах. 

10. Раскройте особенности работы с пожилыми людьми в институциональных 

подходах. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 2. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Институционализация подходов к депрессивным состояниям в научном 

познании.  

2. Динамика понятия «депрессия» в ранних медицинских подходах.  

3. Описание депрессии в психиатрии.  

4. Подходы к депрессивному состоянию человека в классической психиатрии (Э. 

Крепелин, К. Ясперс)  

5. Поведенческая модель депрессии П. Левинсона. 

6. Общая социально-психологическая характеристика депрессивных состояний 

пожилых людей. 

7. Предикторы депрессивных состояний у пожилых людей. 

8. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

постинсультная депрессия. 

9. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

мультиморбидные заболевания. 

10. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

нарушение сна. 

11. Методы экспресс диагностики пожилых людей в при депрессивных состояниях. 

12. Методы экспресс-диагностики при непосредственном общении с пожилым 

человеком. 

13. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

14. Когнитивно-поведенческая терапия работы с клиентами при депрессивных 

состояниях. 
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15. Интерперсональная терапия при депрессивных состояниях пожилых людей. 

16. Деменция определение в МКБ-10, клинические профили.  

17. Особенности и характеристики патологических изменений у пожилых людей при 

нарушении памяти. 

18. Особенности и характеристики патологических изменений у пожилых людей при 

афазической деменции. 

19. Общие признаки деменции.   

20. Сосудистая деменция, типология, функциональные изменения пожилого 

человека. 

21. Психосоциальные особенности протекания деменции, основные риски 

социального функционирования.   

22. Диагностическая методика «Мини-обследование психического статуса клиента 

(MMSE)». 

23. Нейродинамические изменения клиентов при болезни Альцгеймера. 

24. Основная поведенческая и психопатологическая симптоматика клиента при 

болезни Альцгеймера. 

25. Основные синдромы и иллюзии при болезни Альцгеймера: «синдром Годо», 

«люди крадут вещи», «неверность супруга/супруги». 

26.   Общие принципы сопровождения пожилых клиентах с деменцией. 

27. Практико-ориентированные подходы к клиентам с деменцией с позиций 

позитивной психологии. 

28. Синдромальный подход в терапевтической работе с дементными клиентами. 

29. Несиндромальный подход с дементными клиентами. 

30. Валидационная терапия с пожилыми людьми с деменцией Н. Фейл. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЯ 2: 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Подходы к депрессивному состоянию человека в классической и психологии (З. 

Фрейд, А. Лабори). 

2. Когнитивно-поведенческая модель депрессии А. Бека.  

3. Общая психологическая Я-концепция пожилого человека в контексте депрессии.  

4. Средовые предикторы депрессивных состояний: выход на пенсию. 

5. Средовые предикторы депрессивных состояний: смерть одного из супругов. 

6. Средовые предикторы депрессивных состояний: переселение в социальное 

учреждение. 

7. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

болевые синдромы. 

8. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний. 

9. Депрессивные состояния пожилых людей при когнитивных дефицитах. 

10. Шкала тревоги А. Бека, методика проведения опроса. 

11. Анкета состояния здоровья (PHQ-9). 

12. Скрининговая диагностика суицидального поведения пожилых людей.  

13. Особенности работы с пожилыми людьми в техниках когнитивно-поведенческой 

терапии. 

14. Методы и практика групповой терапии.   

15. Практика работы с социальными роботами при депрессивных состояниях 

пожилых людей. 

16. Деменция и заболевания пожилого человека, деменции в контексте 

психосоциальных проблем пожилого клиента. 

17. Деменция и социальные риски пожилого человека.  

18. Этиопатогенетические разновидности деменции.  

19. Специфика поведения клиента при деменции. 
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20. Стадии развития болезни Альцгеймера по Б. Ризбергу и А. Джаведу. 

21. Личностно-ориентированных подход к людям с деменцией Т. Китвуда. 

22. Техники коммуникаций с дементными клиентами на основе личностно-

ориентированного подхода. 

23. Модель PERMA М. Селигмана и М. Чикчсентмихайя. 

24. Концепция позитивного функционирования клиентов с деменцией Раска и 

Уотерса. 

25. Терапевтические модели и техники работы с клиентами с деменций в 

клинической социальной работы. 

26. Специфика подхода терапевтической работы с пожилыми людьми, модель Б. 

Найта. 

27. Концепция человека, переходящего через мост». Принципы валидационной 

терапии. 

28. Основные техники валидационной терапии: центрирования и укрепления 

доверия. 

29. Основные техники валидационной терапии: техники полярности и 

воспоминания. 

30. Терапевтическая работа с дементными больными на основе 

нейропсихологических профилей Фармера и Гроссмана. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Модуль 1. 64 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

64 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Модуль 2 (семестр 4)   

 

Модуль 2.  

42 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

50 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

220  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

220  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Перечень тем рефератов к Модулю 1: 

1. Институционализация подходов к старению человека в отечественном и зарубежном 

познании.  

2. Сущность и содержание подходов к старению человека с позиций 

геротрансценденции.  

3. Биопсихосоциальные подходы к старению человека особенность познавательных 

дискурсов. 

4. Биологические теории старения человека: общая характеристика. 

5. Основные биологические теории старения с позиций организменного уровня 

интеграции. 

6. Психологические теории старения человека. 

7. Классические теории старения: теории задач/деятельности Р. Хэвигхерста. 

8. Классические теории старения: эпигенетической теории Э. Эриксона. 

9. Психологические теории успешного старения. 

10. Социологические теории старения. 

11. Биопсихосоциальное функционирование пожилых людей в контексте факторов 

здоровья. 

12. Типичные заболевание пожилых людей и их влияние на социальное 

функционирование в обществе. 

13. Особенности жизнедеятельности пожилой человек в условиях и вызовах пандемии 

Ковид-19. 

14. Проблемы психического здоровья пожилого человека в контексте проблем 

геронтогенеза. 

15. Биопсихосоциальные проблем пожилых людей с инвалидностью. 

16. Институционализация подходов к депрессивным состояниям в научном познании.  

17. Динамика понятия «депрессия» в ранних медицинских подходах.  

18. Описание депрессии в психиатрии.  

19. Подходы к депрессивному состоянию человека в классической психиатрии (Э. 

Крепелин, К. Ясперс)  

20. Поведенческая модель депрессии П. Левинсона. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Бутуева, З. А.  Социальная геронтология : учебное пособие для вузов / З. А. Бутуева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13735-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519680 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513590 

(дата обращения: 08.03.2023).                                                                                                   

3. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата обращения: 08.03.20 

 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Перечень тем рефератов к Модулю 2: 

 

1. Общая социально-психологическая характеристика депрессивных состояний 

пожилых людей. 

2. Предикторы депрессивных состояний у пожилых людей. 

3. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

постинсультная депрессия. 

4. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

мультиморбидные заболевания. 

5. Депрессивные состояния пожилых людей в контексте хронических заболеваний: 

нарушение сна. 

6. Методы экспресс диагностики пожилых людей в при депрессивных состояниях. 

7. Методы экспресс-диагностики при непосредственном общении с пожилым 

человеком. 

8. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

9. Когнитивно-поведенческая терапия работы с клиентами при депрессивных 

состояниях. 

10. Интерперсональная терапия при депрессивных состояниях пожилых людей. 

11. Деменция определение в МКБ-10, клинические профили.  

12. Особенности и характеристики патологических изменений у пожилых людей при 

нарушении памяти. 

13. Особенности и характеристики патологических изменений у пожилых людей при 

афазической деменции. 

14. Общие признаки деменции.   

15. Сосудистая деменция, типология, функциональные изменения пожилого человека. 

16. Психосоциальные особенности протекания деменции, основные риски социального 

функционирования.   

17. Диагностическая методика «Мини-обследование психического статуса клиента 

(MMSE)». 

18. Нейродинамические изменения клиентов при болезни Альцгеймера. 

19. Основная поведенческая и психопатологическая симптоматика клиента при болезни 

Альцгеймера. 

20. Основные синдромы и иллюзии при болезни Альцгеймера: «синдром Годо», «люди 

крадут вещи», «неверность супруга/супруги». 

21.   Общие принципы сопровождения пожилых клиентах с деменцией. 

22. Практико-ориентированные подходы к клиентам с деменцией с позиций позитивной 

психологии. 

23. Синдромальный подход в терапевтической работе с дементными клиентами. 

24. Несиндромальный подход с дементными клиентами. 

25. Валидационная терапия с пожилыми людьми с деменцией Н. Фейл. 

26. Классификация теорий старения человека на основе биологических детерминант: 

клеточного уровня и молекулярного уровня. 

27. Развитие психологических теорий старения человека в ХХ веке. 
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28. Классические теории старения: теория копирования Дж. Биррена. 

29. Классические теории старения: теория индивидуального старения Б. Нойгартен. 

30. Классические теории старения: когнитивная теория старения Г. Томе. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для 

вузов / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16463-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531122 (дата обращения: 08.03.2023) 

2. Залевский, Г. В.  Когнитивно-поведенческая психотерапия : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11802-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518572 (дата обращения: 08.03.2023).  

3. Степанов В. Г.  Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 112 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11131-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515657 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 
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исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 
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установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 

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, 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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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. 
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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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Модуль - 1 (Семестр 1) 
 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1.  

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в 

пансионате на протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше 

близких родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья 

находится в состоянии развода. 

ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости, 

табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 
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медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и 

поведения для психологической коррекции. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте алгоритм диагностической работы  

 

Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем не 

проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают.  

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. 

Сенсомоторная афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр 

восстановления ВПФ, логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию 

мотивирована. Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта  

 

Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб 

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные переломы 

костей конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний гемипарез, 

нарушение двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. Ходит 

самостоятельно с опорой на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, плаксивость, 

тревожность, раздражительность, низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 

 

Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, 

гипертоническая болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, 

ухоженная, контактная.   Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и 

напряжение, ощущает свою изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  

Чувствует упадок физических сил; отсутствие понимания, внимания к себе со стороны 

дочери и внука.  Эгоцентрична. Живет одна. В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. 

Туполева.  

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической социальной 

работы. 

 

Ситуация 5. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает 

воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы 

найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не 

оказывает. Самостоятельно изучила английский язык для помощи своим детям в его 

изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения  
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3. Составьте личный профессиональный план псу 

 

Раздел – 2 (семестр 2) 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

Ситуация 1. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с 

прогрессирующим заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 

лет. За этот период отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная 

психоэмоциональная лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. 

Тревожно-мнительна. Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в 

анамнезе попыток суицида не выявлено.  Наблюдались депрессивные эпизоды). При 

нарушении зоны личного комфорта - склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. 

На контакт с родственниками не мотивирована. Критичность к своему состоянию, 

поведению снижена.  

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами 

правил погребения после смерти. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

Ситуация 2. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга скончалась 

год назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер. Предъявляет 

жалобы на чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 

Вопросы: 

1.        Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

 

Ситуация 3. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с 

тростью. Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю 

смысла жизни, ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для 

преодоления ситуации 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной 

работы 

 

Ситуация 4.  Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, 

взявшая под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. 

Мальчику 4 года и девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно 

отличается от других детей походкой, сильной сутулостью, широко расставленными 

ногами, размашистыми движениями рук. В его поведении заторможенность сменялась 
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резкой двигательной активностью. Мальчик постоянно прятал еду, игрушки. На 

прогулках не мог долго ходить, к другим детям интереса не проявлял, предпочитал 

одиночество. Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки самообслуживания 

частично доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться категорически 

отказывался. Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со 

случаем  

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-1 
1. Классические теории старения: теория 

сокращения ресурсов Т. Сольтхауса.   

2. Старение в социологических теориях 

структурализма: теориях демографического 

подхода. 

3. Старение в социологических теориях 

структурализма: в контексте модернизации. 

4. Старение в социологических теориях 

структурализма: в контексте «цифрового 

разрыва». 

5. Основные гериатрические синдромы 

пожилых людей: старческая астения и 

саркопения. 

6. Российские и зарубежные классификации к 

гериатрическим синдромам.  

7. Социальное функционирование пожилого 

человека в условиях массовых 

общественных психозов и «ковид-фобий». 

8. Классификация нейродинамических 

изменений, классификация МКБ-10. 

9. Основная поведенческая и психологическая 

симптоматика пожилых людей при 

деменции. 

10. Влияние деменции на психосоциальное 

функционирование пожилого человека.  

11. Особенности социального 

функционирования пожилых людей с 

синдромом Дауна. 

12. Психосоциальные особенности у пожилых 

людей, имеющие сенсорные нарушения. 



 26 

13. Пожилые люди с диагнозом церебральный 

паралич. 

14. Психология общения с пожилыми людьми в 

контекст геронтологических синдромов.   

15. Общие подходы общения с пожилыми 

людьми при различных заболеваниях. 

16. Подходы к депрессивному состоянию 

человека в классической и психологии (З. 

Фрейд, А. Лабори). 

17. Когнитивно-поведенческая модель 

депрессии А. Бека.  

18. Общая психологическая Я-концепция 

пожилого человека в контексте депрессии.  

19. Средовые предикторы депрессивных 

состояний: выход на пенсию. 

20. Средовые предикторы депрессивных 

состояний: смерть одного из супругов. 

21. Средовые предикторы депрессивных 

состояний: переселение в социальное 

учреждение. 

22. Депрессивные состояния пожилых людей в 

контексте хронических заболеваний: 

болевые синдромы. 

23. Депрессивные состояния пожилых людей в 

контексте хронических заболеваний. 

24. Депрессивные состояния пожилых людей 

при когнитивных дефицитах. 

25. Шкала тревоги А. Бека, методика 

проведения опроса. 

26. Анкета состояния здоровья (PHQ-9). 

27. Скрининговая диагностика суицидального 

поведения пожилых людей.  

28. Особенности работы с пожилыми людьми в 

техниках когнитивно-поведенческой 

терапии. 

29. Методы и практика групповой терапии.   

30. Практика работы с социальными роботами 

при депрессивных состояниях пожилых 

людей. 

31. Деменция и заболевания пожилого человека, 

деменции в контексте психосоциальных 

проблем пожилого клиента. 

32. Деменция и социальные риски пожилого 

человека.  

33. Этиопатогенетические разновидности 

деменции.  

34. Специфика поведения клиента при 

деменции. 

35. Стадии развития болезни Альцгеймера по Б. 

Ризбергу и А. Джаведу. 

36. Личностно-ориентированных подход к 

людям с деменцией Т. Китвуда. 
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37. Техники коммуникаций с дементными 

клиентами на основе личностно-

ориентированного подхода. 

38. Модель PERMA М. Селигмана и М. 

Чикчсентмихайя. 

39. Концепция позитивного функционирования 

клиентов с деменцией Раска и Уотерса. 

40. Терапевтические модели и техники работы с 

клиентами с деменций в клинической 

социальной работы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бутуева, З. А.  Социальная геронтология : учебное пособие для вузов / З. А. 

Бутуева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13735-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519680 

(дата обращения: 08.03.2023). 

2. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513590 

(дата обращения: 08.03.2023).                                                                                                   

3. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01364-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата обращения: 08.03.20 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для 

вузов / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16463-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531122 (дата обращения: 08.03.2023) 

2. Залевский, Г. В.  Когнитивно-поведенческая психотерапия : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина, В. Г. Залевский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11802-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518572 (дата обращения: 08.03.2023).  

3. Степанов В. Г.  Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 112 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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11131-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515657 (дата обращения: 08.03.2023). 
 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

клинической социальной работе с клиентами, имеющими заболевания, осложняющие их 

социальное функционирование, а также стратегий помощи людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации горя и утраты.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать системное представление у слушателей о системных подходах к 

клинической социальной работы с различными нозологиями 

2.  дать базовые навыки анализа и разрешения трудных жизненных ситуаций горя 

и утраты 

3. развить базовые инструментальные навыки взаимодействия с клиентами с 

учетом их потребностей и запросов. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-1; в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой магистратуры по специальности 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование (уровень магистра).  
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

сопровождение ПК-1 Способен 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК.1.1. Знает 

принципы 

оказания 

социально-

психологической 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

Знать: 

технологии 

оказания 

социально-

психологической 

помощи клиентам 

с тяжелыми 

заболеваниями 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 
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ПК.1.2. Умеет 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

ПК-1.3. Владеет 

навыками 

оказания 

социально-

психологической 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам, попавшим 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

 

 

 

 

 

Уметь: 

оказывать 

социально-

психологическую 

помощь на основе 

индивидуального 

подхода, запроса и 

потребностей 

клиентов с 

тяжелыми 

заболеваниями 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками 

оказания 

социально-

психологической 

помощи при 

различных 

состояниях 

клиентов с 

тяжелыми 

заболеваниями, 

особенностей  

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1,2 семестрах, составляет 7 

зачетных единиц.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
28 16 12   

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 220 128 92   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
252 144 104   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Модуль 1. 144 128  16        

Тема1.1. Клиническая 

психосоциальная 

работа с клиентами в 

трудной постковидной 

жизненной ситуации  

144 128  16       

 

            

Модуль 2 108 92    12      

Тема 2.1. Клиническая 

психосоциальная 

работа с клиентами в 

трудной жизненной 

ситуации болезни 

46 40    6     

 

Тема 2.2. Клиническая 

психосоциальная работа 

с клиентами в трудной 

48 42    6     
 

Модуль 2 (семестр 4) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а
т

о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

о
й
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жизненной ситуации 

горя и утраты 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экз          

 

Общий объем, часов 252 220  16  12      

 

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 1) 

 

Тема 1.1. Клиническая психосоциальная работа с клиентами в трудной 

постковидной жизненной ситуации  

Цель: сформировать у слушателей всесторонний подход к пониманию особенностей 

работы с клиентами в условиях пандемических ограничений, на основе личностных и 

средовых трансформаций. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Парадигмальные изменения в направлении моделей помощи и поддержки в 

условиях пандемии КОВИД-19. Сдвиг парадигмы от «инклюзивных стратегий помощи» к 

«глобальной калиннике». Формирование новых средовых условий социального 

функционирования человека. Оформление «нового общественного договора», «новых 

патологий», «новых норм социального функционирования клиента» в логике 

«повседневной неопределенности». Клиенты как «пандемиалы» - новое социально-

психологическое состояние общественных групп и человека в условиях пандемии.  

Динамика развития моделей социальной политики/социальной защиты к моделям 

социальной биополитики, «от общества контроля к обществу терапии» (М. Фуко). 

Социальные патологии виктимного общества, модели индивидуальной, групповой и 

индивидуальной социальной астении.   

Философия психосоциальной практики в контексте «новой нормы». Трансформация 

парадигмы помощи «клиент-в-окружающей среде», формирование новой практики в 

ситуации «здесь и сейчас» в логике подходов «клиент-в-окружающей среде»/ «клиент-в-

окружающей цифровой среде», офлайн и онлайн психосоциальной работы с клиентом. 
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Особенности психосоциальной работы с виктимным клиентом. «Цифровой клиент» с 

актуализированными базовыми/ экзистенциальными потребностями, особенности нейро, 

психосоциальной соматики клиента.  

«Новые девиации» в обществе. Понятие здорового и патогенного общества (З. 

Фрейд, Э.  Фромм, Р. Мэй). Общество и социальный невроз (З. Фрейд), динамика развития 

социального невроза в условиях массовой эпидемии, рентный невроз и его 

эпидемиологические проявления (В. Вайцзеккер).  

Клиент и трудная пандемическая жизненная ситуация. Основные психосоциальные 

стрессоры ковид-ситуации, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство, 

депрессия в ситуации пандемии, стресс изоляции и алкоголизация населения,  

Особенности психологии трудной пандемической жизненной ситуации для детей и 

подростков (нервозность, нарушение сна, страхи за здоровье семьи, «потеря 

повседневности», и т.д.) Трудная пандемическая жизненная ситуация семьи (смещение 

поло-ролевых позиций, копингов в решении воспитательных процессов, брачно-семейных 

отношений, и т.д.). Трудная пандемическая жизненная ситуация трудового населения 

(изменение профессиональных стратегий, деформация Я-профессионального и т.д.). 

Трудная пандемическая жизненная ситуация пожилых и престарелых (ковидфобии, 

панические атаки, изоляция, обострение хронических заболеваний и т.д.).  

Отечественный и мировой опыт психосоциальной работы с населением в условиях 

пандемии. Основные психосоциальные модели работы с клиентами в условиях пандемии: 

модель психосоциальной первой помощи, краткосрочная модель интервенций, научно-

обоснованная практика, сопровождение клиентов с психологической травмой, 

интегративный подход.  

Модель психосоциальной первой помощи (PFA), принципы сострадательной 

поддержки, первичная диагностика срочной и долгосрочной помощи. Анализ 

травматического события. Включение в данную модель при работе с детьми модели 

Хопкинса RAPID, модели WHO LOOK. Особенности рефлексивного слушания, оценка 

ситуации, кризисное вмешательство, работа с другими службами по разрешению 

проблемы. 

Краткосрочная модель интервенций (Холмс, Стинбаргер), разрешение проблемы в 

«ситуации и сейчас», актуализация текущих потребностей клиента, директивная 

поддержка, использование как методов офлайн, так и поддержки через онлайн, телефон и 

другие коммуникаторы в условиях социального дистанцирования. 

Научно-обоснованная практика. Помощь на основе сложившихся моделей 

психосоциальной практики, с учетом новых тенденций, фактических данных, полученных 

в процессе взаимодействия с клиентами. 

Модель сопровождения при травме. Рассмотрение пандемии КОВИД-19 как 

психосоциальную травму, оценка травматического действия на клиента. Трансформация 

принципов сопровождения применительно к пандемии, проблемы онлайн сопровождения. 

Повторная травматизация (травматическое событие «второй и третьей волны» пандемии). 

Особенности психосоциального сопровождения при повторной травматизации.  

Интегративный подход. Включение когнитивно-поведенческого, эмоционально-

ориентированного, межличностного, нарративного, экзистенциального и других подходов 

к интервенциям. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие парадигмальные сдвиги в процессе помощи произошли после эпидемии 

КОВИД-19? 

2. Какими новыми характеристиками «обладают» пандемиалы, новые клиенты 

помогающих профессий? 

3. Какие «новые патологии» характерны для современного общества? Как изменился 

«общественный договор», какие новые стратегии реализуются в современной 

социальной политике? 
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4. Покажите как изменилась философия психосоциальной работы в контексте «новой 

практики»? 

5. Какие стрессоры Ковид-19 осложняют социальное функционирование человека? 

Дайте характеристику данным стрессорам. 

6. Сравните трудную жизненную ситуацию клиента и трудную пандемическую 

ситуацию клиента. В чем сходство, а в чем различие? 

7. Раскройте особенности психологии трудной пандемической ситуации детей и 

подростков. Приведите примеры. 

8. Дайте характеристику трудной пандемической ситуации семьи. Приведите 

примеры на типологиях семей, принятых в помогающих профессиях. 

9. Какие технологии офлайн применяют в психосоциальной практике в России и за 

рубежом? 

10.  Какие технологии онлайн применяют в психосоциальной практике в России и за 

рубежом? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 1. 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

1. Парадигмальные изменения в направлении моделей помощи и поддержки в 

условиях пандемии КОВИД-19.  

2. Сдвиг парадигмы от «инклюзивных стратегий помощи» к «глобальной 

калиннике». 

3.  Формирование новых средовых условий социального функционирования 

человека 

4. Оформление «нового общественного договора» в логике «повседневной 

неопределенности».  

5. Клиенты как «пандемиалы» - новое социально-психологическое состояние 

общественных групп и человека в условиях пандемии.  

6. Динамика развития моделей социальной политики/социальной защиты к 

моделям социальной биополитики. 

7. Динамика развития моделей социальной политики/социальной защиты к 

моделям социальной биополитики. 

8. Философия психосоциальной практики в контексте «новой нормы». 

9. Трансформация парадигмы помощи «клиент-в-окружающей среде». 

10. Особенности психосоциальной работы с виктимным клиентом. 

11. «Новые девиации» в обществе. 

12. Динамика развития социального невроза в условиях массовой пандемии. 

13. Клиент и трудная пандемическая жизненная ситуация. 

14. Особенности психологии трудной пандемической жизненной ситуации для детей 

и подростков. 

15. Отечественный и мировой опыт психосоциальной работы с населением в 

условиях пандемии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ 1. 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

 

1. Социальные патологии виктимного общества. 

2. «Цифровой клиент» с актуализированными базовыми/ экзистенциальными 

потребностями. 

3. Понятие здорового и патогенного общества (З. Фрейд, Э.  Фромм, Р. Мэй).  

4. Рентный невроз и его эпидемиологические проявления (В. Вайцзеккер).  
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5. Основные психосоциальные стрессоры ковид-ситуации. 

6. Тревога и посттравматическое стрессовое расстройство в условиях пандемии. 

7. Трудная пандемическая жизненная ситуация семьи. 

8. Трудная пандемическая жизненная ситуация трудового населения. 

9. Трудная пандемическая жизненная ситуация пожилых и престарелых. 

10. Основные психосоциальные модели работы с клиентами в условиях пандемии: 

общая характеристика. 

11. Модель психосоциальной первой помощи (PFA). 

12. Краткосрочная модель интервенций. 

13. Модель сопровождения при травме. 

14. Научно-обоснованная практика. 

15. Трансформация принципов сопровождения применительно к пандемии, 

проблемы онлайн сопровождения. 

16. Общество и социальный невроз (З. Фрейд). 

17. Стресс изоляция и алкоголизация населения как последствия ковид-19. 

18. Помощь на основе сложившихся моделей психосоциальной практики в 

пандемической ситуации. 

19. Интегративный подход к проблемам клиентов в пандемии. 

20. Новые нормы социального функционирования клиента. 

 

 

Модуль 2 (СЕМЕСТР 2) 

Тема 2.1. Клиническая психосоциальная работа с клиентами в трудной 

жизненной ситуации болезни 
Цель: сформировать у слушателей целостное представление о трудной жизненной 

ситуации болезни, дать подходы к различным проблемам и их решению 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

     Психология трудной жизненной ситуации болезни. Биопсихосоциальные 

подходы к ситуации болезни, МКБ-10 о социальных аспектах патологии и социальном 

функционировании человека с когнитивными и функциональными ограничениями. 

Психосоматические подходы к проблемам трудной жизненной ситуации человека в 

ситуации болезни, нейросоциальные подходы к трудной жизненной ситуации болезни, 

холистические подходы к трудной жизненной ситуации болезни.  

Трудная жизненная ситуация клиента, обусловленная хронической болью. Понятие 

хронической боли. Психопатология хронической боли. Болевое поведение клиентов, 

гендерные, культурные, этнические отличия клиентов в ситуациях хронической боли. 

Болевые синдромы у различных возрастных групп, отношения, проявления, 

психосоциальная типология. Биопсихосоциальные подходы отечественных и зарубежных 

исследователей. Психологические факторы и боль. Психология депрессивного состояния 

клиента при хронической боли. Тревожное состояние, фобии и хроническая боль. Копинг-

стратегии на боль, психологические установки и боль. 

Методы психосоциальной работы с клиентами в ситуации хронической боли. 

Когнитивно-поведенческая терапия локализации хронической боли. Основные принципы 

когнитивно-поведенческой терапии боли. Модель А. Данилова и А. Данилова. Особенности 

ролевого поведения клиента, установки на психосоциальную помощь, методики 

управления болью на поведенческом, когнитивном, эмоциональном уровне переживания 

боли. Терапевтические подходы к управлению болью Д. Турк, А. Окифуджи, Дж. Шермана. 

Цели и задачи управления болью, пошаговая работа по управлению болью. Методы 

«психологического отвлечения» от болевых синдромов, отечественный и зарубежный опыт 

психологической помощи виартехнологиями.  
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Мультиморбидные заболевания, медицинские и немедицинские подходы к практике 

помощи человеку. Психологические особенности поведения клиента при 

мультиморбидных заболеваниях. Проблемы психосоциального сопровождения клиента в 

ситуации оказания многофункциональной помощи (медицинской, психиатрической, 

психологической, социальной, реабилитационной). Понятие о мультидисциплинарной и 

транс дисциплинарной команде. Принципы, технология взаимодействия специалистов, 

модели помощи при ведении случая. Технология моделирования маршрутизации клиента в 

системе социальной защиты. Индивидуальная программа реабилитации клиента, место 

роль социально-психологической реабилитации клиента в общих подходах социальной 

реабилитации.  

Подходы к комплексной оценке медицинских, психологических и социальных 

потребностей клиента. Сопровождение случая в условиях стационара и в домашних 

условиях клиента. Онлайн технологии ведения случая в ситуации пандемии. 

Отечественный и зарубежный опыт практики оказания психосоциальной помощи в 

мультидисциплинарной команде. 

Нарокологические заболевания и психосоциальная работа с клиентами и их 

семьями. Специфика трудной жизненной ситуации клиентов с наркологическими 

заболеваниями. Социальные условия и индивидуальная социальная дезадаптауиця как 

факторы наркологических заболеваний. Социально-психологические особенности 

клиентов с наркологическими заболеваниями. Осложнения и формы зависимости и 

созависимости. Проблемы вторичной социальной дезадаптации. Методы комплексной 

оценки социально-психологического функционирования данных клиентов. 

Психологические проблемы клиентов с наркологическими заболеваниями, деградация 

личности, когнитивные изменения, проблемы инвалидизации.  

Психосоциальная работа с клиентами наркологических заболеваний на уровне 

профилактических, лечебных и специализированных программ поддержки и 

сопровождения. Психосоциальные тренинги для детей и подростков, направленные на 

профилактику и предупреждение употребления ПАВ. Психосоциальная работа с детьми 

семей группы риска, и детьми находящихся в семьях социально-опасном положении. 

Групповые социально-психологические тренинги по овладению социальными навыками.  

Программы психосоциальной реабилитации клиентов с наркологическими 

заболеваниями.  Терапевтические модели работы с клиентами: когнитивно-поведенческая 

модель работы с клиентами, модель «ситуативного воздействия», модель кейс 

менеджмента. Модели семейной терапии наркозависимых.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенности трудной жизненно ситуации болезни. 

2. Дайте основные характеристики ситуации болезни с позиций МКБ-10. 

3. Опишите особенность ситуации болезни с позиций биопсихосоциального подхода. 

4. В чем отличие психосоциального и холистического подхода к ситуации болезни? 

5. Дайте комплексную характеристику психологии клиента в ситуации боли. 

6. Какие психосоциальные подходы реализуются в работе у клиентов с синдромами 

боли? 

7. В чем психологические особенности клиентов с мультиморбидными 

заболеваниями? 

8. Как осуществляется психосоциальная работа с клиентами при мультиморбидных 

заболеваниях в мультидисциплинарной команде? 

9. В чем своеобразие трудной жизненной ситуации у клиентов, употребляющие ПАВ? 

10. Какие психосоциальные технологии применяются в психосоциальной работе с 

клиентами ПАВ? 
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Тема 2.2.  Клиническая психосоциальная работа с клиентами в трудной 

жизненной ситуации горя и утраты 

 

Цель: дать общую картину работы со случаем с клиентами, находящимися в 

терминальной ситуации, сформировать необходимые компетенции при работе с моделями 

помощи семье в ситуации горя и утраты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

        Институционализация научных подходов к проблемам горя и утраты в 

философском, медицинском познании на ранних этапах оформления проблематики. Р. 

Бертон и трактат «Анатомия меланхолии», Б. Раш о состоянии человека в ситуации 

горя и утраты, методы реабилитации. А. Шанд и «Законы печали» психология 

«скорбной реакции», модели помощи человеку в ситуации горя и утраты. Классические 

психологические теории горя и утраты. З. Фрейда Э. Дейч, М. Кляйн, концепция Э. 

Кюльбер-Росс. Психоаналитические подходы к горю и утрате Дж. Хагмана. Психо-

соматические подходы к психологии горя и утраты в работах Э. Линдемана, 

Стадиальная концепция горя и утраты Дж. Боулби.  Задаче-центрированна я теория 

горя и утраты Дж. Вордена. Теория относительного одиночества, теории совладания. 

DSM-5 и ICD-11как инструменты диагностики горя и утраты.  

      Биопсихосоциальные подходы к феноменологии смерти.  Биологические аспекты 

горя и утраты связаны «с синдромом разбитого сердца», кардиомиопатия Такоцубо. 

Физиологические аспекты горя и утраты. Психологические аспекты горя и утраты: 

эмоциональные, когнитивные, поведенческие аспекты. Экзистенциальные психические 

аспекты горя и утраты. Психология ритуального поведения. Психология первичной и 

вторичной утраты, синдромы горя и утраты.  

Социальные аспекты горя и утраты: мультикультурные факторы горя и утраты, 

стигматизирующие факторы горя и утраты.    

Коммуникативные техники работы с клиентом при терминальных стадиях.  

Особенности общения, слушания, осуществления невербальных коммуникаций. 

Общение с семьей клиента. Техники сообщения «плохой вести», барьеры в 

коммуникациях., работа с эмоциональными переживаниями близкого окружения.  

Модели психосоциального консультирования семьи в ситуации горя и утраты. 

Психосоциальная модель индивидуальной помощи в ситуации горя и утраты. 

Терапевтические модели «телесно-когнитивно-духовной» помощи в ситуации горя и 

утраты С. Чан.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте особенности институционализации познания ситуации горя и утраты. 

2. Как ранние медицинские подходы определяли сущность ситуации горя и утраты? 

3. В чем особенность психологических подходов к ситуации горя и утраты? 

4. В чем особенность социологических подходов к ситуации горя и утраты? 

5. Как процессы горя и утраты осмысляются с позиций психофизиологии? 

6. Как диагностические подходы классифицируют степень психологической 

напряженности человека в ситуации горя и утраты? 

7. В чем особенность психологии ритуального поведения? 

8. Какие техники применяются в работе с паллиативными клиентами? 

9. Раскройте особенности коммуникативных техник работы с паллиативными клиентами. 

10. Какие терапевтические модели помощи Вы знаете применительно к паллиативным 

случаям? 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ МОДУЛЯ 2. 
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Форма практического задания: контрольная работа 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Психология трудной жизненной ситуации болезни.  

2. Биопсихосоциальные подходы к ситуации болезни в МКБ-10. 

3. Психосоматические подходы к проблемам трудной жизненной ситуации 

человека в ситуации болезни. 

4.  Трудная жизненная ситуация клиента, обусловленная хронической болью. 

5. Психопатология хронической боли. 

6. Психология депрессивного состояния клиента при хронической боли. 

7. Методы психосоциальной работы с клиентами в ситуации хронической боли. 

8. Когнитивно-поведенческая терапия локализации хронической боли. 

9. Терапевтические подходы к управлению болью Д. Турк, А. Окифуджи, Дж. 

Шермана. 

10. Цели и задачи управления болью, пошаговая работа по управлению болью. 

11. Мультиморбидные заболевания, медицинские и немедицинские подходы к 

практике помощи человеку. 

12. Проблемы психосоциального сопровождения клиента в ситуации оказания 

многофункциональной помощи. 

13. Технология моделирования маршрутизации клиента в системе социальной 

защиты. 

14. Место и роль социально-психологической реабилитации клиента в общих 

подходах социальной реабилитации. 

15. Онлайн технологии ведения случая в ситуации пандемии. 

16. Институционализация научных подходов к проблемам горя и утраты в 

философском познании. 

17. Институционализация научных подходов к проблемам горя и утраты в 

медицинском познании. 

18.  Р. Бертон и его «Анатомия меланхолии» как первый научный тракт о ситуации 

горя и утраты. 

19.  Б. Раш о состоянии человека в ситуации горя и утраты. 

20. А. Шанд и «Законы печали» о психологии «скорбной реакции». 

21. Классические психологические теории горя и утраты: З. Фрейд. 

22. Классические психологические теории горя и утраты: Э. Дейч. 

23. Классические психологические теории горя и утраты: М. Кляйн. 

24. Классические психологические теории горя и утраты: концепция Э. Кюльбер-

Росс.  

25.  Психоаналитические подходы к горю и утрате Дж. Хагмана.  
26. Психосоматические подходы к психологии горя и утраты в работах Э. Линдемана 

27.  Стадиальная концепция горя и утраты Дж. Боулби.  

28. Задаче-центрированная теория горя и утраты Дж. Вордена.  

29. Теория относительного одиночества. 

30.  Теории совладания в ситуации горя и утраты 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЯ 2: 

форма рубежного контроля – письменное эссе 

1. Болевое поведение клиентов, гендерные, культурные, этнические отличия 

клиентов в ситуациях хронической боли.  

2. Биопсихосоциальные подходы к боли отечественных и зарубежных 

исследователей. 
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3.  Копинг-стратегии на боль, психологические установки и боль. 

4. Основные принципы когнитивно-поведенческой терапии боли. 

5. Модель когнитивно-поведенческой терапии боли А. Данилова и А. Данилова. 

6. Методы «психологического отвлечения» от болевых синдромов на основе виар-

технологий. 

7. Психологические особенности поведения клиента при мультиморбидных 

заболеваниях. 

8. Подходы к комплексной оценке медицинских, психологических и социальных 

потребностей клиента. 

9. Сопровождение случая в условиях стационара и в домашних условиях клиента. 

10. Отечественный и зарубежный опыт практики оказания психосоциальной 

помощи в мультидисциплинарной команде. 

11. Нарокологические заболевания и психосоциальная работа с клиентами и их 

семьями. 

12. Специфика трудной жизненной ситуации клиентов с наркологическими 

заболеваниями. 

13. Социально-психологические особенности клиентов с наркологическими 

заболеваниями. 

14. Методы комплексной оценки социально-психологического функционирования 

клиентов с наркологическими заболеваниями. 

15.  Психосоциальная работа с клиентами наркологических заболеваний на уровне 

профилактических программ. 

16. Психосоциальная работа с клиентами наркологических заболеваний на уровне 

лечебных программ. 

17. Психосоциальная работа с клиентами наркологических заболеваний на уровне 

специальных программ. 

18. Психосоциальные тренинги для детей и подростков, направленные на 

профилактику и предупреждение употребления ПАВ. 

19. Групповые социально-психологические тренинги для подростков по овладению 

социальными навыками. 

20. Терапевтические модели работы с клиентами: когнитивно-поведенческая модель 

работы с клиентами. 

21. Терапевтические модели работы с клиентами: модель «ситуативного 

воздействия».  

22. Терапевтические модели работы с клиентами: модель кейс менеджмента. 

Модели семейной терапии наркозависимых. модель кейс менеджмента.  

23. Модели семейной терапии наркозависимых.   

24. Модель «ситуативного воздействия» при работе с наркозависимыми. 

25. Нейросоциальные подходы к трудной жизненной ситуации болезни. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Модуль 1. 64 Подготовка реферата  
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 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

64 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Модуль 2 (семестр 4)   

 

Модуль 2.  

42 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

50 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

220  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

220  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Перечень тем рефератов к Модулю 1: 

1. Парадигмальные изменения в направлении моделей помощи и поддержки в 

условиях пандемии КОВИД-19.  

2. Сдвиг парадигмы от «инклюзивных стратегий помощи» к «глобальной калиннике». 

3.  Формирование новых средовых условий социального функционирования человека 

4. Оформление «нового общественного договора» в логике «повседневной 

неопределенности».  

5. Клиенты как «пандемиалы» - новое социально-психологическое состояние 

общественных групп и человека в условиях пандемии.  

6. Динамика развития моделей социальной политики/социальной защиты к моделям 

социальной биополитики. 

7. Динамика развития моделей социальной политики/социальной защиты к моделям 

социальной биополитики. 

8. Философия психосоциальной практики в контексте «новой нормы». 

9. Трансформация парадигмы помощи «клиент-в-окружающей среде». 

10. Особенности психосоциальной работы с виктимным клиентом. 

11. «Новые девиации» в обществе. 

12. Динамика развития социального невроза в условиях массовой пандемии. 

13. Клиент и трудная пандемическая жизненная ситуация. 

14. Особенности психологии трудной пандемической жизненной ситуации для детей и 

подростков. 

15. Отечественный и мировой опыт психосоциальной работы с населением в условиях 

пандемии. 

16. Психология трудной жизненной ситуации болезни.  

17. Биопсихосоциальные подходы к ситуации болезни в МКБ-10. 
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18. Психосоматические подходы к проблемам трудной жизненной ситуации человека в 

ситуации болезни. 

19.  Трудная жизненная ситуация клиента, обусловленная хронической болью. 

20. Психопатология хронической боли. 

21. Психология депрессивного состояния клиента при хронической боли. 

22. Методы психосоциальной работы с клиентами в ситуации хронической боли. 

23. Когнитивно-поведенческая терапия локализации хронической боли. 

24. Терапевтические подходы к управлению болью Д. Турк, А. Окифуджи, Дж. 

Шермана. 

25. Цели и задачи управления болью, пошаговая работа по управлению болью. 

26. Мультиморбидные заболевания, медицинские и немедицинские подходы к практике 

помощи человеку. 

27. Проблемы психосоциального сопровождения клиента в ситуации оказания 

многофункциональной помощи. 

28. Технология моделирования маршрутизации клиента в системе социальной защиты. 

29. Место и роль социально-психологической реабилитации клиента в общих подходах 

социальной реабилитации. 

30. Онлайн технологии ведения случая в ситуации пандемии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 

1. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05416-3.  

2. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01364-1.                                                                                                                        

3. Шумский, В. Б.  Экзистенциальная психология и психотерапия : учебное пособие 

для вузов / В. Б. Шумский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06345-5. 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Перечень тем рефератов к Модулю 2: 

 

1. Институционализация научных подходов к проблемам горя и утраты в философском 

познании. 

2. Институционализация научных подходов к проблемам горя и утраты в медицинском 

познании. 

3.  Р. Бертон и его «Анатомия меланхолии» как первый научный тракт о ситуации горя 

и утраты. 

4.  Б. Раш о состоянии человека в ситуации горя и утраты. 

5. А. Шанд и «Законы печали» о психологии «скорбной реакции». 

6. Классические психологические теории горя и утраты: З. Фрейд. 

7. Классические психологические теории горя и утраты: Э. Дейч. 

8. Классические психологические теории горя и утраты: М. Кляйн. 

9. Классические психологические теории горя и утраты: концепция Э. Кюльбер-Росс.  

10.  Психоаналитические подходы к горю и утрате Дж. Хагмана.  

11. Психосоматические подходы к психологии горя и утраты в работах Э. Линдемана 

12.  Стадиальная концепция горя и утраты Дж. Боулби.  

13. Задаче-центрированная теория горя и утраты Дж. Вордена.  

14. Теория относительного одиночества. 

15.  Теории совладания в ситуации горя и утраты. 
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16. Социальные патологии виктимного общества. 

17. «Цифровой клиент» с актуализированными базовыми/ экзистенциальными 

потребностями. 

18. Понятие здорового и патогенного общества (З. Фрейд, Э.  Фромм, Р. Мэй).  

19. Рентный невроз и его эпидемиологические проявления (В. Вайцзеккер).  

20. Основные психосоциальные стрессоры ковид-ситуации. 

21. Тревога и посттравматическое стрессовое расстройство в условиях пандемии. 

22. Трудная пандемическая жизненная ситуация семьи. 

23. Трудная пандемическая жизненная ситуация трудового населения. 

24. Трудная пандемическая жизненная ситуация пожилых и престарелых. 

25. Основные психосоциальные модели работы с клиентами в условиях пандемии: 

общая характеристика. 

26. Модель психосоциальной первой помощи (PFA). 

27. Краткосрочная модель интервенций. 

28. Модель сопровождения при травме. 

29. Научно-обоснованная практика. 

30. Трансформация принципов сопровождения применительно к пандемии, проблемы 

онлайн сопровождения. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

1. Горбуля, Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Горбуля. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10036-5.                                                        

2.  Решетников, М. М.  Трудности и типичные ошибки начала терапии : практическое 

пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 152 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06604- 

3. Степанов, В. Г.  Психологическое сопровождение онкологических больных детей и 

взрослых / В. Г. Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 112 с. — (Профессиональная практика). 

— ISBN 978-5-534-12303-6. . 

 

1.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
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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 

дисциплине (модулю). 

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. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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. 

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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Модуль - 1 (Семестр 1) 
 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 
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Проблемные ситуации: 

Ситуация 1.  

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в 

пансионате на протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше 

близких родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья 

находится в состоянии развода. 

ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости, 

табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 

медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и 

поведения для психологической коррекции. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте алгоритм диагностической работы  

 

Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем не 

проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают.  

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. 

Сенсомоторная афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр 

восстановления ВПФ, логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию 

мотивирована. Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы:  

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта  

 

Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб 

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные переломы 

костей конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний гемипарез, 

нарушение двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. Ходит 

самостоятельно с опорой на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, плаксивость, 

тревожность, раздражительность, низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 

 

Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, 

гипертоническая болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, 

ухоженная, контактная.   Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и 

напряжение, ощущает свою изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  

Чувствует упадок физических сил; отсутствие понимания, внимания к себе со стороны 

дочери и внука.  Эгоцентрична. Живет одна. В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. 

Туполева.  

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

3. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической социальной 

работы. 
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Ситуация 5. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает 

воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы 

найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не 

оказывает. Самостоятельно изучила английский язык для помощи своим детям в его 

изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения  

3. Составьте личный профессиональный план псу 

 

Раздел – 2 (семестр 2) 

Форма рубежного контроля – письменное решение аналитического задания 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

 

Ситуация 1. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с 

прогрессирующим заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 

лет. За этот период отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная 

психоэмоциональная лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. 

Тревожно-мнительна. Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в 

анамнезе попыток суицида не выявлено.  Наблюдались депрессивные эпизоды). При 

нарушении зоны личного комфорта - склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. 

На контакт с родственниками не мотивирована. Критичность к своему состоянию, 

поведению снижена.  

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами 

правил погребения после смерти. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

Ситуация 2. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга скончалась 

год назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер. Предъявляет 

жалобы на чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 

Вопросы: 

1.        Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты работы со случаем 

 

 

Ситуация 3. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с 

тростью. Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю 

смысла жизни, ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для 

преодоления ситуации 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной 

работы 
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Ситуация 4.  Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 

 

Ситуация 5.   В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, 

взявшая под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. 

Мальчику 4 года и девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно 

отличается от других детей походкой, сильной сутулостью, широко расставленными 

ногами, размашистыми движениями рук. В его поведении заторможенность сменялась 

резкой двигательной активностью. Мальчик постоянно прятал еду, игрушки. На 

прогулках не мог долго ходить, к другим детям интереса не проявлял, предпочитал 

одиночество. Любые игровые действия быстро ему надоедали. Навыки самообслуживания 

частично доступны: раздевается и одевается сам, умываться и мыться категорически 

отказывался. Приемная семья полная. Мать не работает. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 

2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 

3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со 

случаем  

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-1 
1. Трансформация принципов сопровождения 

применительно к пандемии, проблемы 

онлайн сопровождения. 

2. Общество и социальный невроз (З. Фрейд). 

3. Стресс изоляция и алкоголизация населения 

как последствия ковид-19. 

4. Помощь на основе сложившихся моделей 

психосоциальной практики в пандемической 

ситуации. 

5. Интегративный подход к проблемам 

клиентов в пандемии. 

6. Новые нормы социального 

функционирования клиента. 

7. Болевое поведение клиентов, гендерные, 

культурные, этнические отличия клиентов в 

ситуациях хронической боли.  

8. Биопсихосоциальные подходы к боли 

отечественных и зарубежных 

исследователей. 
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9.  Копинг-стратегии на боль, психологические 

установки и боль. 

10. Основные принципы когнитивно-

поведенческой терапии боли. 

11. Модель когнитивно-поведенческой терапии 

боли А. Данилова и А. Данилова. 

12. Методы «психологического отвлечения» от 

болевых синдромов на основе виар-

технологий. 

13. Психологические особенности поведения 

клиента при мультиморбидных 

заболеваниях. 

14. Подходы к комплексной оценке 

медицинских, психологических и 

социальных потребностей клиента. 

15. Сопровождение случая в условиях 

стационара и в домашних условиях клиента. 

16. Отечественный и зарубежный опыт 

практики оказания психосоциальной 

помощи в мультидисциплинарной команде. 

17. Нарокологические заболевания и 

психосоциальная работа с клиентами и их 

семьями. 

18. Специфика трудной жизненной ситуации 

клиентов с наркологическими 

заболеваниями. 

19. Социально-психологические особенности 

клиентов с наркологическими 

заболеваниями. 

20. Методы комплексной оценки социально-

психологического функционирования 

клиентов с наркологическими 

заболеваниями. 

21.  Психосоциальная работа с клиентами 

наркологических заболеваний на уровне 

профилактических программ. 

22. Психосоциальная работа с клиентами 

наркологических заболеваний на уровне 

лечебных программ. 

23. Психосоциальная работа с клиентами 

наркологических заболеваний на уровне 

специальных программ. 

24. Психосоциальные тренинги для детей и 

подростков, направленные на профилактику 

и предупреждение употребления ПАВ. 

25. Групповые социально-психологические 

тренинги для подростков по овладению 

социальными навыками. 

26. Терапевтические модели работы с 

клиентами: когнитивно-поведенческая 

модель работы с клиентами. 
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27. Терапевтические модели работы с 

клиентами: модель «ситуативного 

воздействия».  

28. Терапевтические модели работы с 

клиентами: модель кейс менеджмента. 

Модели семейной терапии наркозависимых. 

модель кейс менеджмента.  

29. Модели семейной терапии наркозависимых.   

30. Модель «ситуативного воздействия» при 

работе с наркозависимыми. 

31. Нейросоциальные подходы к трудной 

жизненной ситуации болезни. 

32.  DSM-5 и ICD-11как инструменты 

диагностики ситуации горя и утраты.  

33. Биопсихосоциальные подходы к 

феноменологии смерти.   

34. Биологические аспекты горя и 

кардиомиопатия Такоцубо. 

35. Физиологические аспекты горя и утраты. 

36. Психологические аспекты горя и утраты: 

эмоциональные аспекты. 

37. Психологические аспекты горя и утраты: 

когнитивные аспекты. 

38. Психологические аспекты горя и утраты: 

поведенческие аспекты.  

39. Экзистенциальные психические аспекты 

горя и утраты.  

40. Психология ритуального поведения.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05416-3.  

2. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01364-1.                                                                                                                        

3. Шумский, В. Б.  Экзистенциальная психология и психотерапия : учебное пособие 

для вузов / В. Б. Шумский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06345-5. 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Горбуля, Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Горбуля. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10036-5.                                                        

2. Решетников, М. М.  Трудности и типичные ошибки начала терапии : практическое 

пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 152 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06604- 

3. Степанов, В. Г.  Психологическое сопровождение онкологических больных детей и 

взрослых / В. Г. Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 112 с. — (Профессиональная практика). 

— ISBN 978-5-534-12303-6. . 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 
 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины (модуля)  «Социальная сексология» заключается в получении 

обучающимися  теоретических знаний  в области социальной сексологии, необходимых для 

организации и проведения психолого-педагогической экспертизы с последующим 

применением в профессиональной сфере  практических навыков  по образованию, 

развитию и сопровождению семьи и детства. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Изучение  основных понятий и категорий социальной сексологии. 

2. Ознакомление с областью  социальной сексологии,  ее связь  с социологией, медициной, 

общей и возрастной психологией, психологическим консультированием. 

3. Овладение основными  навыками организации и координации психолого-педагогической 

поддержки в области консультирования по сексуальным проблемам, сексуального 

просвещения и полового воспитания  современных подростков и молодежи, родителей 

несовершеннолетних и лиц их заменяющих.    

  

 

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы  магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

  

УК-3 

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной 

цели с учетом 

особенностей поведения 

ее участников, временных 

и прочих ограничений. 

УК-3.3. Организует 

работу команды, в том 

числе на основе 

коллегиальных решений, 

Знать: технологии 

социального взаимодействия 

и реализации своей роли в 

команде для решения задач 

профилактики сексуальных 

девиаций, сексуального 

просвещения и полового 

воспитания 

Уметь: вырабатывать 

стратегию командной 

работы, координировать 

деятельность команды для 

решения задач 

профилактики сексуальных 

девиаций, сексуального 

просвещения и полового 

воспитания 
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а также распределяет 

полномочия и делегирует 

полномочия в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: технологиями 

организации работы 

команды, принятия 

коллегиальных решений, 

распределения полномочий 

для решения задач 

профилактики сексуальных 

девиаций, сексуального 

просвещения и полового 

воспитания 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен  зачет. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс1  

Сессия 1-2 

  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
  

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - 

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - 

     Консультации       

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 
Раздел 1.  Социальная 
сексология как 
инновационная 
область социального 
знания 

36 32 4 2  2     

 

Раздел 2. Социальная 

сексология как 

область социально-

практической 

деятельности   

32 

 

 

28 4 2  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Общий объем, часов 72 60   8 4  4       

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

 
РАЗДЕЛ 1.   СОЦИАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ 
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  
 
ПЕРЕЧЕНЬ изучаемых элементов содержания: социальная феноменология, объект 
исследования социальной сексологии, этапы становления сексологии: донаучный этап 
сексологии(Ватсьяяна кама сутраДаосские сексуальные практики, античность) 
эмпирический этап  - А.Ж-Б. Парен-Дюшатле «Проституция в Париже» 1837г., период 
сексуальной эмансипации и детабуирования учения о сексуальности (Г.Х. Эллис, З.Фрейд, 
В.Райх, Ш.Ференци, В.Стекель, М.Хиршфельд), Формирование собственно  
сексопатологического направления в психиатрии и судебно-медицинской практике(Р.Ф. 
фон Крафт-Эбинг, А.Форель, А. Молль), Оформление сексологии в самостоятельную 
научную дисциплину(институт изучения секса А. Кинси 1947г., институт У.Мастерс и 
В.Джонсон –Сент Луис 1969г.), Современный этап развития сексологического 
знания(технологический конгресс 21 в, нейросети, интернет, генетика поведения и 
методологический кризис сексологии как науки в связи с ее политизацией и идеологией в 
США, Западной Европе). История становления и развития отечественной сексологии: 
(социально-культурные сексологические исследования 90-х годов 21 века), формирование 
оригинальной отечественной школы в клинической сексологи и психоанализе 1917-1930г. 
(Л.О. Даркшевич, Л.Я. Якобсон. А.Р.Лурия, М.А. Членов, И.Г. Гельман), период репрессии 
и запрета на исследования в области фундаментальной и прикладной сексологии (до 50-х 
г. 20 века), развитие прикладной медицинской сексопатологии (В.В.Кришталь, С.С. 
Либих. П.Б. Посвянский), институализация сексологии как науки и развитие 
междисциплинарного философского и социо-культурального подхода (И.С.Кон. С.И. 
Голод ), современный период (с 90-х г. по настоящее время). Текущее состояние 
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сексологии как науки и практики за рубежом и в России.   
  
  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:   ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕКСОЛОГИИ КАК НАУКИ И 

ПРАКТИКИ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ.   

 

Форма практического задания:   дискуссия 

1.  Коммерциализация проекта У.Мастерс и В.Джонсон в виде 

многочисленных «секс-терапевтов» работающих  по франшизе. 

2. Институт имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции. 

3. Виртуальное пространство с огромным количеством «институтов» и 

«школ сексологии». 

4. Сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений 

Социологического института РАН г. Санкт-Петербург, 

5. Отделение сексологии Московского НИИ психиатрии (в настоящее 

время филиал ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. Б.П. 

Сербского»)  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат. 

  

 

РАЗДЕЛ 2.  СОЦИАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Перечень изучаемых элементов содержания:   диагностика, просвещение,  и воститание 

в  области социальной сексологии, профилактика в сфере сексуального здоровья, 

девиантное и деликвентное поведение в сфере сексологии, консультативная деятельность в 

сфере сексуальных проблем. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ 

ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕКСОЛОГИИ.  

Форма практического задания:  дискуссия. 

1. Юридические и этические аспекты операций по смене пола. 

2.Понятие сексуального согласия с юридической точки зрения. 

3.Влияние интернета и социальных сетей на продвижение прав секс-меньшинств. 

4. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 

5. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 

6.Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 

7. Сайты знакомств в интернет пространстве. 

8. Коммерциализация секса в постсоветской России. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – кейс. 

  

  

  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочной форме обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 
Раздел 1.  Социальная 
сексология как 
инновационная область 
социального знания 

32 

Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 2. Социальная 

сексология как область 

социально-практической 

деятельности   

28 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60   

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Коммерциализация проекта У.Мастерс и В.Джонсон в виде 

многочисленных «секс-терапевтов» работающих  по франшизе. 

2. Институт имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции. 

3. Виртуальное пространство с огромным количеством «институтов» и 

«школ сексологии». 

4. Сектор социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений 

Социологического института РАН г. Санкт-Петербург, 

5. Отделение сексологии Московского НИИ психиатрии (в настоящее 

время филиал ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. Б.П. 

Сербского»)  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1.Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 

др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 (дата 

обращения: 04.08.2023) 

2.  Девятых, С. Ю.  Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517053 (дата обращения: 04.08.2023). 

3. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510854 (дата обращения: 04.08.2023). 

4. Шнейдер, Л. Б.  Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : практическое 

пособие / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

317 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12304-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515897 (дата обращения: 04.08.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Юридические и этические аспекты операций по смене пола. 

https://urait.ru/bcode/512493
https://urait.ru/bcode/517053
https://urait.ru/bcode/510854
https://urait.ru/bcode/515897
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2.Понятие сексуального согласия с юридической точки зрения. 

3.Влияние интернета и социальных сетей на продвижение прав секс-меньшинств. 

4. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 

5. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 

6.Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 

7. Сайты знакомств в интернет пространстве. 

 8. Коммерциализация секса в постсоветской России 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1.Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 

др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 (дата 

обращения: 04.08.2023) 

2.  Девятых, С. Ю.  Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517053 (дата обращения: 04.08.2023). 

3. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510854 (дата обращения: 04.08.2023). 

4. Шнейдер, Л. Б.  Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : практическое 

пособие / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

317 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12304-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515897 (дата обращения: 04.08.2023). 

  

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

https://urait.ru/bcode/512493
https://urait.ru/bcode/517053
https://urait.ru/bcode/510854
https://urait.ru/bcode/515897
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страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  



 

 

12 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной  форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 

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: 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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. 

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: 
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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 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Социальная сексология как инновационная область социального знания  

 

 

Код контролируемой компетенций УК-3  

Форма рубежного контроля Реферат 

Вопросы/задания рубежного контроля 
1. Социальная феноменология, объект исследования социальной сексологии. 
2. Донаучный этап сексологии(Ватсьяяна кама сутраДаосские сексуальные 

практики,античность). 
3. Эмпирический этап  - А.Ж-Б. Парен-Дюшатле «Проституция в Париже» 1837г., 

период сексуальной эмансипации и детабуирования учения о сексуальности (Г.Х. 
Эллис, З.Фрейд, В.Райх, Ш.Ференци, В.Стекель, М.Хиршфельд). 

4. Формирование собственно  сексопатологического направления в психиатрии и 
судебно-медицинской практике(Р.Ф. фон Крафт-Эбинг, А.Форель, А. Молль). 

5. Оформление сексологии в самостоятельную научную дисциплину(институт 
изучения секса А. Кинси 1947г., институт У.Мастерс и В.Джонсон –Сент Луис 
1969г.). Современный этап развития сексологического знания(технологический 
конгресс 21 в, нейросети, интернет, генетика поведения и методологический кризис 
сексологии как науки в связи с ее политизацией и идеологией в США, Западной 
Европе). 

6. История становления и развития отечественной сексологии: (социально-
культурные сексологические исследования 90-х годов 21 века) 

7. Формирование оригинальной отечественной школы в клинической сексологи и 
психоанализе 1917-1930г. (Л.О. Даркшевич, Л.Я. Якобсон. А.Р.Лурия, М.А. Членов, 
И.Г. Гельман). 
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8. Период репрессии и запрета на исследования в области фундаментальной и 
прикладной сексологии (до 50-х г. 20 века). 

9. Развитие прикладной медицинской сексопатологии(В.В.Кришталь, С.С. Либих. 
П.Б. Посвянский), институализация сексологии как науки и развитие 
междисциплинарного философского и социо-культурального подхода (И.С.Кон. 
С.И. Голод ). 

10. Современный период (с 90-х г. по настоящее время). Текущее состояние сексологии 
как науки и практики за рубежом и в России.   

  
Раздел 2. Социальная сексология как область социально-практической деятельности   

Код контролируемой компетенций УК-3  

Форма рубежного контроля: кейс: составление мероприятия профилактической 

направленности, по одной из тем, связанных с социальной сексологией для аудитории 

определенного возраста, составление презентации. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Профилактика сексуальных девиаций в подростковом возрасте. 

2. Обучение родителей и лиц их заменяющих формам конструктивного 

взаимодействия с детьми, по вопросам сексуального просвещения и воспитания. 

3. Защита детей от продвижения идей ЛГБТ в школе и в семье. 

4. Правоприменительная практика в отношении сбыта порнопродукции. 

5. Сексуальные мотивы и образы в рекламе. 

6. Сайты знакомств в интернет пространстве. 

7. Коммерциализация секса в постсоветской России. 

и другие. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Вопросы: 

1.Сексуальные проблемы в браке в Российской семье 

2.Влияние Российских СМИ на восприятие 

сексуальности насилием. 

3.Сексуальное поведение в супружеских и неженатых 

парах. 

4.Девиантное поведение, зависимости и проблема 

супружеских измен 

5.Факторы влияющие на снижение полового влечения у 

мужчин и женщин в современном обществе. 

6.Влияние нарушений психического здоровья на 

сексуальное насилие у взрослых. 

7. Модели сексуального поведения у мужчин и женщин 

в современном обществе 

8. Беспорядочные половые связи  и внебрачное 

поведение у лиц с сексуальной активностью 25-45 лет 

9. Вопросы религии и сексуального поведения 

10. Парафилии и их психологические последствия 

11.Факторы, влияющие на сексуальность пожилых 
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людей 

12.Воздействие порнофильмов на мужскую и женскую 

сексуальность 

13.Сексуальные проблемы лиц с ОВЗ и инвалидностью 

14. Негативные последствия секстинга  у молодых 

людей 

15.Интернет и сексуальное поведение подростков и 

юношей 

16.Проблемы дошкольного полового воспитания 

17.Вопросы безопасности ориентирования в культуре 

знакомств среди миллениалов 

18.Проблема дестигматизации «клейма» отсутствия 

сексуального опыта до 18 лет в подростковой среде. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  
1.Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 

др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 (дата 

обращения: 04.08.2023) 

2.  Девятых, С. Ю.  Половая социализация молодежи в условиях социокультурной 

трансформации семьи : монография / С. Ю. Девятых. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10424-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517053 (дата обращения: 04.08.2023). 

3. Шнейдер, Л. Б.  Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : практическое 

пособие / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

317 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12304-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515897 (дата обращения: 04.08.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и 

практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510854 (дата обращения: 04.08.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

https://urait.ru/bcode/512493
https://urait.ru/bcode/517053
https://urait.ru/bcode/515897
https://urait.ru/bcode/510854
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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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к  экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы 

«Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения 

(указать какими, например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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«Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения 

(указать какими, например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   разбора 

конкретных ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью/ 

специализацией реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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