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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере 

современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-9. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Владеть: практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, навыками 

работы с информацией 

с помощью 

специализированных 

средств 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей. 

УК-9.3. Использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

 

Знать: основные   

принципы 

использования 

информационных 

технологий в 

экономике. 

Уметь: использовать 

средств 

информационных 

технологий для личного 

экономического и 

финансового 

планирования 

Владеть: практическим 

опытом применения 

средств 

информационных 

технологий для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной 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
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н
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ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
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и
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о
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о
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о
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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 Основы 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

36 18 18 10  8  

 

  
 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

12 6 6 4  2  

 

  
 

Тема  1.2 Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 
24 12 12 6  6  

 

   

Раздел 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

27 9 18 10  8  

 

  

 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

14 4 10 6  4  

 

   

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

13 5 8 4  4  

 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
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2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные 

информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к 

разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и 

форм учебного содержания. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной ассистивной 

технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

Специальные компьютерные учебные программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Особенности современных адаптивных 

информационных технологий. 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

 Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Тема практического занятия: Использование адаптированной компьютерной 

техники 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 
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2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы развития. 

Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных технологий. 

Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные адаптивные 

технические и программные средства телекоммуникации. Информационная технология как 

система. 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 

Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Дистанционные образовательные технологии. 

Форма практического задания: дискуссия, дискуссия; практическая работа. 

 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 
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2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.    
 

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по разделу 1.  

Тема практического занятия: Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и 

off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1. (семестр 1 

Раздел 1. Основы современных 

адаптивных информационных 

технологий 

8 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

4 Подготовка реферата  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 

форматов. 

2. Состав «доступных ИКТ».  

3. базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности);  

4. ассистивные технологии. Слуховые аппараты. 

5. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры);  

6. форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа) и т.д.)  

7. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 

8. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

9. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

10. Использование альтернативных средств коммуникации. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. 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. 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). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. 

2. Понятие электронного обучения.  

3. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке.  

4. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной электронной 

библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). 

5. Настроить свой персональный профиль. Изучить работу поисковой системы. 

6. Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 

7. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

8. Интернет курсы. 

9. Интернет тестирование.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок адаптивной образовательной информации. 

13. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  

14. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

15. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

line и off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. 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. 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). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
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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.  
Требования к структуре реферата: 

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 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. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

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 (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине 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 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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное 

образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному 

образованию в условиях 

информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное 

обеспечение: встроенные специальные 

возможности. 

4. Мобильные телефоны: 

встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и 

характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система 

цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: 

определение, становление, современное 

состояние. 

11. Современные экономические 

условия информатизации российского 

общества. 

12. Современные социальные условия 

информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные 

условия информатизации российского 

общества. 

14. Роль библиотек в построении 

образования информационного 

общества.  

15. Программные технологии 

Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии 

Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с 

текстовыми документами. 
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18. Средства адаптации для работы с 

табличными документами. 

19. Средства адаптации для 

подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-

камеры. Сканирование документов. 

 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-9 Защита 

реферата 

1. основные принципы использования 

информационных технологий в 

экономике. 

2. Использование средств 

информационных технологий для личного 

экономического и финансового 

планирования. 
3. применение средств 

информационных технологий для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом. 
 

2. Раздел -2 

«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии как 

средства 

коммуникации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Перспективы развития 

адаптивных информационных 

технологий. 

2. Информационная безопасность и 

защита информации: определения и 

генезис. 

3. Технологии виртуальной 

реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной 

реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности 

программных и технических средств 

презентационных технологий. 

6. Технологии распознавания текста 

и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации 

дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий 

учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии 

передачи электронной информации в 

Интернет. 

11. Технические средства 

телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной 

почтой. 

15. Рассылка документов средствами 

офисных программ. 

16. Системы электронного 

документооборота. 

17. Назначение и сущность 

технологии телеконференций. 
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18. Вебинары. Системы обеспечения 

и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций 

при проведении телеконференции в 

режимах on-line и off-line. 

20. Использование систем 

искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных 

технологий. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Понятие «доступные ИКТ». 

3. Состав «доступных ИКТ», общая характеристика. 

4. Базовые адаптивные информационные технологии в образовании.  

5. Ассистивные технологии образования.  

6. Форматы доступа к информации, используемые в инклюзивном 

образовании. 

7. Дистанционные технологии  в системе образования. 

8. Адаптивное программное обеспечение наиболее распространенных 

вариантов доступа к образованию, общая характеристика. 

9. «Мобильное образование» или «m-обучение» в системе 

инклюзивного образования.  

10. Совместимость слухового аппарата или других средств с 

мобильным телефоном. 

11. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

12. Использование альтернативных средств коммуникации 

13. Инклюзивные веб-технологии. 

14. Специальные адаптивные  компьютерные учебные программы для 

образования. 

15. Облачные вычисления в инклюзивном образовании. 

16. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий, 

доступное с любого компьютера через интернет. 

17. Использование адаптированной компьютерной техники. 

Использование адаптивных устройств ввода и вывода информации.  

18. Использование специального программного обеспечения для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

19. Организация индивидуального информационного пространства. 

Использование альтернативных средств коммуникации.  

20. Всемирная паутина. Поисковые системы.  

21. Возможности робототехники и сенсорики в адаптации людей с 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ограниченными возможностями здоровья. 

22. Интеграция адаптивных ИКТ в образование. 

23. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях 

информатизации общества. 

24. Компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности.  

25. Слуховые аппараты - общая характеристика.  

26. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры.  

27. HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа).    

28. Информационный рынок: определение, становление, современное 

состояние. 

29. Современные экономические и социальные условия 

информатизации российского общества. 

30. Современные  культурные условия информатизации российского 

общества. 

31. Роль библиотек в построении информационного общества.  

32. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

33. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. 

34.  Понятие электронного обучения.  

35. Роль сетевых технологий в формировании современной 

информационной среды. 

36. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями. 

37. Интернет курсы. 

38. Интернет тестирование.  

39. Интернет олимпиады. 

40. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

41. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 

42. Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек 

43. Информационная безопасность и защита информации: определения 

и генезис. 

44. Технологии виртуальной реальности.  

45. Адаптивные возможности программных и технических средств 

презентационных технологий. 

46. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

47. Современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет. 

48. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  

49. Состав технологических операций при проведении 

телеконференции в режимах on-line и off-line. 

50. Использование систем искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных технологий.  

51. Построение системы с использованием информационных 

технологий. 

52. Интеллектуализация информационных технологий. 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

53. Приоритетные технологии информационного общества. 

54. Проблема формирования единого информационного 

пространства.  

55. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

УК-9 
1. основные принципы использования информационных технологий в 

экономике. 
2. Использование средств информационных технологий для личного 

экономического и финансового планирования. 

3. применение средств информационных технологий для управления личными 

финансами (личным бюджетом. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. 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) 

 

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). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

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 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 

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: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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. 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 

 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 
24 

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 

Для изучения дисциплины 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, 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 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. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3, УК-9 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

УК-3.3. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать 
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сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, несет 

личную ответственность 

за результат. 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из 

разных источников; 

реализовать анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

вырабатывать 

стратегию действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарног

о подходов  

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9 УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

профессиональ

ной сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями. УК-9.2. 

Понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

УК-9.3. Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями. 

Знать: принципы 

построения 

социального 

взаимодействия; 

современные 

коммуникативные 

технологии 

Уметь: составлять в 

соответствии с 

нормами   русского 

языка деловую; 

Организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Владеть: 

готовностью к 

установлению 

контакта, развитию 

коммуникации, в том 

числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 
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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. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
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
 з

а
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
с
у

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 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 28 10 18 10  8  
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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
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
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
 з

а
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
с
у

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
 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  

 

15 5 10 6  4  
 

  

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

13 5 8 4  4  
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

35 17 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

20 10 10 6  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

   

 

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 
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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. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление». 

 

Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. 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. 

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- 
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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.  

16. 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 

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». 
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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: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей 

с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее 

время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. 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 

1) 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. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 
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1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

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 

 

 

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 
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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; 

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»? 
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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 

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 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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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  

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 
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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).  

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.  

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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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 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). 



 

 

17 

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. 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 (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

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

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

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. 
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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 зачет/не зачет 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  в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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-3 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. 
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15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике.  
16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-9 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 
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10. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

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 
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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. 

2. Раздел -2 

«Нормативн

о- правовое 

регулирова

ние 

формирован

ия 

инклюзивно

го 

общества» 

УК-3 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-9 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» 
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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) 

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) 
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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 

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: 
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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: 

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. 
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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.): 

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., 
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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-3 
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. 

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-9 
Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения 

к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

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 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 37.05.01 Клиническая психология 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 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 (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных ор-

ганизаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обязан-

ности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Россий-

ской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств лично-

сти гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государства 

и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

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

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными инди-

каторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

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

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности, классифика-

цию опасных и вредных 

факторов среды обитания 

человека, правовые и ор-

ганизационные основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 

знать: основные по-

ложения общевоин-

ских уставов ВС РФ; 

организацию внут-

реннего порядка в 

подразделении; ос-

новные положения 

Курса стрельб из 

стрелкового оружия; 
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общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

устройство стрелково-

го оружия, боеприпа-

сов и ручных гранат; 

предназначение, зада-

чи и организационно-

штатную структуру 

общевойсковых под-

разделений; основные 

факторы, определяю-

щие характер, органи-

зацию и способы ве-

дения современного 

общевойскового боя; 

общие сведения о 

ядерном, химическом 

и биологическом ору-

жии, средствах его 

применения; правила 

поведения и меры 

профилактики в усло-

виях заражения ра-

диоактивными, отрав-

ляющими веществами 

и бактериальными 

средствами; тактиче-

ские свойства местно-

сти, их влияние на 

действия подразделе-

ний в боевой обста-

новке; назначение, 

номенклатуру и ус-

ловные знаки топо-

графических карт; ос-

новные способы и 

средства оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах; тенденции 

и особенности разви-

тия современных ме-

ждународных отно-

шений, место и роль 

России в многополяр-

ном мире, основные 

направления социаль-

но-экономического, 

политического и во-

енно-технического 

развития страны; ос-

новные положения 

Военной доктрины 

РФ; правовое положе-

ние и порядок прохо-

ждения военной 

УК-8.3. Создает и под-

держивает безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти в повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникнове-

ние чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает не-

гативные последствия для 

сохранения природной 

среды. 
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службы; уметь: пра-

вильно применять и 

выполнять положения 

общевоинских уста-

вов ВС РФ; осуществ-

лять разборку и сбор-

ку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), под-

готовку к боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для стрельбы 

из стрелкового ору-

жия; выполнять меро-

приятия радиацион-

ной, химической и 

биологической защи-

ты; читать топографи-

ческие карты различ-

ной номенклатуры; 

давать оценку между-

народным военно-

политическим и внут-

ренним событиям и 

фактам с позиции 

патриота своего Оте-

чества; применять по-

ложения нормативно-

правовых актов; вла-

деть: строевыми 

приемами на месте и в 

движении; навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из стрелко-

вого оружия; навыка-

ми подготовки к веде-

нию общевойскового 

боя; навыками приме-

нения индивидуаль-

ных средств РХБ за-

щиты; навыками ори-

ентирования на мест-

ности по карте и без 

карты; навыками 

применения индиви-

дуальных средств ме-

дицинской защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и трав-

мах; навыками работы 

с нормативно-
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правовыми докумен-

тами. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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 педагогиче-

скими 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

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
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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 педагогиче-

скими 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
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
 

Семестр 2 

Раздел 1. Общевоинские 

уставы ВС РФ 
13 3 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1. Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, их основные требо-

вания и содержание 

7 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний по-

рядок и суточный наряд 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие положе-

ния Устава гарнизонной 

и караульной службы 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая под-

готовка 
9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 4. Строевые приемы 

и движение без оружия 
9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелкового 

оружия 

28 10 20 0 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 5. Основы, приемы 

и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 6. Назначение, бое-

вые свойства, материаль-

ная часть и применение 

стрелкового оружия, руч-

ных противотанковых 

гранатометов и ручных 

гранат 

16 6 10 0 0 10 0 0 0 0 0 

Тема 7. Выполнение уп-

ражнений учебных 

стрельб из стрелкового 

оружия 

9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 

15 5 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 8. Вооруженные 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
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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 педагогиче-

скими 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
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
 

Силы Российской Феде-

рации их состав и задачи. 

Тактико-технические ха-

рактеристики (ТТХ) ос-

новных образцов воору-

жения и техники ВС РФ 

Тема 9. Основы общевой-

скового боя 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы инже-

нерного обеспечения 
3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация во-

инских частей и подраз-

делений, вооружение, 

боевая техника вероятно-

го противника 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и биологи-

ческая защита 

9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, хими-

ческое, биологическое, 

зажигательное оружие 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и биологиче-

ская защита 

6 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная топо-

графия 
6 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обста-

новки. Измерения и ори-

ентирование на местно-

сти без карты, движение 

по азимутам 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 15. Топографиче-

ские карты и их чтение, 

подготовка к работе. Оп-

ределение координат 

объектов и целеуказания 

по карте 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 7. Основы меди- 9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 
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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 педагогиче-

скими 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
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
 

цинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская по-

мощь при ранениях, 

травмах и особых случа-

ях 

9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 

9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в совре-

менном мире. Основные 

направления социально-

экономического, полити-

ческого и военно-

технического развития 

страны 

9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая под-

готовка 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная док-

трина РФ. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции о прохождении воен-

ной службы 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 
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подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, со-

став. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарни-

зонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основ-

ные требования и содержание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наря-

да. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Темы докладов: 

1. Размещение военнослужащих.  

2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  
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4. Дневальный, дежурный по роте.  

5. Развод суточного наряда. 

 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Караул и его назначение. 

3. Обязанности разводящего 

4. Обязанности часового. 

5. Внутренний порядок в караулах. 

Темы докладов: 

1. Организация и несение караульной службы. 

2. Организация и несение гарнизонной службы. 

3. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэ-

ропорта). 

4. Обязанности военного патруля. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1:  
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Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Строй и его элементы.  

Виды строя.  

Сигналы для управления строем.  

Команды и порядок их подачи.  

Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

Строевой расчет.  

Строевая стойка.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды "Становись",  

Выполнение команды "Равняйсь",  

Выполнение команды "Смирно", 

Выполнение команды "Вольно",  

Выполнение команды "Заправиться".  

Выполнение команды «Поворот на месте». 

Выполнение команды «Строевой шаг».  

Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

Выполнение команды «Повороты в движении». 

Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

Управление подразделением в движении. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. На-
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значение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб 

из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности 

при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. Требо-

вания безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при про-

ведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. Назна-

чение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. 

Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении стрельб 

и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Вы-

полнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства АК-74.  
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2.Порядок сборки разборки АК-74.  

3.Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПК-74.  

2.Порядок сборки разборки РПК-74.  

3.Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 4:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства пистолета ПМ.  

2.Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

3.Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 5:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

2.Снаряжение РПГ-7.  

Тема практического занятия 6:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, РГД-5).  

2.Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема практического занятия 7:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из стрел-

кового оружия.  

2. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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3. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

4. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его характери-

стики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной 

борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. Органи-

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

ние, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы веде-

ния современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

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

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техни-

ка вероятного противника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 Темы докладов: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность 

его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Маскировка окопов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и воздей-

ствие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, 

их стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. 

Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие дей-

ствия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и спо-

собы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обра-

ботки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использо-

вания. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стой-

кость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 
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применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия за-

жигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы за-

щиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегаза-

ция, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения частичной и 

полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, химической и 

биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгон-

ка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

2. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

3. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая сущность, клас-
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сификация и назначение топографических карт. Определение географических и прямоугольных 

координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение ко-

ординат объектов и целеуказания по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. Определе-

ние географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Темы докладов: 

1. Виды топографических карт. 

2. Условные знаки и пояснительные надписи.  

3. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

4. Порядок составления карточек и схем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при ра-

нениях, травмах и особых случаях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 
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при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

Темы докладов: 

1. . Понятия об инфекционных заболеваниях. Предупреждение инфекционных заболева-

ний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Причины кожно-гнойничковых за-

болеваний. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических на-

выков. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

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 

Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

1 Подготовка к опросу  

1 Подготовка доклада 

1 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
10 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
5 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
3 

Самостоятельное изучение материала 
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Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

31 

- 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. «Часть первая. Организация и несение гарнизонной службы» (Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации . — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-

45349-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/265208 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 4.). 

3. «ЕДИНОНАЧАЛИЕ. КОМАНДИРЫ (НАЧАЛЬНИКИ) И ПОДЧИНЕН-

НЫЕ.СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ» (Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-
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дерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 19.). 

4. «Часть вторая. Организация и несение караульной службы» (Устав гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 61.). 

5. «ГЛАВА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» (Устав внутренней службы Воо-

руженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 

978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 109.). 

6. «ГЛАВА 2.НАРЯД ГАРНИЗОННОЙ СЛУЖБЫ» (Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 

978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. — С. 44.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

7. Строй и его элементы.  

8. Виды строя.  

9. Сигналы для управления строем.  

10. Команды и порядок их подачи.  

11. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

12. Строевой расчет.  

13. Строевая стойка.  

14. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  

15. Повороты на месте.  

16. Строевой шаг.  

17. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении.  

20. Движение в составе взвода.  

21. Управление подразделением в движении. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 4.). 

2. «ГЛАВА IV. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» (Основы обороны государства и военной службы : 

учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 47.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 



 
24 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

4. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

5. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

6. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

8. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

9. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

11. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия.  

12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

14. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

15. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

17. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. «ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» (Зрыбнев, Н. А. 

Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-профессионала  / Н. А. Зрыбнев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 70.). 

2. «Глава 1.2. Основные принципы, методология построенияи организация обучения стрельбе из 

стрелкового оружия» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из ав-

томата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 15.). 

3. «1. Меры безопасности при обращении с оружием (общиеположения)» (Холодов, О. М. Меры 

безопасности при обращении со стрелковым оружием : учебное пособие / О. М. Холодов, С. А. 

Горбатенко, И. И. Шуманский. — Воронеж : ВГАС, 2021. — 21 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253766 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 6.1. Техническая подготовка» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой 

стрельбе из автомата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 

978-5-8114-4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 81.). 

5. «1.2. Общее устройство, боевые характеристики работычастей и механизмов автомата АК-

74.Порядок разборки и сборки автомата» (Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, 

Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Ус-

тинова, 2018. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. — С. 25.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

2. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

3. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

4. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  

5. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

6. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

7. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

8. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

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

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

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. «1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 13.). 

2. «1.5. Состав Вооруженных сил Российской Федерации» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красно-

ярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 23.). 

3. «ГЛАВА II ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Основы обороны 

государства и военной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. 

— Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 16.). 

4. «Глава 1ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

5. «3. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 84.). 

6. «Глава 3ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 80.). 

7. «1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» (Олей-

ников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. С. Тимохо-

вич. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195175 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 9.). 

8. «Глава 7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОЮ» (Байрамуков, Ю. 

Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 198.). 

9. «2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США, ГЕРМАНИИ,ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И БЛОКА НА-

ТО» (Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк: учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 33.). 

10. «Глава 2ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 32.). 

11. «Глава 9ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Тактическая подго-

товка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 244.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, воору-

жение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на ме-

стности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и воен-

ную технику, средства и способы защиты от него.  

9. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  

10. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, сани-

тарная обработка.  

11. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

12. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической за-

щиты.  

13. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  
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14. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. «Я Д Е Р Н О Е , Х И М И Ч Е С К О Е , Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е О Р У Ж И ЕИ О Р У 

Ж И Е , О С Н О В А Н Н О ЕН А Н О В Ы Х Ф И З И Ч Е С К И ХП Р И Н Ц И П А Х» 

(Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красно-

ярск : СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «Глава 10. ЯДЕРНОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕИ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 

2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 287.) 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 

978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Местность как элемент боевой обстановки.  

2. Способы ориентирования на местности без карты.  

3. Способы измерения расстояний.  

4. Движение по азимутам.  

5. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

6. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

7. Целеуказание по карте. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. «Глава 1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА» (Араев, С. И. Военное ори-

ентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : 

МАИ, 2021. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

2. «Глава 17. ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОСТИ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка кур-

сантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : элек-
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тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 439.). 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 

978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

4. Первая помощь при ранениях и травмах.  

5. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

6. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. «Норматив 1. Наложение первичной повязки» (Медицинское обеспечение : учебно-

методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — 

Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279629 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 6.). 

2. «1.3. Медицинские мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

войск» (Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1  — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 19.). 

3. «1.1. Штатные силы и средства медицинской службы» (Медицинское обеспечение : учеб-

ное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2  — 

2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 14. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактиче-

ская подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под 

редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — 
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 370.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

Место и роль России в многополярном мире.  

Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития Российской Федерации.  

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, требо-

вания руководящих документов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

«Лекция 1. Предмет дисциплины «Национальная безопасность России»и ее место в системе дру-

гих учебных дисциплин» (Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. 

Смоленская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

3. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

1. «1.1. Военная доктрина: определение и сущность» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — 

Красноярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

2. «Тема 4. Военная доктрина Российской Федерации» (Основы обороны государства и во-

енной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл 

: ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 13.). 

3. «Глава 1 ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Тактическая подготов-

ка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

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

Освоение обучаемыми программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти 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-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 (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется 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 по-

лей 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 тек-

сту – 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% заимст-

вований) работа не принимается. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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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 дифференцированный зачет, который проводится в устной и практической 

форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

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

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых 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 (мо-

дулю) 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. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

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

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

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

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) 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 на-

коплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое прак-

тическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке 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 обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются 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 програм-

мам 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 кон-

трольных 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 
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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 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 



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 кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел -1 «Общевоинские уставы ВС РФ» 

 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

 

Раздел -2 «Строевая подготовка» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи.  

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  
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6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка.  

8. Выполнение команды "Становись",  

9. Выполнение команды "Равняйсь",  

10. Выполнение команды "Смирно", 

11. Выполнение команды "Вольно",  

12. Выполнение команды "Заправиться".  

13. Выполнение команды «Поворот на месте». 

14. Выполнение команды «Строевой шаг».  

15. Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

16. Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

17. Выполнение команды «Повороты в движении». 

18. Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

19. Управление подразделением в движении. 

 

Раздел -3 «Огневая подготовка из стрелкового оружия» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

3. Назначение, состав, обращение, боевые свойства АК-74.  

4. Порядок сборки разборки АК-74.  

5. Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  

6. Снаряжение магазинов  

7. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПК-74.  

8. Порядок сборки разборки РПК-74.  

9. Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов  

11. Назначение, состав, обращение, боевые свойства пистолета ПМ.  

12. Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

13. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

14. Снаряжение магазинов  

15. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПГ-7.  

16. Снаряжение РПГ-7.  

17. Назначение, обращение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, 

РГД-5).  

18. Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

19. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия.  

20. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

21. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

Раздел -4 «Основы тактики общевойсковых подразделений» 

 

Форма практического задания: устный опрос. 
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Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 

 

Раздел -5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

8. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

9. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

10. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

 

 

Раздел -6 «Военная топография» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 
4. Виды топографических карт. 

5. Условные знаки и пояснительные надписи.  

6. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

7. Порядок составления карточек и схем. 

 

 

Раздел -7 «Основы медицинского обеспечения» 
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Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

Вопросы: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.  

3. Воинские звания. Единоначалие.  

4. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.  

5. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

6. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.  

7. Размещение военнослужащих.  

8. Распределение времени и внутренний порядок.  

9. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 

Развод суточного наряда.  

10. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

11. Обязанности разводящего, часового. 

12. Строй и его элементы. Виды строя.  

13. Сигналы для управления строем.  

14. Команды и порядок их подачи.  

15. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

16. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте.  

17. Строевой шаг. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении. Движение в составе взвода.  

20. Управление подразделением в движении. 

21. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

23. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

24. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

25. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

26. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

27. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

28. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

29. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

30. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

31. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  



 
38 

32. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса 

стрельб из стрелкового оружия.  

33. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

34. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

35. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

36. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

37. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

38. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

39. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  

40. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

41. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

42. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

43. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

44. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

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

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

47. Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные со-

оружения.  

48. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки 

применения ОВ, их стойкость на местности.  

49. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства примене-

ния, внешние признаки применения.  

50. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный со-

став, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.  

51. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дега-

зация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

52. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

53. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты.  

54. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техниче-

ская проверка средств индивидуальной защиты. 

55. Местность как элемент боевой обстановки.  

56. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний.  

57. Движение по азимутам.  

58. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

59. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

60. Целеуказание по карте. 

61. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

62. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена 

в бою. 

63. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

64. Первая помощь при ранениях и травмах.  

65. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

66. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

67. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

68. Место и роль России в многополярном мире.  
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69. Основные направления социально-экономического, политического и военно-

технического развития Российской Федерации.  

70. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 

71. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

72. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

73. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

74. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

 

1. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-507-45349-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265208 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162395 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

5. Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6. Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-

профессионала / Н. А. Зрыбнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 128 с. 

— ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 
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7. Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из автомата : учебное 

пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

8. Олейников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. 

С. Тимохович. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195175 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

9. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. 

Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. Медицинское обеспечение : учебно-методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. 

Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-

Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/279629 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

11. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

12. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1 — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2 — 2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2. Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. 

Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

3. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / состави-

тели С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 



 
41 

4. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : 

СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. Смолен-

ская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 

(дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Байрамуков, Ю. Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — 346 с. — ISBN 978-5-

7638-3687-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

7. Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник 

/ Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 510 с. 

— ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

 

8. Тактическая подготовка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. 

Е. Арефьев [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2019. — 302 с. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 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 теорети-

ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-

ными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе во время проведения практического занятия. 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами 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), а также наглядными пособиями и учебными макетами: 5.45 

мм АК-74,  – учебный автомат, 5.45 мм учебные патроны, 9 мм ПМ - учебный пистолет, 9 мм 

учебные патроны для пистолета ПМ, 5.45 мм РПК-74 учебный пулемет, Ф-1 учебная ручная гра-

ната, РГД-5 учебная ручная граната, Общевойсковой фильтрующий противогаз, Респиратор Р-2, 

Общевойсковой защитный комплект (плащ, чулки защитные, перчатки защитные), Индивиду-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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альная медицинская аптечка, учебно-наглядные пособия по строевой, огневой, тактической, пра-

вовой и военно-политической подготовке, военной топографии, медицинскому обеспечению и 

РХБЗ, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, 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 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 ин-

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

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, вебинар 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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1.  
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факультета на основании Федерального государственного об-

разовательного стандарта (указать реквизиты ФГОС)  

Протокол заседания  

Ученого совета фа-

культета 

№ 10 

от «29» марта 2023 

года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета фа-

культета 

№ ____ 

от «____» ________ 
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* 
Протокол заседания  
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* 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного представления о 

здоровье человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычай-

ных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях 

и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

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

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, классификацию 

опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, право-

вые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного про-

исхождения, 

правила оказа-

ния первой по-

мощи 

Уметь: инструк-

тировать о пра-

вилах поведения  

при возникно-

вении чрезвы-

чайных ситуа-

ций и угрозе 

военных кон-

фликтов 

Владеть: навы-

ками оказания 

первой помощи 

пострадавшим и 

ухода за боль-

ными и ранены-

ми 

УК-8.2 Осуществляет оператив-

ные действия в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и возникно-

вении военных конфликтов 

УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия жизнедея-

тельности в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельно-

сти, адекватно реагирует на воз-

никновение чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает негативные 

последствия для сохранения при-

родной среды. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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 педагогиче-

скими 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
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
 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его формиро-

вания 

27 19 8 4 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие здоро-

вья, основные признаки 

нарушения здоровья 

13 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы здоро- 14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 
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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 педагогиче-

скими 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
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
 

вого образа жизни. 

Раздел 2. Основы оказа-

ния первой помощи при 

различных состояниях 

36 4 32 12 0 20 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание пер-

вой помощи при различ-

ных состояниях 

28 2 26 10 0 16 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными  

36 8 28 10 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния орга-

низма человека 
8 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 
28 4 24 8 0 16 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, вод-

ная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и на-

следственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. Состоя-

ние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  
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Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, вод-

ная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, климатические 

факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты наследствен-

ность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, 

экономичность. 
 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье».  

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией здравоохра-

нения.  

3. Норма и патология.  

4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние.  

5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение.  

6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, фи-

зическое, репродуктивное, психическое, социальное 

7. Критерии здоровья.  

8. Отношение населения к здоровью.  

9. Оценка здоровья.  

Темы докладов: 

1. Системный подход в решении проблем здоровья.  

2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе.  

3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации.  

4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества.  

5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на ор-

ганизм человека.  

6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма.  

7. Влияние урбанизации на здоровье человека.  

8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья.  

9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды.  

10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  

11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную патоло-

гию.  

12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и здо-

рового стиля жизни.  
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13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе.  

14.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья.  

15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 

 

Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни.  

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  

3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

4. Социально-гигиенические основы вредных привычек.  

5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Темы докладов: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  
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Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки ост-

рого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 

Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 



 
10 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щело-

чей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте происше-

ствия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки на-

рушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 

помощи. 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при гипер- и ги-

погликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки острого нару-

шения проходимости дыхательных путей. 
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Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 

Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой по-

мощи 

Форма практического задания: устный опрос 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 



 
12 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помо-

щи на месте происшествия  

3. Юридическая безопасность первой помощи 

4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой помо-

щи 

6. Поощрение за оказание первой помощи 

7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 

8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием постра-

давших 

 

Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказа-

ния первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение уг-

рожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов 

на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транс-

портного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего. 

2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определе-

нию признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) 

выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и ося-

зания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления призна-

ков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко 

рту»; 3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием уст-

ройства для искусственного дыхания. 

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание ус-

тойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) выдвиже-

ние нижней челюсти. 

5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наруж-

ного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое 

прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) пря-

мое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 

6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзион-

ной (герметизирующей) при ранении груди;  

7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (про-

мывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности 

и промывание поврежденной поверхности проточной водой);  

10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высо-

ких температур или теплового излучения;  

11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких темпера-

тур. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 

 

Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма чело-

века 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- измерения температуры тела  

- определения частоты дыхательных движений  

- определения пульса и регистрацию показателей  

- измерения АД  

- измерения роста и массы тела 

 

Тема практического занятия: Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- смены нательного белья 

- гигиенической помывки 

- кормления  

- перемещения пострадавшего/больного в постели 

- перекладывания (пересаживания) на каталку 
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- туалета половых органов 

- применения грелки 

- подачи мочеприемника и судна 

- подготовки перевязочных материалов 

Продемонстрируйте технику:  

- наложение давящей повязки. 

- наложение артериального жгута.   

- наложение давящей повязки.  

- наложение воздухонепроницаемой повязки. 

  - приема  «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 

 - проведения  первичной сердечно-легочной реанимации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – 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 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его форми-

рования 

6 Подготовка к опросу  

6 Подготовка доклада 

7 
Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 2. Основы ока-

зания первой помощи 

при различных со-

стояниях 

4 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными 

8 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

31 

- 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние общест-

ва, условия жизни, труда, быта и др. 
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8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  

4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  
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6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  

9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  гипертониче-

ский криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и послеоперацион-

ном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и груди. Ле-

чебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

3. Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под ре-

дакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти 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-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 (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется 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 по-

лей 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 тек-

сту – 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 

https://urait.ru/bcode/510050
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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% заимст-

вований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

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

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

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

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых 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 (мо-

дулю) 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. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

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

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

ческие 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 прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке 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 обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-
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ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются 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 програм-

мам 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 кон-

трольных 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 



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 кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел -1 «Здоровье и факторы его формирования» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 

(?) 50 

(?) 30 

(?) 40 

(?) 10 

  

Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 

(?) 10 

(?) 20 

(?) 30 

(?) 50 

  

Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 

(?) наследственность 

(?) условия внешней среды 

(?)образ жизни 

(?) система здравоохранения 

  

Является условием здорового образа жизни: 

(?) пассивность 

(?) стрессы 

(?) рациональное питание 

(?) вредные привычки 

  

Индивидуальные особенности поведения человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Общественное здоровье: 

(?) здоровье группы людей 

(?) личное здоровье 

(?) здоровье населения страны 

(?)  здоровье людей определенной этнической группы 

  

Здоровье: 

(?) отсутствие болезни 

(?) состояние радости 

(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 

(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 
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Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Валеология – наука о: 

(?) здоровье человека 

(?) недрах земли 

(?) питании 

(?) режиме дня человека 

  

Здоровье зависит на 10% от: 

(?) наследственности 

(?) органов здравоохранения 

(?) образа жизни 

(?) окружающей среды 

  

Здоровый образ жизни: 

(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

(?) систематические занятия спортом 

(?) способность человека управлять своими эмоциями 

(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 

  

Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резерв-

ных возможностей: 

(?) физическое 

(?) духовное 

(?) нравственное 

(?) социальное 

  

Цель профилактики: 

(?) изучение животного мира 

(?) развитие интеллектуальных способностей человека 

(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

(?) развитие профессиональных способностей человека 

  

Составляющая нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) гиподинамия 

(?) отсутствие вредных привычек 

(?) сбалансированное питание 

  

Фактор нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) сбалансированное питание 

(?) социальная пассивность 

(?) регулярная двигательная активность 

 

Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении  профилактиче-

ской работы на:   

(?) индивидуальном уровне   

(?) популяционном уровне 
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При проведении медико-социальных исследований применяются следующие методы 

(?) исторический 

(?) статистический 

(?) экспериментальный 

(?) экономический 

5) социологический 

(?) все вышеперечисленные. 

 

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 

(?) генетические 

(?) природно-климатические 

(?) уровень и образ жизни населения 

(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

(?) все вышеперечисленное 

 

Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 

(?) качество медицинской помощи 

(?) образ жизни   

(?) биологические 

 

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) исполь-

зуются … стратегии: 

(?) 4 

(?) 2 

(?) 3   

 

Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме: 

(?) повышение материального благосостояния   

(?) воспитание навыков здорового образа жизни 

(?) информирование населения о факторах риска 

 

Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и окру-

жающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 

(?) стратегия высокого риска 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия   

 

Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все перечис-

ленные, кроме: 

(?) устранение факторов риска 

(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения   

(?) создание позитивных для здоровья факторов 

 

Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий 

по их коррекции: 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

(?) стратегия высокого риска   

 

Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

(?) выявление заболеваний   
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(?) проведение прививок 

(?) проведение медицинских осмотров 

 

Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как 

за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

(?) стратегия вторичной профилактики   

(?) стратегия высокого риска 

(?) популяционная стратегия 

 

Медицинская профилактика включает: 

(?) выявление заболеваний 

(?) проведение прививок   

(?) улучшение условий труда и отдыха 

 

Код контролируемой компетенции  

1. УК-8 

  

 

Раздел -2 «Основы оказания первой помощи при различных состояниях» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) Первая помощь, это:  

(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных на вре-

менное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития тяже-

лых осложнений, выполняемый на месте происшествия и вблизи него любым участником до-

рожного движения.  

(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на эта-

пах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, угрожающих 

жизни пострадавших 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов  

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все ответы верны 

 

(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) «Золотой час» — это:  

(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу.  

(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 

 

(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:  

(?) С момента начала оказания помощи. 

(?) С момента получения травмы 

 

(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.  
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(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация 

 

(??) Первую помощь имеют право оказывать:  

(?) Прохожий.  

(?) Водитель.  

(?) Сотрудник ГИБДД.  

(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач).  

(?) Спасатель. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если тот 

адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение манипуля-

ций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов».  

(?) Что? Где? Когда? Кто? Как?  

(?) Где? Что? Когда? Кто? Как?  

(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 

 

(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет 

 

(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются составной 

частью первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи 

оставить ребенка одного.  

(?) Нет, ни в коем случае!  
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(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 

 

(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим.  

(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего.  

(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого сустава, 

если пострадавший находится в сознании? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 

 (?) В транспортировке не нуждается 

 

Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 

(?)   Транспортировка на стуле 

(?)   Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 

 

(??) Перечислите,  какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? 

 (?)   Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 

 (?)   Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) 

 (?) Все вышеперечисленные сведения 

 

(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 

сознания? 

 (?)   На неповрежденном боку 

 (?) На поврежденном боку 

 (?)   Лежа на спине 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и шейных 

отделов позвоночника? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» 

 (?) Передвижение на жестких носилках 

 

(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 

 (?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 

 (?)   Сопровождение родственников не обязательно 

 (?)   В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 

 

(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним кровотече-

нием? 

 (?)   В положении на животе с повернутой набок головой 

 (?)   В полусидячем положении с подложенным под колени валиком  

 (?)  В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 

 (?)   Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 

 (?)   Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 

 (?)   При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую вторичную 

травму 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
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 (?)   Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при  извлечении нет за-

жатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 

 (?)   Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 

 (?)   Есть опасность для жизни 

 

 (??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему пер-

вой помощи? 

(?) Разрешено 

(?) Запрещено 

(?) Разрешено в случае крайней необходимости 

 

(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

(?) причину травмы 

(?) наличие крупных ран 

(?) наличие дыхания 

(?) наличие сознания 

(?) проходимость дыхательных путей 

(?) реакция зрачков на свет 

(?) пульс на лучевой артерии 

(?) показатели артериального давления 

(?) пульс на сонной артерии 

 

(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 

(?) осмотра места происшествия 

(?) первичного осмотра пострадавшего 

(?) вызова специалистов 

(?) вторичного осмотра 

 

(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 

(?) первая помощь оказана неправильно 

(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 

(?) вы оставили пострадавшего без помощи 

(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 

 

(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 

(?) осмотр места происшествия 

(?) первичный осмотр 

(?) вызов скорой помощи 

(?) вторичный осмотр 

(?) все вышеуказанное 

 

(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 

(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

(?) диагностика причины травмы пострадавшего 

(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 

(?) все выше сказанное 
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(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:  

(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 

(?) переломе ключицы, перелом ребер. 

(?) повреждении органов брюшной полости 

 

(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществ-

лять: 

(?) лежа на боку 

(?) лежа на спине 

(?) сидя 

(?) стоя 

 

(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания производит-

ся: 

(?) в положении на спине. 

(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

(?) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал 

в кому 

(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 

(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию по-

врежденных частей тела, если они имеются 

 

(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 

(?) применяются редко 

(?) применяются по просьбе пострадавшего 

(?) никогда не применяются 

(?) всегда применяются 

 

(??) Укажите виды носилочных средств)  

(?) Жесткие.  

(?) Мягкие.  

(?) Полужесткие 

 

(??) Транспортные положения, это:  

(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зависимости 

от вида травмы.  

(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным показаниям 

(?) Все вышеуказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на спине 

могут быть использованы подручные средства:  

(?) Широкие доски.  

(?) Столешница  

(?) Одеяло.  

(?) Дверь.  

(?) Все перечисленное. 
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(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. Постра-

давший в сознании.  

(?) Лежа на спине.  

(?) Положение полусидя  

(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным плечего-

ловным концом. 

 

(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

(?)Пяти минут после доставки 

(?) Десяти минут после доставки 

(?)Двадцати минут после доставки 

(?)Тридцати минут после доставки 

(?)Сорока пяти минут после доставки 

 

 (??) Реанимация — это: 

(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 

(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и кровообращения 

у больных в терминальных состояниях 

(?)Специальная бригада скорой помощи 

 

(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи?  

(?) Предотвращение возможных осложнений  

(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего  

(?) Правильная транспортировка пострадавшего 

 

(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?  

(?) только медицинский работник  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 

(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 

(?)Лежа с приподнятым ножным концом 

 

(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 

(?) только специалисты реанимационных отделений; 

(?) специально подготовленные медицинские работники; 

(?) все взрослое население; 

(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 

(?) работники дорожных служб 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все вышеперечисленное 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
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(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

 

(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.  

(?) Оцепенение.  

(?) «Театральное» поведение.  

(?) Агрессивность. 

 

(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в 

следующем:  

(?) Установление и поддержание словесного контакта  

(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 

 

(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.  

(?) Тяжелые травмы грудной клетки.  

(?) Асфиксия.  

(?) Черепно-мозговая травма 

(?) Большая кровопотеря.  

(?) Все перечисленные состояния. 

 

(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.  

(?) 30–60 ударов в минуту.  

(?) 60–80 ударов в минуту.  

(?) 80-100 ударов в минуту 

 

(??) Витальные признаки — это:  

(?) Признаки жизни.  

(?)Признаки травмы. 

 

(??) Определение «признаков жизни» включает:  

(?) Наличие дыхания, движения, кашля.  

(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

 

Укажите перевязочные средства 

(?) Бинты марлевые медицинские стерильные.  

(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Лейкопластырь катушечный.  

(?) Лейкопластырь бактерицидный.  

(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные.  

(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Косынки медицинские.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Спасательное покрывало, это: 

 (?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением.  

(?)Двусторонняя фольга 

(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8 
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Раздел -3 «Уход за пострадавшими и больными» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 

(?) натощак; 

(?) после опорожнения мочевого пузыря; 

(?) после опорожнения кишечника; 

(?)  в одной и той же одежде; 

(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 

(?) от величины сердечного выброса; 

(?) от артериального давления;       

(?) от общего количества циркулирующей крови; 

(?) от частоты сердечных сокращений; 

(?) от возраста пациента. 

 

(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 

(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 

(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 

(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.  

 (??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 

(?) каждые 3 часа; 

(?) каждые 2 часа;       

(?) каждые 4 часа; 

(?) по назначению врача; 

(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 

(?) 36,0 — 36,7°С; 

(?) 36,2 — 36,9°С;       

(?) 35,0 — 36,5°С; 

(?) 36,6 — 37,0°С; 

(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному нужно 

приготовить 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое 

мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одеж-

ды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок 

для грязного белья, жидкое мыло;       
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(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого натель-

ного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жид-

кое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 

(?) промывание желудка; 

(?) обильное щелочное питье; 

(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 

(?) обработка полости рта;       

(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 

(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента; 

(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны пациен-

та;       

(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента; 

(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком; 

(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента. 

Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от внедрения 

нормативно-правовых и технологических новаций. 

 

(??)  Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

 (?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

(?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 

 (?)   Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 

 (?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 

 (?)   Применяются оба способа 

 

(??)  Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

 (?)   На лучевой артерии 

 (?)   На бедренной артерии 

 (?) На сонной артерии 

 

(??)  Чем характеризуется венозное кровотечение? 

 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 

 (?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 

 (?)   Наложение на рану поддерживающей повязки 

(?)   Приподнятое положение конечности 

 

(??)  На какой предельный срок времени можно наложить жгут   (закрутку) при артери-

альном кровотечении? 

 (?)   Не более 1,5 часов 

(?)  Не более 30 минут 

 (?)   Не более 2 часов 

 

(??)  Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
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 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без созна-

ния? 

(?)   Полусидя с повёрнутой набок головой 

 (?) В стабильном боковом положении 

 (?)   Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 

 

(??)  Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

 (?)   Спиралевидная 

 (?) Восьмиобразная 

 (?)   Колосовидная 

 

(??)  Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 

 (?)   Все ответы правильные 

 (?) Появление пульса на крупных артериях 

 (?)   Восстановление дыхания 

 

(??)  Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

(?)   Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 

 (?)   Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

 (?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или 

бинтом 

 

(??)  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

 (?) Шапочка 

(?)   Спиралевидная 

(?)   Крестообразная 

 

(??)  В какое время года требуется указать время наложения жгута? 

 (?)   Зимой 

 (?)   Летом 

 (?) В любое время года 

 

(??)  Что нужно указать в записке при наложении жгута? 

 (?)   Время получения травмы 

 (?) Время наложения жгута 

 (?)   Время снятия жгута 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-8 

Вопросы: 

1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки «ост-

рого живота», первая медицинская помощь. 

2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений.  

3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях.  

4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их вызываю-

щих.  

5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая помощь.  

6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.  

7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхатель-

ную систему.  

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.  

9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков.  

10. Определение физиологических показателей организма человека (по выбору препо-

давателя).  

11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка.  

12. Меры профилактики детского травматизма.  

13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  

14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки.  

15. Признаки раны и ее обработка.  

16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного кро-

вотечения.  

17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в верхние дыха-

тельные пути.  

18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых.  

19. Характеристика терминальных состояний.  

20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при ожогах.  

21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.  

22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях.  

23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении.  

24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.  

25. Последовательность реанимационных процедур. 
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26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного лечения постра-

давших/пораженных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в го-

роде и в отдаленных районах.  

28. Порядок действий на месте происшествия. 

29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния пострадавшего.  

30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи.  

31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 

32. Методы профилактики инфекций 

33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих ока-

зание первой помощи пострадавшим. 

34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, критическое 

состояние). 

35. Методы оценки состояния больного.  

36. Виды нарушения сознания.  

37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 

38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим инди-

видуальным, перевязочным материалом.  

40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

41. Понятие о видах транспортировки.  

42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего.  

43. Сопровождение пострадавшего.  

44. Средства транспортировки. 

45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза.  

46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под редак-

цией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электрон- Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050


 
36 

№ ного ресурса работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 лабораторных работ и занятий семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-

товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное 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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами 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), а также наглядными пособиями и муляжами: прозрачная мо-

дель легких, модель мускулатуры головы и шеи, модель черепа и шейного отдела позвоночника, 

модель костей руки, модель костей ноги, модель черепа человека, модель костного таза взрослой 

женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 частей, модель скелета человека, верхние конеч-

ности, модель пищеварительной системы, модель гортани, сердца и легких из 7 частей, модель 

сердца человека в натуральную величину, модель кожи, увеличенная в 70 раз, модель мочевыде-

лительной системы человека, модель гортани человека, учебно-наглядные пособия по анатомии 

и физиологии человека, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки 

ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, 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 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 ин-

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

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1.1. Цель дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины (модуля)  «Содержание и методы дистанционного 

консультирования в терапии и профилактики психических расстройств» являются 

приобретение студентами знаний теоретических основ использования дистанционных 

методов в терапии и профилактике психических расстройств, с последующим 

применением навыков в практике, а также применение средств и методов дистанционного 

консультирования в профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 дать научно и практически обоснованные представления об общих и 

специфических методах, используемых в дистанционном психологическом 

консультировании; 

 выработать умения проводить психологическое обследование в ситуации 

дистанционного консультирования с целью постановки психологического диагноза и 

определения стратегии терапевтического или профилактического воздействия  

 выработать первичные умения в использовании дистанционных методов 

психологического консультирования 

 сформировать первичные навыки дистанционного психологического 

консультирования 

 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6; ПК-14; ПК-16; ПК-17, в соответствии с учебным планом.  

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Психологическ

ое 

консультирован

ие 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

ОПК-6.1 Знает, как 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

Знать: как 

разрабатывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 
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психологическому 

консультированию 

и неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

 

консультированию 

 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии 

 

Уметь: 

Разрабатывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии  

 

Владеть: навыками 

разработки 

комплексных 

программ 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии 

ОПК-6.2 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

и неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

 

 ПК-14 способен 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностичес

кое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

ПК-14.1 

Демонстрирует 

способы 

планирования и 

самостоятельного 

проведения 

психодиагностическ

ого обследования 

пациентов 

Знать: как 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 
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задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

ПК-14.2 

Обосновывает 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Уметь: 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Владеть: навыками 

проводения 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 ПК-16 способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

ПК-16.1 Использует 

в практической 

деятельности 

психологическое 

Знать: как 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 
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медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами) 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

Уметь: 

Проводить  

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

ПК-16.2 

Демонстрирует на 

практике 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 
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необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 ПК-17 Способен и готов 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилакти

ки, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

 

ПК-17.1 

Использует 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактик

и, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья 

Знать: как 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактик

и, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

 

Уметь: 

Проводить 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактик

и, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования 

населения в целях 

психопрофилактик

и, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

   ПК-17.2 

Демонстрирует на 

практике 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактик

и, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья 
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развития 

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 5 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
112 112    

Лекционные занятия 50 50    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 60 60    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 0 0    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2 2    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 50 50    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 180    

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очной 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 
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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
 

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 (Семестр 7) 

Раздел 1. Введение в 

дистанционное 

психологическое 

консультирование 

36 11 25 11  14  

 

  
 

Раздел 2. 

Процессуальная модель 

дистанционного 

консультирования 

36 11 25 11  14  

 

  
 

Раздел 3. Специальные 

темы дистанционного 

консультирования 

36 11 25 11  14  

 

   

Раздел 4. Практика 

дистанционного 

психологического 

консультирования 

36 11 25 11  14  

 

  
 

Раздел 5. Супервизии 

практики 

дистанционного 

консультирования 

36 6 12 6  4    2 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 

   

 

 

 

 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 180 50 112 60  50  

 

 2  

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 7) 
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РАЗДЕЛ 1. Введение в дистанционное психологическое консультирование 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, 

консультирование по почте, типы психологических услуг в Интернет. Особенности 

синхронного и асинхронного консультирования. Преимущества и недостатки 

дистанционного консультирования. Этические принципы оказания психологических услуг 

на дистанции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Введение в дистанционное психологическое 

консультирование 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Общая характеристика понятия «дистанционных методов психологического 

консультирования. 

2. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования. 

3. Этические принципы дистанционного консультирования. 

4. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования. 

5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

письменный опрос. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Процессуальная модель дистанционного консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт. Процедура регистрации на консультацию. 

Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. Три уровня 

консультативных отношений. Процесс консультирования: экзистенциально-аналитическая 

диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы. Выбор метода консультирования. 

Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация 

самостоятельных действий клиента. Вопросы обеспечения информационной безопасности 

как неотъемлемой части конфиденциальности клиента при удаленном консультировании. 

Основные угрозы информационной безопасности в сети Интернет. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема практического занятия: Процессуальная модель дистанционного 

консультирования 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Процесс консультирования: диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы.  

2. Выбор метода консультирования. 

3. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 
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предоставляемыми услугами через сайт. 

4. Процедура регистрации на консультацию. 

5. Основные угрозы информационной безопасности в сети Интернет в контексте 

конфиденциальности клиента при дистанционнном консультировании.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

письменный опрос. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Специальные темы дистанционного консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды кризисов личности. Психология острого горя. Экзистенциально-

аналитическая помощь при кризисных состояниях. Суицидальность как реакция на 

ценностный кризис. Фазы суицидальности. Распознавание диссимуляции при принятом 

решении о суициде. Антисуицидальный контракт. Суицид как подведение итогов жизни. 

Истерическая парасуицидальность: распознавание и способы обращения. Дистанционное 

консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении. Консультирование 

родственников психически больных людей. Суицидальность при психических 

заболеваниях. Консультирование родственников людей, попавших сложную жизненную 

ситуацию. Консультирование родственников людей, пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема практического занятия: Специальные темы дистанционного 

консультирования 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Психологическая помощь при кризисных состояниях. 

2. Суицидальность как реакция на ценностный кризис.  

3. Факторы, приводящие к дизонтогенезу. 

4. Суицидальность при психических заболеваниях. 

5. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и 

шизофрении.  

6. Виды кризисов личности. 

7. Психология острого горя. 

8. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

9. Консультирование родственников психически больных людей 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

письменный опрос. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Практика дистанционного психологического консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практика дистанционного консультирования: телефонное консультирование, 

интернет-консультирование в офф-лайн режиме, интернет-консультирование в реальном 
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времени, консультирование по Skype. Особенности терапевтического контракта в 

дистанционном консультировании. Особенности переноса в дистанционном 

консультировании. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

 Тема практического занятия: Практика дистанционного психологического 

консультирования 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Особенности терапевтического контракта в дистанционном консультировании. 

2. Анонимность в сети Интернет и ее влияние на дистанционное консультировние.  

3. Проведение диагностических мероприятий в условиях дефицита невербальной 

составляющей коммуникации.  

4. Эмпатия в коммуникации, опосредованной современными средствами связи. 

5. Троллинг в сети Интернет. Признаки, способы противодействия. 

6. Явление контрпереноса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

письменный опрос. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Супервизии практики дистанционного консультирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального 

сопровождения психологов-консультантов. Цели и задачи супервизорского 

сопровождения. Виды и формы супервизий. Супервизии с использованием отдельных 

этапов метода Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными 

негативными переживаниями консультанта, понимание консультантом самого себя и 

основных мотиваций клиента, обнаружение оснований для аутентичного самовыражения. 

Особенности супервизии при использовании дистанционных методов психологического 

консультирования. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

 Тема практического занятия: Супервизии практики дистанционного 

консультирования 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 
1. Учет посещаемости студентами лекционных занятий 

2. Оценка работы студентов на практических занятиях 

3. Супервизия в дистанционном консультировании 

4. Психогигиена психолога-консультанта. 

5. Проблема профессионального выгорания. 

6. Предотвращение профессионального выгорания. 

7. Работа с вытесненными негативными переживаниями консультанта.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

письменный 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) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1. Введение в 

дистанционное психологическое 

консультирование 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Процессуальная модель 

дистанционного 

консультирования 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Специальные темы 

дистанционного 

консультирования 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Практика 

дистанционного 

психологического 

консультирования 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  
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4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. Супервизии практики 

дистанционного 

консультировани 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

50  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования.  

2. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, 

консультирование по почте, типы психологических услуг в Интернет.  

3. Особенности синхронного и асинхронного консультирования.  

4. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования.  

5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. История возникновения и развития дистанционного психологического консультирования. 

2. Предварительный этап дистанционного консультирования. 

3. Виды кризисов личности. 

4. Психология острого горя. 

5. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

6. Консультирование родственников психически больных людей 

7. Эмпатия в коммуникации, опосредованной современными средствами связи. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Клюева, Н. В.  Этика в психологическом консультировании : учебник для вузов / 

Н. В. Клюева, Е. Г. Руновская, А. Б. Армашова ; под редакцией Н. В. Клюевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13644-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519647 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                            

2. Шарапов, А. О.  Технологии психологического консультирования : учебное 

пособие для вузов / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 



16 

 

Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12011-

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

https://urait.ru/bcode/518403 (дата обращения: 10.03.2023).                                               

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт.  

2. Процедура регистрации на консультацию.  

3. Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. 

Три уровня консультативных отношений.  

4. Процесс консультирования: экзистенциально-аналитическая диагностика, 

обсуждение и фокусировка проблемы.  

5. Выбор метода консультирования.  

6. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация 

самостоятельных действий клиента.  

7. Вопросы обеспечения информационной безопасности как неотъемлемой части 

конфиденциальности клиента при удаленном консультировании.  

8. Основные угрозы информационной безопасности в сети Интернет. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Троллинг в сети Интернет. Признаки, способы противодействия. 

2. Явление контрпереноса. 

3. Цели и задачи супервизорского сопровождения. 

4. Феноменологический метод в супервизии. 

5. Психология острого горя. 

6. Психологическая помощь при кризисных состояниях. 

7. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы 

суицидальности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Смолова, Л. В.  Психологическое консультирование : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513859 (дата 

обращения: 10.03.2023). 

 2. Шарапов, А. О.  Современные технологии психологического консультирования и 

психотерапии : практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-13062-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518577 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                

   
 

 

      Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Виды кризисов личности.  



17 

 

2. Психология острого горя. Экзистенциально-аналитическая помощь при 

кризисных состояниях.  

3. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы суицидальности.  

4. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде.  

5. Антисуицидальный контракт.  

6. Суицид как подведение итогов жизни.  

7. Истерическая парасуицидальность: распознавание и способы обращения.  

8. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении.  

9. Консультирование родственников психически больных людей.  

10. Суицидальность при психических заболеваниях.  

11. Консультирование родственников людей, попавших сложную жизненную 

ситуацию.  

12. Консультирование родственников людей, пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

Антисуицидальный контракт. 

2. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая 

парасуицидальность: распознавание и способы обращения. 

3. Суицидальность при психических заболеваниях. 

4. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и 

шизофрении. 

5. Консультирование родственников психически больных людей. 

6. Супервизии как обязательная составляющая обучения и 

профессионального сопровождения психологов-консультантов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

 1. Психологическое консультирование : практическое пособие для вузов / 

Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией 

Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07244-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514868 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                       

 2. Немов, Р. С.  Психологическое консультирование : учебник для вузов / 

Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02549-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510719 (дата 

обращения: 10.03.2023).    

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Практика дистанционного консультирования: телефонное консультирование, 

интернет-консультирование в офф-лайн режиме, интернет-консультирование в реальном 

времени, консультирование по Skype.  

2. Особенности терапевтического контракта в дистанционном консультировании.  

3. Особенности переноса в дистанционном консультировании. 
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Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Цели и задачи супервизорского сопровождения. 

2. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов. 

3. Виды и формы супервизий. Феноменологический метод в супервизии. 

4. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными 

негативными переживаниями консультанта, понимание консультантом 

самого себя и основных мотиваций клиента, обнаружение оснований 

для аутентичного самовыражения. 

5. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения 

«синдрома выгорания», необходимость проработки собственного 

травматического опыта. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Смолова, Л. В.  Психологическое консультирование : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513859 (дата 

обращения: 10.03.2023). 

 2. Шарапов, А. О.  Современные технологии психологического консультирования и 

психотерапии : практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-13062-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518577 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                

 

 

       

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального 

сопровождения психологов-консультантов.  

2. Цели и задачи супервизорского сопровождения.  

3. Виды и формы супервизий.  

4. Супервизии с использованием отдельных этапов метода. 

5. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными негативными 

переживаниями консультанта, понимание консультантом самого себя и основных 

мотиваций клиента, обнаружение оснований для аутентичного самовыражения. 

6. Особенности супервизии при использовании дистанционных методов 

психологического консультирования. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1. Консультирование родственников психически больных людей 

2. Эмпатия в коммуникации, опосредованной современными средствами связи. 

3. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и 

шизофрении. 

4. Консультирование родственников психически больных людей. 

5. Супервизии как обязательная составляющая обучения и 



19 

 

профессионального сопровождения психологов-консультантов. 

6. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и 

шизофрении. 

7. Консультирование родственников психически больных людей. 

8. Супервизии как обязательная составляющая обучения и 

профессионального сопровождения психологов-консультантов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

 1. Психологическое консультирование : практическое пособие для вузов / 

Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией 

Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07244-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514868 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                       

 2. Немов, Р. С.  Психологическое консультирование : учебник для вузов / 

Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02549-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510719 (дата 

обращения: 10.03.2023).    

 

 

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 



20 

 

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. 

 

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 экзамен, 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. 
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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. 

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 
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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) 

 

Раздел - 1 «Введение в дистанционное психологическое консультирование» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-6 

 

1. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования. 

2. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, 

консультирование по почте, типы психологических услуг в Интернет. 

3. Особенности синхронного и асинхронного консультирования. 

4. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования. 

5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции. 

6. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт. 

7. Процедура регистрации на консультацию. 

8. Процесс консультирования: установление контакта, установление 

отношений. Три уровня консультативных отношений. 

 

Раздел - 2 «Процессуальная модель дистанционного консультирования» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-14 

 

1. Процесс консультирования: диагностика, обсуждение и фокусировка 

проблемы. 

2. Выбор метода консультирования. 

3. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и 

конкретизация самостоятельных действий клиента. 

4. Виды кризисов личности. 

5. Психология острого горя. 

6. Психологическая помощь при кризисных состояниях. 

7. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы 

суицидальности. 

8. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

Антисуицидальный контракт. 

9. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая 

парасуицидальность: распознавание и способы обращения. 
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Раздел - 3 «Специальные темы дистанционного консультирования» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-16 

 

1. Суицидальность при психических заболеваниях. 

2. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и 

шизофрении. 

3. Консультирование родственников психически больных людей. 

4. Супервизии как обязательная составляющая обучения и 

профессионального сопровождения психологов-консультантов. 

5. Цели и задачи супервизорского сопровождения. 

6. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов. 

7. Виды и формы супервизий. Феноменологический метод в супервизии. 

8. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными 

негативными переживаниями консультанта, понимание консультантом 

самого себя и основных мотиваций клиента, обнаружение оснований 

для аутентичного самовыражения. 

 

 

Раздел - 4 «Практика дистанционного психологического консультирования» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-17 

 

1. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения 

«синдрома выгорания», необходимость проработки собственного 

травматического опыта. 

2. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования. 

3. Предварительный этап дистанционного консультирования. 

4. Виды кризисов личности. 

5. Психология острого горя. 

6. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

7. Консультирование родственников психически больных людей 

8. Эмпатия в коммуникации, опосредованной современными средствами связи. 

 

 

Раздел - 5 «Супервизии практики дистанционного консультирования» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-17 
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1. Троллинг в сети Интернет. Признаки, способы противодействия. 

2. Явление контрпереноса. 

3. Цели и задачи супервизорского сопровождения. 

4. Феноменологический метод в супервизии. 

5. Предварительный этап дистанционного консультирования. 

6. Виды кризисов личности. 

7. Психология острого горя. 

8. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-6  

 

1. История возникновения и развития 

дистанционного психологического 

консультирования. 

2. Виды консультирования на дистанции: 

телефонное консультирование, 

консультирование по почте, типы 

психологических услуг в Интернет. 

3. Особенности синхронного и 

асинхронного консультирования. 

4. Преимущества и недостатки 

дистанционного консультирования. 

5. Этические принципы оказания 

психологических услуг на дистанции. 

6. Предварительный этап 

консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт. 

7. Процедура регистрации на 

консультацию. 

8. Процесс консультирования: 

установление контакта, установление 

отношений. Три уровня консультативных 

отношений. 

9. Процесс консультирования: 

диагностика, обсуждение и фокусировка 

проблемы. 

ПК-14 
10. Выбор метода консультирования. 

11. Завершающий этап консультирования: 

подведение итогов и 

конкретизация самостоятельных действий 

клиента. 

12. Виды кризисов личности. 

13. Психология острого горя. 

14. Психологическая помощь при 
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кризисных состояниях. 

15. Суицидальность как реакция на 

ценностный кризис. Фазы 

суицидальности. 

16. Распознавание диссимуляции при 

принятом решении о суициде. 

Антисуицидальный контракт. 

17. Суицид как подведение итогов жизни. 

Истерическая 

парасуицидальность: распознавание и 

способы обращения. 

ПК-16 
18. Суицидальность при психических 

заболеваниях. 

19. Дистанционное консультирование при 

эндогенной депрессии и 

шизофрении. 

20. Консультирование родственников 

психически больных людей. 

21. Супервизии как обязательная 

составляющая обучения и 

профессионального сопровождения 

психологов-консультантов. 

22. Цели и задачи супервизорского 

сопровождения. 

23. Специфика профессиональной 

ситуации начинающих консультантов. 

ПК-17 
24. Виды и формы супервизий. 

Феноменологический метод в супервизии. 

25. Персональный экзистенциальный 

анализ: работа с вытесненными 

негативными переживаниями 

консультанта, понимание консультантом 

самого себя и основных мотиваций 

клиента, обнаружение оснований 

для аутентичного самовыражения. 

26. Культура психогигиены консультанта: 

предотвращение возникновения 

«синдрома выгорания», необходимость 

проработки собственного 

травматического опыта. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Клюева, Н. В.  Этика в психологическом консультировании : учебник для вузов / 

Н. В. Клюева, Е. Г. Руновская, А. Б. Армашова ; под редакцией Н. В. Клюевой. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13644-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519647 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                            

2. Шарапов, А. О.  Технологии психологического консультирования : учебное 

пособие для вузов / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12011-

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

https://urait.ru/bcode/518403 (дата обращения: 10.03.2023).                                               

3. Смолова, Л. В.  Психологическое консультирование : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12382-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513859 (дата 

обращения: 10.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. Шарапов, А. О.  Современные технологии психологического консультирования и 

психотерапии : практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-13062-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518577 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                

 2. Психологическое консультирование : практическое пособие для вузов / 

Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией 

Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07244-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514868 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                       

 3. Немов, Р. С.  Психологическое консультирование : учебник для вузов / 

Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02549-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510719 (дата 

обращения: 10.03.2023).    

 

 

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 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 
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 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 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
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. 

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.).  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

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 (модуля) является получение обучающимися знаний теоретических 

основ «Психологии отклоняющегося поведения» с последующим применением  навыков  в 

практике  преподавания психологических дисциплин в различных  образовательных 

организациях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обеспечение студентов знаниями о структуре отклоняющегося поведения, теоретических основ 

диагностики, коррекции и профилактики отклоняющегося  поведения;  

- овладение требованиями основных нормативных документов, регламентирующих процесс;  

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

направленных на диагностику, коррекцию и профилактику отклоняющегося поведения 

- формирование   готовности к практической профессиональной деятельности.   

 

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-13; ПК-14,  в 

соответствии с учебным планом.   

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Преподавани

е (обучение) 

ПК-13 Готов выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

ПК-13.1 

Демонстрирует 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Знать: как правильно 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Уметь: 

выявлять и 
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ПК-13.2 Использует в 

практической 

деятельности 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Владеть: навыками 

выявления и анализа 

информации о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 ПК-14 Способен 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

ПК-14.1 

Демонстрирует 

способы 

планирования и 

самостоятельного 

проведения 

психодиагностическо

го обследования 

пациентов 

Знать: как 

правильно  

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

 

Уметь: 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

ПК-14.2 

Обосновывает 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 
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соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

Владеть: навыками 

планирования и 

самостоятельного 

проведения 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

 

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 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
112 112    

Лекционные занятия 50 50    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 60 60    
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из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 0 0    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2 2    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 50 50    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Модуль 1 (Семестр 7) 

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
 

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 (Семестр 7) 

Раздел 1. Теоретические 

проблемы изучения 

отклоняющегося 

поведения 

36 11 25 11  14  

 

  
 

Раздел 2. Факторы 

отклоняющегося 

поведения 

36 11 25 11  14  

 

   

Раздел 3. Основные 

формы отклоняющегося 

поведения 

36 11 25 11  14  
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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
 

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
 

Раздел 4. 

Психологическая 

характеристика 

разнообразия видов 

отклоняющегося  

поведения 

 

36 11 25 11  14  

 

  

 

Раздел 5. Социально-

психологическое 

воздействие (превенция и 

интервенция) на  

отклоняющееся 

поведение личности 

36 6 12 6  4    2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 180 50 112 60  50  

 

 2  

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 7) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

функции и типология норм. Поведение как психологическая категория. Проблема поведения в 

отечественной и зарубежной психологии. Поведение как вид и уровень активности. Отличие 
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поведения человека от поведения животных. Внешние проявления поведения (вегетативные 

реакции, движения, действия, поступки, высказывания и т.д.). Внутренние составляющие 

поведения (мотивация, целеполагание, когнитивная переработка, саморегуляция и т.д.). Общие 

характеристики поведения (мотивированность, адекватность, адаптивность, аутентичность, 

продуктивность). Индивидуальные особенности поведения (инициативность, эмоциональная 

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

Отклоняющееся поведение, определение понятия и классификация. Поведение, отклоняющееся 

от норм психического здоровья, общая характеристика. Международная классификация 

болезней (МКБ-10 и МКБ-11) и отклоняющееся поведение. Социокультурные и этнические 

факторы отклоняющегося поведения. Критерии определения понятия «отклоняющееся 

поведение» (статистический, психопатологический, социально-нормативный, индивидуально 

психологический). Понятие и основные виды норм. Два подхода к нормогенезу: социально-

исторический и системно-конструктивный. Социальная норма как исторически сложившаяся в 

обществе мера допустимого поведения. Значение социальных норм для человека и для 

общества. Функции социальных норм (регулятивная, оценочная, трансляционная). 

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

политические, организационно-профессиональные и др.). Социальные нормы как фактор 

социализации и воспитания. Современные представления о норме и патологии. Механизмы 

регулирования социальных норм. Поведение личности, не отвечающее требованиям 

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

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

социальная группа).Классификация видов отклоняющегося поведения: негативное, позитивное, 

социальнонейтральное (Ю.А. Клейберг); антисоциальное, асоциальное, аутодеструктивное  

(Е.В.Змановская) и др. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Теоретические проблемы изучения отклоняющегося 

поведения 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Психологические теории отклоняющегося поведения. 

2. Истоки психологии  отклоняющегося поведения. 

3. Основные направления психологии отклоняющегося поведения. Современное состояние, проблемы и 

основные тенденции развития  современного образования. 

4. Современные концепции психологии  отклоняющегося поведения. 

5. Развитие теоретических основ психологии отклоняющегося поведения.  

6. Общие понятия и принципы психологии отклоняющегося поведения. 

7. Особенности, раскрываемые в психологии отклоняющегося поведения. 

8. Становление психологии отклоняющегося поведения. 

9. Нарушения, рассматриваемые в психологии отклоняющегося поведения.  

10. Принципы регулирования процесса формирования личности в психологии отклоняющегося 

поведения. 

11. Влияние социума на формирование отклоняющегося поведения. 

12. Условия формирования отклоняющегося поведения. 

13. Этапы, выделяемые в процессе нарушения поведения в психологии отклоняющегося 

поведения. 

14. Основные направления модернизации отклоняющегося поведения, формирующегося под 

воздействием современных условий. 

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

функции и типология норм. 
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16. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, общая характеристика. 

17. Критерии психической нормы. 

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

19. История развития концепции отклоняющегося поведения и социального контроля. 

20. Социальная дезорганизация и культурный конфликт. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ФАКТОРЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Социальные структуры и социальные институты. Структурно-фунциональное 

понимание социальных институтов. Проблема социального взаимодействия. Социальное 

неравенство и стратификация. Социальный контроль. Определение и виды правовой 

социализации. Институты правовой социализации. История развития концепции 

отклоняющегося поведения и социального контроля. Детерминация отклоняющегося 

поведения. Внешние условия физической среды. Внешние социальные условия (общественные 

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

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

личность (расовая и классовая принадлежность, этнические установки, субкультура, 

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

климат в семье, личности родителей, характер взаимоотношений в семье, стиль семейного 

воспитания, друзья, другие значимые люди). Внутренние наследственно-биологические и 

конституциональные предпосылки (наследственно-генетические особенности, врожденные 

свойства индивида (приобретенные во время внутриутробного развития и родов), импринтинг 

(запечатление на ранних этапах онтогенеза). Внутриличностные причины и механизмы 

отклоняющегося поведения. Возрастные кризисы и их причины.Аномальное развитие 

пренатального онтогенеза как фактор риска. Аномальное поведение. Механизмы 

взаимодействия и функционирования социальных норм и отклонений 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема практического занятия: Факторы отклоняющегося поведения 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Специфика межличностных отношений людей в культурно-досуговой среде.  

2. Социальные позиции и диспозиционное поведение личности. 

3. «Акцентуированная личность» в психологии. 

4. Ролевые и позиционные отклонения. 

5. Типология предпосылок и проявлений социально-психологической дезадаптированности 

личности.  

6. Девиантный паттерн самореализации. 

7. Понятие «конструктивной» («гармоничной, здоровой») и «деструктивной» 

(«дисгармоничной») личности в психологии. 

8. Психологические подходы к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности. 

9. Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

психоаналитическая теория З.Фрейда,  



 11 

10. Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

аналитическая психология К.Юнга, индивидуальная психология А.Адлера,  

11. Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

гештальтпсихология Ф.Перлса. 

12.  Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

дифференциально-аналитическая концепция Н.Пезешкиана,  

13. Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

экзистенциально-гуманистические подходы Э.Фромма, В.Франкл, А.Маслоу, К.Роджерса.  

14. Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

поведенческая психология Б.Скиннера, Э.Торндайка, Дж.Уотсона, Г.Айзенка. 

15. Психологический подход к понятиям «коструктивность» - «деструктивность» личности: 

социальнокогнитивная теория А.Бандуры, теория отношений личности В.Н.Мясищева, 

деятельностная теория личности А.Н.Леонтьева, теория установки Д.Н.Узнадзе, теория 

структуры личности К.К.Платонова. 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения личности. Проблема  

классификации различных форм делинквентного поведения. Условия формирования 

делинквентного поведения: социальные условия, микросоциальная ситуация, 

индивидуальные детерминанты, возрастной фактор. Виды групп 

подростковправонарушителей. Противоправная мотивация. Понятие о правовом сознании.  

Антисоциальная личность. Механизм формирования антисоциальной направленности. Типы  

антисоциальной личности.  

   Агрессия и агрессивное поведение. Условия формирования агрессивного поведения: 

возрастные особенности; индивидуально-личностные характеристики, потенциирующие 

агрессивное поведение; гендерный фактор; социальные условия развития личности; 

семейные факторы. Агрессивное поведение и делинквентность. Природа противоправной 

агрессии. Виды противоправного агрессивного поведения (агрессивное поведение с 

изменениями в эмоциональной сфере, агрессивное поведение с наличием сверхценных идей 

мести, садистическая агрессия).  

     Насилие как отклоняющееся поведение, его социально-психологическая природа. Виды 

насилия: физическое, сексуальное, психологическое. Специфика семейного насилия: 

супружеское насилие; насилие между сиблингами; насилие по отношению к родителям 

(лицам, их заменяющим). Психологическая природа и характеристика женского насилия. 

Психологическая природа и особенности мужского насилия. Психологические последствия 

жестокого обращения с детьми. Сексуальное насилие и злоупотребление. Виктимология. 

Буллинг.  

Зависимые (аддиктивные) формы отклоняющегося поведения, понятие и общая 

характеристика. Виды зависимости и формы зависимого поведения в соответствии с 

объектом зависимости. Общие признаки зависимого поведения. Концептуальные модели 

зависимых форм поведения. Факторы, способствующие развитию зависимых форм 

отклоняющегося поведения. Понятие со-зависимости, ее последствия.  

Химическая зависимость: клинический и психо-социальный аспекты. Пищевая 

зависимость: невротическая анорексия, невротическая булимия. Факторы развития 
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нарушенного пищевого поведения. Алкогольная зависимость. Этиологические факторы, 

способствующие формированию алкогольной зависимости. Особенности пьянства у 

подростков. Наркотическая зависимость. Факторы, способствующие приобщению к 

наркотикам. Последствия зависимых форм поведения. Гэмблинг и его природа. 

Компьютерная зависимость. Особенности игровой и компьютерной зависимости у младших 

школьников и подростков. Любовь к телесериалам как разновидность зависимости. 

Религиозное деструктивное поведение.    

Суицид. Основные закономерности суицидального поведения. Основные причины 

самоубийств, общие понятия, терминология.  

Структура суицидального поведения: суицидальные замыслы, суицидальные 

проявления, собственно суицидальные действия. Типология суицидов: истинные, 

демонстративные, скрытые. Концепции формирования суицидального поведения: 

психопатологическая, психологическая, социальная (социологическая). 

Мотивы, причины, поводы, условия суицидального поведения. Экстраперсональные и  

интраперсональные факторы повышенного суицидального риска. Особенности 

суицидального поведения детей и подростков.Превентивные аспекты суицидального 

поведения: первичная и вторичная профилактика. Особенности оказания психологической 

помощи в ситуации суицидоопасного кризиса. Роль работы службы телефона доверия в 

предотвращении суицидального риска. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема практического занятия: Формы девиантного поведения 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Сверхценные психопатологические увлечения.  

2. Коммуникативные девиации. Аутистическое поведение. Конформистское поведение. 

Фобическое поведение. Ревность. 

3. Социально пассивные отклонения в поведении. 

4. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема. 

5. Психологические и социальные причины и факторы формирования девиантности. 

6. Делинквентная личность. Типы делинквентных личностей. Причины и факторы  

формирования делинквентного поведения. 

7. Криминальное поведение. Типы криминальных личностей. 

8. Аддиктивное поведение. Виды и формы аддикции. 

9. Общие признаки зависимого поведения. 

10. Внешние социальные и внутренние (индивидуальные) факторы, способствующие развитию 

зависимых форм поведения. 

11. Понятие со-зависимости, ее последствия. 

12. Характерные признаки наркотической зависимости (сочетание физиологических, 

поведенческих и когнитивных явлений). 

13.  Последствия зависимых форм поведения (алкоголизма, наркомании) 

14. Агрессивное поведение. 

15. Аутоагрессивное, суицидальное поведение. 

16. Особенности структуры суицидального поведения. 

17. Типологии самоубийств. 

18. Бессознательные и осознаваемые мотивы суицидального поведения. 

19. Специфика суицидального поведения подростков. 

20. Роль субкультуры в формировании девиантного поведения. 

21. Типология девиантных субкультур по Хагурову Т.А. 

22. Понятие «психологическая защита», перечислите основные виды психологических защит и 

определите их роль в формировании отклоняющегося поведения человека. 
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23. Нарушения пищевого поведения: нервная буллимия, нервная анорексия. 

24. Игровая зависимость (гэмблинг). 

25. Компьютерная зависимость, азартные игры. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование  

 

 
РАЗДЕЛ 4.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ. 
  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

несовершеннолетних из дома. Психологическая помощь несовершеннолетним, находящимся в 

кризисной ситуации. 

Бродяжничество: основные понятия, основные причины. Вред, наносимый обществу 

бродяжничеством. 

Вандализм. Типы вандализма. Классификация мотивов вандализма.  

Граффити: определение понятия. Виды граффити. Негативные и позитивные  

последствия граффити. Мотивы рисовальщиков. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

 Тема практического занятия: Психологическая характеристика разнообразия 

видов отклоняющегося поведения 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ: 

1.Сверхценные психопатологические увлечения.  

2.Коммуникативные девиации. Аутистическое поведение. Конформистское поведение. 

Фобическое поведение. Ревность. 

3.Социально пассивные отклонения в поведении. 

4. Религиозный фанатизм. 

5. Виды неформальных групп.  

6. Особенности подростковых антисоциальных групп. 

7.Воровство у детей и подростков. 

8. Вандализм. Виды. 

9. Причины и мотивы вандализма. 

10. Граффити: психологические аспекты. 

11.Психология страт-арта. 

12.Граффити: субкультура или вандализм. 

13.Вандализм: определение, причины, мотивы, виды. 

14. «Синдром уходов»: причины,симптомы, виды. 

15.Бродяжничество: социальные и психологические. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование  
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РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ПРЕВЕНЦИЯ И 

ИНТЕРВЕНЦИЯ) НА ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.  
 

  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Диагностические средства, применяемые для оценки девиантного поведения. 

Традиционное понимание превенции: первичная, вторичная и третичная профилактика. 

Построение системы профилактики девиантного поведения. Профилактическое пространство и 

среда системы профилактики девиантного поведения. Сформированная структурная 

организация территориальной модели системы профилактики девиантного поведения. Личный 

превентивный ресурс. Виды психологической помощи: психологическое консультирование, 

психокоррекция и психотерапия при различных формах девиантного поведения. Проблема 

эффективности оказываемого воздействия. Роль психолога в профилактике отклоняющегося 

поведения. Анализ эффективности программ коррекции и реабилитации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

 Тема практического занятия: Социально-психологическое воздействие (превенция 

и интервенция) на отклоняющееся поведение личности 

 Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ: 

1. Методы диагностики индивидуально-психологических и социально-психологических 

особенностей лиц с отклоняющимся поведением. 

2. Принципы построения и организации психологического исследования отклоняющегося 

поведения. 

3. Медико-психологические вопросы профилактики отклоняющегося поведения. 

4. Возникновение эмоционально-личностных нарушений.  

5.Личностные расстройства и отклоняющееся поведение.  

6.Основные медико-психологические проблемы профилактики отклоняющегося поведения.  

7.Роль психолога в профилактике отклоняющегося поведения.  

8.Анализ эффективности программ коррекции и реабилитации. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – письменное 

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 7) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 6 Подготовка реферата  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ. 

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. ФАКТОРЫ 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ.  

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ (ПРЕВЕНЦИЯ 

И ИНТЕРВЕНЦИЯ) НА 

3 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 
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ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ 

ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  Подготовка проекта  

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

50  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

50  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. История развития концепции отклоняющегося поведения и социального контроля. Основные 

теоретические подходы и школы. 

2. Проблема социального взаимодействия. Социальное неравенство и стратификация. 

Социальный контроль. 

3. Теории дифференцирования и контроля (Э.Сазерленд, Г.Сайкс, Д.Матза). 

4. Теории стигматизации. 

5. Семья и ее роль в возникновении отклоняющегося поведения. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Социальная норма и механизмы ее образования. 

2. Разновидности и функции социальных норм. 

3. Основные подходы и критерии, объясняющие феномены «нормы» и «отклонения»: 

4. Взаимосвязь между нравственными, этическими и правовыми нормами. 

5. Охарактеризуйте основные подходы и критерии, объясняющие феномены «нормы» и 

«отклонения»:  

6. Теория социальной аномии Э. Дюркгейма;  

7. Учение о социальной норме, социальном контроле и институте норм в структурализме Т. 

Парсонса;  

8. Теория связи абсолютных норм с культурными нормами и относительность норм и 

отклонений П. Уорсли;  

9. Теория социальных детерминант коллективного поведения, девиаций и социального 

контроля Н.Дж. Смелзера;  

10. Биопсихологические концепции нормы и патологии в теориях 3. Фрейда и Ч. Ломброзо. 

11. Поведенческая норма, патология и девиации. 

12. Понятие девиантного поведения. Виды отклоняющегося поведения. 

13. Структура девиантного поведения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Тигунцева, Г. Н.  Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для 

вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511779 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                           

2. Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум для 

вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16487-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531152 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                             
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Привязанность и психологическая зависимость. 

2. Первичная алекситимия и вторичная социальная алекситимия. 

3. Копинг - стратегии и защитные механизмы девиантной личности. 

4. Социальная дезорганизация и культурный конфликт. 

5. Семейное насилие. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Социальные позиции и диспозиционное поведение личности 

2. Социальные позиции и диспозиционное поведение личности. 

3. Ролевые и позиционные отклонения. 

4. Ролевые и позиционные отклонения. 

5. Типология предпосылок и проявлений социально-психологической дезадаптированности 

личности.  

6. Девиантный паттерн самореализации. 

7. Факторы и детерминанты девиантного поведения. 

8. Основные теоретические подходы, объясняющие биологические предпосылки 

отклоняющегося поведения. 

9. Психологические подходы к детермининации отклоняющегося (девиантного) поведения. 

10. Объяснение детерминации отклоняющегося поведения по З. Фрейду, Э.Эриксону, 

А.Адлеру. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05932-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515753 (дата обращения: 10.03.2023).     

 2. Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; 

под редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517452 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                               
  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Виды агрессивных действий (Басс, Дарки). Классификации агрессии по цели: враждебная и  
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инструментальная, по формам проявления: физическая агрессия, косвенная агрессия, 

склонность к раздражению, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия. 

Виды контроля и  методы  его осуществления. 

2. Теории влечений (психоаналитический, этологический подходы). Теория ущемленных 

биологических потребностей. Теории биологической оправданности. Теории ситуационной 

оправданности. Фрустрационная теория агрессии. Теория социального научения агрессии. 

3. Основные теории суицида: биогенетическая теория, психоаналитическая теория, 

трансперсональная теория, психопатологическая теория, гуманистическая теория. 

4. Феномен сексуального поведения. Понятие сексуальной нормы. 

5. Сексуальные аддикции и сексуальные перверсии и их классификация (зоофилия, 

педофилия, эфебофилия, геронтофилия, некрофилия, фетишизм, эксгибиционизм, 

вуацеризм, садомазохизм, инцестное поведение, транссвестизм, транссексуализм). 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

 

1. Диагностика, профилактика и коррекция агрессии. 

2. Виды аутодеструктивного поведения. 

3. Суицид как форма аутодеструктивного поведения. Виды суицидов. 

4. Особенности подросткового суицида. 

5. Самостоятельная  работа студентов при подготовке к зачетам и экзаменам. 

6. Алкоголизм как форма аутодеструктивного поведения. Психологические причины 

алкоголизма. 

1. Какие критерии следует использовать  при оценке знаний студентов в ходе устного 

экзамена? 

2. Наркомания как форма аутодеструктивного поведения. Психологические причины 

наркомании. 

3. Игровая зависимость как форма аутодеструктивного поведения. 

4. Диагностика и коррекция склонности к аддиктивному поведению. 

5. Проституция как форма аутодеструктивного поведения. Психологические причины 

проституции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

 1. Собольников, В. В.  Криминальная психология : учебник для вузов / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12600-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518773 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                               

 2. Корнилова, Т. В.  Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, 

С. Д. Смирнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07748-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513582 (дата 

обращения: 10.03.2023). 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Виды и психологическое содержание воровства. 

2. Воровство в детском возрасте. 

3. Клептомания. 

4. Теории влечений (психоаналитический, этологический подходы) 
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5. Синдром «философической интоксикации». Клептомания. Пиромания. Дромомания. 

Навязчивые ритуалы. Сутяжничество. Кверулянство. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

 

1. Причины девиантного поведения. Биологические, социальные, психосоциальные  

причины. 

2. Стили семейного воспитания как причина девиантного поведения детей и подростков. 

3. Дети и подростки группы социального риска. 

4. Побеги из дома и бродяжничество как особая форма нарушения поведения 

5. Арт-стрит и девиантное поведение. 

6. Профилактика и коррекция бродяжничества. 

7.  Причины и факторы, обуславливающие влечение к пиромании. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05932-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515753 (дата обращения: 10.03.2023).     

 2. Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; 

под редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517452 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                               

 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Материально-техническое обеспечение психотерапии/психокоррекционных мероприятий в 

учреждениях, оказывающих помощь лицам с отклоняющимся поведением. 

2. Проведение психотерапии/психокоррекции в учреждениях, оказывающих помощь лицам с 

отклоняющимся поведением. 

3. Организация психотерапевтической /психокоррекционной работы в учреждениях, 

оказывающих помощь лицам отклоняющимся поведением.  

4. Рекомендуемые нормативы нагрузки при проведении амбулаторной и стационарной 

психотерапии/психокоррекции отклоняющегося поведения. 

5. Эффективность психотерапии/психокоррекции отклоняющегося поведения. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 5 

1. Поведенческая норма, патология и девиации.  

2. Критерии и подходы к оценке поведенческой нормы. 

3. Диагностика, профилактика и коррекция агрессии. 

4. Профилактика и коррекция бродяжничества. 

5. Диагностика и коррекция суицидальной склонности. 

6. Профилактика и коррекция бродяжничества.  

7. Диагностика и коррекция склонности к аддиктивному поведению. 

8. Пути коррекции сексуальных девиаций. 

9. Профилактика и коррекция воровства у детей и подростков. 

10. Превентивная практика и социальная работа с детьми и подростками группы риска. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

 1. Собольников, В. В.  Криминальная психология : учебник для вузов / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12600-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518773 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                               

 2. Корнилова, Т. В.  Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, 

С. Д. Смирнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07748-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513582 (дата 

обращения: 10.03.2023). 

 

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, 
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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). 

 

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 экзамен, 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). 



 22 

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 
 

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. 
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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) 
 

Раздел - 1 «Теоретические проблемы изучения отклоняющегося поведения» 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-13 
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1.Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся её социальной дезадаптацией, называется: 

а) аморальное поведение; 

б) саморазрушающее поведение; 

в) девиантное поведение; 

г) агрессивное поведение. 

 

2.Соответствие поведения индивидуальности, его естественность для данной 

личности – это: 

а) адаптивность; 

б) адекватность; 

в) мотивированность; 

г) аутентичность. 

 

3.К признакам социальных отклонений НЕ относится: 

а) историческая детерминированность; 

б) отсутствие негативных последствий для общества; 

в) относительно массовый характер; 

г) относительно устойчивый характер во времени. 

 

4.Поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку 

и благополучию окружающих людей, называется: 

а) делинквентное; 

б) асоциальное; 

в) аддиктивное; 

г) аутодеструктивное. 

 

5.Нарушения поведения, которые квалифицируются на основе правовых норм, 

обозначаются как: 

а) аутодеструктивное; 

б) делинквентное; 

в) криминальное; 
г) аддиктивное. 

 

6. Поведение стало предметом психологии в научной парадигме 

а) психоанализа; 

б) гештальтпсихологии; 

в) бихевиоризма; 

г) ассоцианизма. 

 

7. Классическое обусловливание как закон поведенческой психологии было открыто 

а) Дж. Уотсоном; 

б) И.П.Павловым; 

в) Э.Торндайком; 

г) Б.Скиннером. 

 

8. К внутренним составляющим человеческого поведения относятся 

а) движения; 

б) действия; 

в) мотивация и целеполагание; 

г) вегетативные реакции. 
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9. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью 

признается лишь то, что может быть таковой доказано» — гласит принцип 

а)  Курта Шнайдера;  

б)  презумпции психической нормальности; 

в)  понимания; 

г)  Кандинского-Клерамбо.  

 

10. Воздержание от преждевременного суждения – это суть принципа 

а) Гуссерля; 

б) контекстуальности; 

в) беспристрастности и точности описания; 

г) каузальности. 

 

11. «В основе нарушенного поведения лежат неадаптивные мыслительные схемы» - это 

утверждение сформулировано в парадигме 

а) теории социальной аномии; 

б) психоаналитического подхода; 

в) гуманистического подхода;  

г) когнитивного подхода. 

 
12. Действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или 

социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях. 

1) саморазрушающее поведение; 

2) делинквентное поведение; 

3) аддиктивное поведение; 

4) девиантное поведение. 

 

13. Ценности, потребности, убеждения, личные смыслы, побуждающие человека к 

анормальной активности: 

1) эмоциональные проблемы; 

2) негативно-девиантный социальный опыт; 

3) девиантная мотивация; 

4) акцентуации. 

 

14.  Отклоняющееся поведение выражает социально психологический статус 

личности на оси: 

1) «адаптация-социализация-изоляция»; 

2)«социализация-дезадаптация-изоляция»; 

3) «социализация-адаптация-развитие»; 

4) «дезадаптация-изоляция-депривация». 

 

15. Социальные отклонения характеризуются: 

1) изолированностью, устойчивостью, неповторимостью; 

2) индивидуальностью, изменчивостью, необратимостью; 

3) массовостью, устойчивостью, распространенностью; 

4) устойчивостью, неповторимостью, распространенность. 

 

 

Раздел – 2 «Факторы отклоняющегося поведения» 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 
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Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-14 

 

1.Социальные отклонения характеризуются: 

1) изолированностью, устойчивостью, неповторимостью; 

2) индивидуальностью, изменчивостью, необратимостью; 

3) массовостью, устойчивостью, распространенностью; 

4) устойчивостью, неповторимостью, распространенность. 

 

2.Антисоциальное поведение – это: 

1) поведение уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, 

непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений; 

2) поведение противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей; 

3) поведение не противоречащее правовым нормам; 

4) проявление непосредственной отгороженности от людей и окружающей 

действительности, погруженности в мир собственных фантазий. 

 

3. Устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся её социальной дезадаптацией, называется: 

1) аморальное поведение; 

2) саморазрушающее поведение; 

3) девиантное поведение; 

4) агрессивное поведение. 

 

4. Соответствие поведения индивидуальности, его естественность для данной 

личности – это: 

1) адаптивность; 

2) адекватность; 

3) мотивированность; 

4) аутентичность. 

 

5. Ценности, потребности, убеждения, личные смыслы, побуждающие человека к 

анормальной активности: 

1) эмоциональные проблемы; 

2) негативно-девиантный социальный опыт; 

3) девиантная мотивация; 

4) акцентуации. 

 

6. Ценности, потребности, убеждения, личные смыслы, побуждающие человека 

к анормальной активности: 

а) эмоциональные проблемы; 

б) негативно-девиантный социальный опыт; 

в) девиантная мотивация; 

г) акцентуации. 

 

7.Подход, в котором суицид рассматривается как проявление острых или 

хронических психических расстройств называется: 

а)социологический; 

б) психопатологический; 
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в) социально-психологический; 

г) психолого-педагогический. 

 

8. Социальной причиной антиобщественного поведения конкретной личности 

является: 

а) безработица; 

б) экономический кризис; 

в) накопление социально-экономических трудностей; 

г) склонность общества навешивать ярлыки. 

 

9. Поведение отклоняющееся от медицинской и психологической нормы, 

угрожающее целостности и развитию самой личности это: 

а) аутодеструктивное; 

б) асоциальное; 

в) антисоциальное; 

г) аморальное. 

 

10. Совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет социальная 

общность к своим членам с целью регуляции деятельности и отношений – это: 

а) социальная норма; 

б) социальное отклонение; 

в) правила поведения в обществе; 

г) этикет. 

 

11. Что называется психологическим вмешательством в личное пространство 

для стимулирования позитивных изменений: 

а) желание измениться; 

б) психологическое вмешательство; 

в) личностная реконструкция; 

г) психологическая интервенция; 

 

12. Защитный механизм, проявляющийся в направлении инстинктивных 

импульсов в социально-приемлимое русло, называется: 

а) подавление; 

б) проекция; 

в) сублимация; 

г) формирование реакции. 

 

13. Как называется правило поведения, значимое для общества, социального строя или 

отдельного человека, с этическим содержанием: 

а) правовой нормой; 

б) обычаем; 

в) моральной нормой;  

г) религиозной нормой. 

 

14. Что не относится к элементам механизма самоконтроля: 

а) коммуникация; 

б) общественное мнение; 

в) санкция; 

г) индивидуальное сознание. 

 

15. Как называется мера, которую принимают против человека, нарушающего правила 

поведения: 
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а) фикцией; 

б) презумпцией; 

в) деликтом; 

г) санкцией. 
 

Раздел – 3 «Формы отклоняющегося поведения» 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-13 

 

1.  Основные функции контроля: 

Как называется поведение, которое не согласуется с общественными нормами: 

а) девиантным;  

б) демонстративным; 

в) дезинтеграционным; 

г) деструктивным. 

2.  Что не относят к понятию принудительных мер, применяемых с воспитательной целью 

к несовершеннолетнему, совершившему преступление: 

а) обязательные работы;  

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причинённый вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

3. Что из перечисленного не относится к девиантному поведению: 
а) выступление против существующего политического режима;  

б) злоупотребление спиртным; 

в) употребление наркотиков; 

г) футбольное хулиганство. 

4. Что не входит в состав правонарушения: 

а) санкция;  

б) объект; 

в) объективная сторона; 

г) субъект. 

5.  Что значит «отклоняющееся поведение»: 

а) поведение, не согласующееся с общественными нормами;  

б) поведение, целиком игнорирующее человеческую природу; 

в) поведение, не соответствующее требованиям некой субкультуры. 

6.   Субкультура – это: 

а) культура сообщества, отрицающая общепринятые нормы;  

б) культура сообщества, агрессивно противостоящая общепринятым нормам; 

в) культура сообщества, стремящаяся к слиянию с общепринятой культурой. 

7.  Что из перечисленного относят к корыстным преступлениям: 

а) превышение пределов самообороны; 

б) терроризм; 

в) мошенничество;  

г) воровство. 

8.  К одним из самых ценных качеств личности относят: 

а) обеспеченность; 

б) самоконтроль;  

в) осторожность; 
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г) самооценка. 

9. Что из перечисленного характеризуется как общественно опасное поведение: 

а) художественный перформанс; 

б) наркомания;  

в) митинг; 

г) алкоголизм. 

10. Кто впервые ввел понятие «девиация», «девиантность»: 

а) Э. Дюркгейм;  

б) Т. Парсонс; 

в) И. Кон; 

г) Д. Менделевич. 

11. Какое из приведенных ниже утверждений является ошибочным: 
а) поведение -это реакция человека на внешние и внутренние раздражители; 

б) поведение всегда является осмысленным;  

в) поведение может быть осмысленным и инстинктивным; 

г) стремясь к какой-то цели, человек действует осмысленно. 

12. Что из перечисленного ниже можно отнести нейтральному отклоняющемуся 

поведению: 

а) человек, покрасивший волосы в ярко-зеленый цвет;  

б) пьющие родители, переставшие заботиться о детях; 

в) студент, начавший употреблять наркотики; 

г)алкоголизм. 
13. Как называется виновно совершенное общественно опасное деяние, которое 

запрещено УК РФ под угрозой наказания: 

а) проступком; 

б) преступлением;  

в) девиацией; 

г) деликвенцией. 

14. Самая негативная форма отклоняющегося поведения – это: 

а) злость; 

б) вредные привычки; 

в) преступление;  

г) азарт. 

15. Наиболее распространенные формы отклоняющегося поведения – это: 

а) нанесение вреда экологии; 

б) снижение интереса к чтению книг; 

в) алкоголизм и наркомания; 

г) проституция. 

 

 

 

 

Раздел – 4  «Психологическая характеристика разнообразия видов отклоняющегося  

Поведения» 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-14 

1.  Когда наступает уголовная ответственность за особо тяжкие преступления: 

а) с 12 лет; 

б) с 14 лет; 
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в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

2.  При проявлении отклоняющегося поведения на что необходимо обращать внимание в 

первую очередь: 

а) на последствия; 

б) на участников; 

в) на способы; 

г) на причины. 

3. В современных образовательных  учреждениях  существует … балльная шкала 

отметок: 
3.1. Пяти; 

3.2. Двух; 

3.3. Трех; 

3.4. Четырех. 

4. Отклоняющееся поведение человека, причиняющее моральный, физический и 

материальный ущерб другим людям или вызывающее у них психический дискомфорт: 
а) фрустрация; 

б) диссонансное поведение; 

в) агрессия;  

г) аутизация. 

5.Отклоняющееся поведение человека, вызванное непреодолимым препятствием, преградой 

(физической и нравственной), мешающей достижению цели и удовлетворению потребности, 

что сопровождается переживаниями разочарования, раздражения, носит название: 

а) компульсивного поведения; 

б) импульсивного поведения; 

в) фрустрации; 

г) аутизации.  

6.   В Что не относится к девиантному поведению: 

а) выступление против существующего политического режима; 

б) злоупотребление спиртным; 

в) употребление наркотиков; 

г) граффити. 

7.  Выберите пример отклоняющего поведения в рамках малых социальных групп: 

а) переход дороги на красный свет светофора; 

б) родители не заботятся о своем ребенке;  

в) кража товара в магазине;  

г) гиперопека 

8.  Особое нравственно-психологическое состояние индивидуального и общественного 

сознания, которое характеризуется разложением системы моральных ценностей и 

вакуумом идеалов, называется: 

а) аномией;  

б) агонией; 

в) апатией; 

г) автономией. 

9. Наиболее распространенные формы девиантного поведения: 

а) нанесение вреда экологии; 

б) снижение интереса к чтению книг; 

в) алкоголизм и наркомания;  

г) мошенничество. 

10. Стремление к подражанию другим считается причиной формирования вредных 

привычек, так ли это: 

а) да;  

б) нет; 
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в) отчасти; 

г) все ответы не верны. 

11. Болезненное стремление непрерывно или периодически уходить из дома, чтобы вновь 

и вновь испытывать определенные ощущения, называется: 

а) психической зависимостью; 

б) физической зависимостью; 

в) абстинентным синдромом; 

г) созависимостью; 

12. К характерным личностным особенностям при дромомании из перечисленных 

признаков, можно отнести: 

а) низкий уровень тревожности; 

б) высокий уровень самооценки; 

в) высокая значимость теплых, эмоциональных связей;  

г) низкая значимость теплых, эмоциональных связей. 
13. К характерным личностным особенностям клептоманов из перечисленных признаков, 

можно отнести: 

а) высокий уровень самооценки; 

б) тенденция к самообвинению, преувеличение своей вины;  

в) низкий уровень тревожности; 

г) высокий уровень тревожности. 

14. Различные подходы к объяснению природы делинквентного поведения за счет 

различных социально-психологических механизмов и феноменов, регулирующих 

взаимодействие и поведение людей в группе: 

а) социально-психологические теории преступности  

б) биологизаторский подход; 

в) концепции социальной дезорганизации; 

г) концепции социальной организации. 

15. Теоретический подход, усматривающий в отклоняющемся поведении, как и во всяком 

другом, результат научения и считающий, что причины его могут быть только 

внешними: 

а) бихевиоризм  

б) когнитивизм 

в) психоанализ 

г) экзистенциализм. 

 

Раздел – 5  «Социально-психологическое воздействие (превенция и интервенция) на  

отклоняющееся поведение личности» 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-13 

1.  К видам профилактики девиантности по объектам воздействия не относится: 

а) первичная; 

б) ситуационная; 

в) вторичная; 

г) поственция. 

2.  При проявлении отклоняющегося поведения на что необходимо обращать внимание в 

первую очередь: 

а) на последствия; 

б) на участников; 

в) на способы; 
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г) на причины. 

3. На какие объекты воздействия направлена первичная профилактика: 

а) общность людей; 

б) группа риска; 

в) девианты. 

4. Отклоняющееся поведение человека, причиняющее моральный, физический и 

материальный ущерб другим людям или вызывающее у них психический дискомфорт: 
а) фрустрация; 

б) диссонансное поведение; 

в) агрессия;  

г) аутизация. 

5.Отклоняющееся поведение человека, вызванное непреодолимым препятствием, преградой 

(физической и нравственной), мешающей достижению цели и удовлетворению потребности, 

что сопровождается переживаниями разочарования, раздражения, носит название: 

а) компульсивного поведения; 

б) импульсивного поведения; 

в) фрустрации; 

г) аутизации.  

6. Какие объекты воздействия рассматриваются в рамках третичной профилактики (на  

примере противоправного поведения) 

а) осужденные; 

б) потенциальные преступники; 

в) жертвы. 

7.  Выберите пример отклоняющего поведения в рамках малых социальных групп: 

а) переход дороги на красный свет светофора; 

б) родители не заботятся о своем ребенке;  

в) кража товара в магазине;  

8.  В современной науке социальная норма понимается как: 

а) нечто распространенное, типичное; 

б) соответствие ожиданиям; 

в) общий закон поведения. 

9. Наиболее распространенные формы девиантного поведения: 

а) нанесение вреда экологии; 

б) снижение интереса к чтению книг; 

в) алкоголизм и наркомания;  

г) мошенничество. 

10. Патология, в отличие от девиации, обозначает: 

а) уголовно наказуемое деяние; 

б) неодобряемое деяние; 

в) заболевание. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-13 
1. Основные тенденции образования  

в современных условиях. 
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2. История  преподавания психологии  

в образовательных учреждениях России. 

3. Назначение и задачи курса 

«Методика преподавания психологии». 

4. Роль и место психологии  в 

совершенствовании   системы обучения и 

воспитания. 

5. Специфика содержания 

психологии как гуманитарной 

дисциплины. 

6. Характеристика психологии как 

учебного предмета. 

7. Общие дидактические 

принципы отбора и построения 

содержания преподаваемых 

психологических дисциплин. 

8.  Понятие учебный план и его 

предназначение.  

9. Предназначение  учебной  

программы  и   ее характеристика. 

10.  Основные жанры учебной 

литературы и их характеристика. 

11.  Процесс  обучения   

психологии и его особенности. 

12.  Основные  формы (виды) 

обучения, используемые  на занятиях по 

психологии. 

13.  Методы обучения и 

особенности их использования на 

занятиях по психологии. 

14. Преимущественное  

использование   методов обучения  в  

рамках существующих  организационных  

форм.  

15. Планирование и организация 

занятий по целому курсу. 

16. Распределение учебного 

времени для решения задач объяснения, 

освоения и контроля. 

17.  Целеполагание  на занятиях по 

психологии. 

18. Проблемное обучение и его 

характеристика. 

19. Уровни  проблемности    

лекции и  факторы на них влияющие.  

20. Пути формирование  

лекционного мастерства преподавателя. 

21. Способы активизации 

познавательной деятельности студентов: 

содержательный, методический и 

организационный аспекты. 

22. Самоорганизация деятельности 

преподавателя  психологии. 
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23. Самоопределение позиций 

личности преподавателя в учебных 

взаимоотношениях с обучаемыми. 

24. Овладение способами и 

средствами педагогической 

коммуникации. 

ПК-14 
1. Методы проектирования учебной 

ситуации и взаимодействия 

преподавателя с  обучаемыми. 

2. Лекционная форма обучения  и ее 

особенности. 

3. Методика подготовки к 

традиционной лекции.  

4. Методика чтения традиционной 

лекции.  

5. Особенности проведения 

проблемной лекции. 

6. Семинар, его назначение и 

особенности. 

7. Методика подготовки к 

семинарскому занятию. 

8. Методика проведения 

традиционного семинарского занятия. 

9.  Методика проведения семинара-

круглого стола.  

10.  Практическое занятие, назначение 

и особенности. 

11.  Методика подготовки к 

практическому занятию.  

12. Методика проведения 

практического занятия. 

13. Особенности проведения 

практического занятия с элементами 

деловой игры. 

14.  Особенности самостоятельной  

работы студентов  с психологической  

литературой. 

15.  Методика  работы преподавателя 

по управлению самостоятельной 

работой студентов с литературой. 

16.  Контроль и оценка результатов 

учебно-познавательной деятельности  

студентов. 

17.  Виды контроля и требования  к  

нему. 

18.  Роль и место оценки и отметки в 

преподавании психологии. 

19.  Использование  наглядных средств 

в преподавании психологии. 

20.  Возможности технических средств 

обучения и особенности их 

использования  в процессе 

преподавания психологии. 
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21.  Комплексное применение  

технических средств обучения и  

новых коммуникационных и 

компьютерных технологий. 

22.  Особенности  преподавания 

истории психологии.  

23. Особенности преподавания  общей 

психологии. 

24. Особенности  преподавания  

психологии развития и возрастной 

психологии. 

25. Особенности  преподавания  

социальной психологии. 

26. Особенности  проведения 

психологических практикумов. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Тигунцева, Г. Н.  Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для 

вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511779 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                           

2. Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум для 

вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16487-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531152 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                             

3. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05932-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515753 (дата обращения: 10.03.2023).     

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; 

под редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517452 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                               

 2. Собольников, В. В.  Криминальная психология : учебник для вузов / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12600-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518773 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                               

 3. Корнилова, Т. В.  Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, 

С. Д. Смирнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07748-3. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513582 (дата 

обращения: 10.03.2023). 
 

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 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/


 37 

− 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 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  
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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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Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 
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4.  

* 
Протокол заседания  
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20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины (модуля)  «Психологическая профилактика зависимого и созави-

симого поведения» заключается в  приобретении студентами на теоретическом и практическом 

уровнях системных знаний об основах формирования и профилактики аддиктивного поведения 

различных категорий населения а также применение средств и методов работы с различными 

категориями населения в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формировать научное знание об основах аддиктивного поведения различных катего-

рий населения, методах взаимодействия и профилактики нарушенных форм поведения. 

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

дической психологией, специальной педагогикой и др. дисциплинами. 

3. Раскрыть методические принципы, обеспечивающие соотношение формальных усло-

вий формирования и профилактики аддиктивного поведения различных категорий населения. 

4. Формировать у студентов практические навыки диагностики и профилактики аддик-

тивного поведения различных категорий населения. 

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

пускной квалификационной работы 

 

 

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

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11, в 

соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 Способен и го-

тов к овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами па-

топсихологиче-

ского синдром-

ного анализа на-

рушений психи-

ческой деятель-

ности и лично-

сти при различ-

ных психиче-

ских заболева-

ниях 

ПК-1.1 Использует 

теоретические осно-

вы и принципы па-

топсихологического 

синдромного анализа 

нарушений психиче-

ской деятельности и 

личности при раз-

личных психических 

заболеваниях 

Знать: теоретические основы и 

принципы патопсихологического 

синдромного анализа нарушений 

психической деятельности и 

личности при различных психи-

ческих заболеваниях 

Уметь: 

Использовать теоретические ос-

новные принципы патопсихоло-

гического синдромного анализа 

нарушений психической дея-

тельности и личности при раз-

личных психических заболева-

ниях  

Владеть: основами и принципа-

ми патопсихологического син-

дромного анализа нарушений 

психической деятельности и 

личности при различных психи-

ческих заболеваниях 

ПК-1.2 Обосновыва-

ет принципы патоп-

сихологического 

синдромного анализа 

нарушений психиче-

ской деятельности и 

личности при раз-

личных психических 

заболеваниях 

 ПК-2 Способен и го- ПК-2.1 Использует Знать: как использовать на прак-
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тов к овладению 

современными 

подходами к ди-

агностике нару-

шений психиче-

ской деятельно-

сти субъекта для 

выявления зако-

номерностей и 

психологических 

механизмов воз-

никновения и 

динамики пси-

хопатологиче-

ских расстройств 

современные подхо-

ды к диагностике на-

рушений психиче-

ской деятельности 

субъекта 

тике современные подходы к 

диагностике нарушений психи-

ческой деятельности субъекта 

для выявления закономерностей 

и психологических механизмов 

возникновения и динамики пси-

хопатологических расстройств 

Уметь: 

применять на практике совре-

менные подходы к диагностике 

нарушений психической дея-

тельности субъекта для выявле-

ния закономерностей и психоло-

гических механизмов возникно-

вения и динамики психопатоло-

гических расстройств 

Владеть: современными подхо-

дами диагностики нарушений 

психической деятельности субъ-

екта для выявления закономер-

ностей и психологических меха-

низмов возникновения и дина-

мики психопатологических рас-

стройств 

ПК-2.2 Обосновыва-

ет применение со-

временных подходов 

к диагностике нару-

шений психической 

деятельности субъек-

та  

 ПК-3 Способен и го-

тов к овладению 

теоретическими 

основами и ме-

тодами класси-

ческих и совре-

менных направ-

лений психоте-

рапии 

ПК-3.1 Демонстри-

рует владение теоре-

тическими основами 

и методами класси-

ческих и современ-

ных направлений 

психотерапии 

Знать: теоретические основы и 

методы классических и совре-

менных направлений психотера-

пии 

Уметь: 

Использовать в профессиональ-

ной деятельности методы клас-

сических и современных направ-

лений психотерапии 

Владеть: теоретическими осно-

вами и методами классических и 

современных направлений пси-

хотерапии 

ПК-3.2 использует в 

практической дея-

тельности методы 

классических и со-

временных направ-

лений психотерапии 

 ПК-5 Способен и го-

тов к самостоя-

тельной поста-

новке практиче-

ских и исследо-

вательских за-

дач, составле-

нию программ 

диагностическо-

го обследования 

больных с пси-

хическими рас-

стройствами и 

их семей с це-

лью определения 

структуры де-

фекта, а также 

факторов риска 

и дезадаптации 

ПК-5.1 Использует 

практические и ис-

следовательские за-

дачи при составле-

нии программ диаг-

ностического обсле-

дования больных с 

психическими рас-

стройствами и их се-

мей 

Знать: практические и исследо-

вательские задачи, составление 

программ диагностического об-

следования больных с психиче-

скими расстройствами и их се-

мей с целью определения струк-

туры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: 

применять на практике практи-

ческие и исследовательские за-

дачи, составять программы ди-

агностического обследования 

больных с психическими рас-

стройствами и их семей с целью 

определения структуры дефекта, 

а также факторов риска и деза-

даптации 

Владеть: навыками использова-

ния практических и исследова-

тельских задач, составления про-

грамм диагностического обсле-

ПК-5.2 Обосновыва-

ет использование 

практических и ис-

следовательских за-

дач, составлению 

программ диагности-

ческого обследова-

ния больных с пси-

хическими расстрой-

ствами и их семей 
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дования больных с психически-

ми расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска 

и дезадаптации 

 ПК-8 Способен и го-

тов к примене-

нию на практике 

диагностических 

методов и про-

цедур для оцен-

ки сохранных и 

нарушенных 

звеньев в струк-

туре психиче-

ской деятельно-

сти и личности 

больного 

ПК-8.1 Использует 

на практике диагно-

стические методы и 

процедуры оценки 

сохранных и нару-

шенных звеньев в 

структуре психиче-

ской деятельности и 

личности больного 

Знать: как использовать на прак-

тике диагностические методы и 

процедуры для оценки сохран-

ных и нарушенных звеньев в 

структуре психической деятель-

ности и личности больного  

Уметь: 

применять на практике диагно-

стические методы и процедуры 

для оценки сохранных и нару-

шенных звеньев в структуре 

психической деятельности и 

личности больного  

Владеть: навыками использова-

ния диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных 

и нарушенных звеньев в струк-

туре психической деятельности 

и личности больного 

ПК-8.2 Обосновыва-

ет различные методы 

и процедуры для 

оценки сохранных и 

нарушенных звеньев 

в структуре психиче-

ской деятельности и 

личности больного 

 ПК-10 Способен и го-

тов к разработке 

и осуществле-

нию личностно- 

и социально-

ориентирован-

ных программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

ПК-10.1 Использует 

разработки и осуще-

ствляет личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

Знать: как разрабатывать и осу-

ществлять личностно- и соци-

ально-ориентированные про-

граммы психотерапии, коррек-

ции и реабилитации 

Уметь: 

разрабатывать и осуществлять 

личностно- и социально-

ориентированные программы 

психотерапии, коррекции и реа-

билитации 

Владеть: навыками разработки 

личностно- и социально-

ориентированных программ пси-

хотерапии, коррекции и реаби-

литации 

ПК-10.2 Обосновы-

вает использование 

личностно- и соци-

ально-

ориентированных 

программ психотера-

пии, коррекции и 

реабилитации 

 ПК-11 Способен и го-

тов к примене-

нию современ-

ных методов 

оценки и опти-

мизации качест-

ва жизни боль-

ных с психиче-

скими расстрой-

ствами, а также 

членов их соци-

альных сетей 

ПК-11.1 Использует 

на практике совре-

менные методы 

оценки и оптимиза-

ции качества жизни 

больных с психиче-

скими расстройства-

ми, а также членов 

их социальных сетей 

Знать: как использовать на прак-

тике современные методы оцен-

ки и оптимизации качества жиз-

ни больных с психическими рас-

стройствами, а также членов их 

социальных сетей 

Уметь: 

применять на практике совре-

менные методы оценки и опти-

мизации качества жизни боль-

ных с психическими расстрой-

ствами, а также членов их соци-

альных сетей 

Владеть: навыками использова-

ния современных методов оцен-

ки и оптимизации качества жиз-

ни больных с психическими рас-

стройствами, а также членов их 

социальных сетей 

ПК-11.2 Обосновы-

вает современные 

методы оценки и оп-

тимизации качества 

жизни больных с 

психическими рас-

стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающе-

гося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
110 110    

Лекционные занятия 50 50    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 60 60    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 0 0    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 61 61    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 

Очной 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 педагогиче-

скими 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
е-

ск
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
е-

ск
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
е-
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Модуль 1 (Семестр 5) 
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Раздел 1. Психосоциаль-

ная основа аддиктивного 

поведения. 
35 13 22 10  12  

 
  

 

Тема 1.1.  Введение в 

психологию зависимого 

поведения 
16 7 11 5  6     

 

Тема 1.2.  Выделение 

групп риска среди детей 

и подростков. Теории ад-

диктивного поведение 

17 6 11 5  6     

 

Раздел 2. Зависимость от 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 
34 12 22 10  12  

 
  

 

Тема 2.1.  Анализ исто-

рических и социокуль-

турных аспектов зависи-

мого поведения 

17 6 11 5  6     

 

Тема 2.2.  Характеристи-

ка химических зависимо-

стей 
17 6 11 5  6     

 

Раздел 3. Созависимость. 
34 12 22 10  12  

 
   

Тема 3.1.  Семья и зави-

симое поведение 17 6 11 5  6      

Тема 3.2.  Социально 

приемлемые» формы не-

химических зависимо-

стей  

17 6 11 5  6     

 

Раздел 4.  Направления и 

условия коррекционно-

профилактической рабо-

ты по предупреждению 

аддикции 

34 12 22 10  12  
 

  

 

Тема 4.1.  Основные под-

ходы к осуществлению 

профилактической и кор-

рекционной деятельности 

в области зависимого по-

ведения 

17 6 11 5  6     

 

Тема 4.2.  Характеристи-

ка общих принципов и 

основных этапов реаби-

литации зависимых и ад-

диктивных лиц 

17 6 11 5  6     

 

Раздел 5.  Социальные и 

юридические аспекты 

употребления аддиктив-

ных веществ.  

34 12 22 10  12  
 

  

 

Тема 5.1.  Правовые ас-

пекты аддиктологии 17 6 11 5  6      

Тема 5.2.  Демографиче-

ская специфика аддик-

ций. Социальные, куль-

турные, конфессиональ-

17 6 11 5  6     
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2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

 Раздел 1. Психосоциальная основа аддиктивного поведения. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование и закрепление знаний студентов о различных видах аддиктивного пове-

дения.  

 

 Тема 1.1. Введение в психологию зависимого поведения 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Предмет аддиктологии. Исторический аспект. Задачи профилактики аддиктивного пове-

дения. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости в психологии и психиатрии. 

 

 Тема 1.2. Выделение групп риска среди детей и подростков. Теории аддиктивного 

поведения 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Этапы развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с аддиктивным 

поведением. Акцентуации характера как фактор риска аддиктивности. Аддиктивные риски у 

подростков с гипертимным, истероидным, неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным типами 

акцентуаций у подростков. 

 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Психосоциальная основа аддиктивного поведения 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Основные направления профилактики и технологии коррекции аддиктивного поведения. 

2. Современные концепции аддиктивного поведения. 

3. Особенности психологического сопровождения лиц с аддиктивным поведением. 

4. Современные научные представления об аддикции и аддиктивном поведении.  

5. Виды аддикции, их краткая характеритика.  

6. Характеристика алкогольной и наркотической зависимости, общее и особенное.  

7. Теории аддиктивного поведения.  

8. Игровая аддикция: кибераддикция, гэмблинг. Представления о сексуальной и любовной 

аддикции.  

9. Пищевая аддикция: алиментарная аддикция, нервная анорексия, булемия.  

 

ные и иные различия ад-

диктивного поведения 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Зачет 

с 

оцен-

кой 
 

110 50  60  
 

  

 

Общий объем, часов 180 61 110  50  60  
 

 2  
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 Тема практического занятия: Выделение групп риска среди детей и подростков. 

 Теории аддиктивного поведения 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Понятие зависимого поведения, аддикции, зависимости.  

2. Виды аддиктивного поведения.  

3. Факторы формирования аддиктивного поведения  

4. Характеристика нехимических аддикций.  

5. Характеристика химических аддикций.  

6. Сравнительный анализ динамики аддикций.  

7. Общие принципы сопровождения аддиктов. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – устный оп-

рос.  

 

 

 

 Раздел 2. Зависимость от наркотиков и других психоактивных веществ 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование у студентов знания о наркотической зависимости и других психоактив-

ных веществах. 

 

 Тема 2.1.  Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого поведения 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Проблема роста аддикций и видов аддиктивного поведения в современных социальных 

системах. Классификации аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В. Четвериков). 

 

 Тема 2.2.  Характеристика химических зависимостей 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Поведенческие проявления никотиновой, алкогольной, наркотической зависимости. 

Причины и следствия злоупотребления химическими веществами. Особенности протекания 

химических аддикция в подростковом возрасте. Особенности выбора и употребления ПАВ при 

разных типах акцентуаций характера. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема практического занятия: Анализ исторических и социокультурных аспектов 

зависимого поведения 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1. Формирование зависимости от психоактивных веществ, её стадии и развитие заболева-

ния.  

2. Развитие и течение зависимости от наркотиков. Зависимость от опиатов. Зависимость от 

каннабиноидов. Зависимость от стимуляторов. Зависимость от галлюциногенов. Зависи-

мость от седативных препаратов Зависимость от ингалянтов.  

3. Медицинские, психологические и социальные аспекты проблемы наркотизации населе-

ния. Правовая основа борьбы с наркотиками.  

4. Культура и употребление аддиктивных веществ.  

5. Особенности распространения наркотиков среди молодёжи.  

6. Характеристика процессов формирования социальных представлений о наркотиках.  
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 Тема практического занятия: Характеристика химических зависимостей 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1.Медико-билогический, психологический, юридический и социологический подходы к ис-

следованию проблемы наркотизма.  

2. Особенности зависимости от наркотиков. Развитие и течение зависимости от наркотиков. 

Зависимость от опиатов. Зависимость от каннабиноидов. Зависимость от стимуляторов. 

Зависимость от галлюциногенов. Зависимость от седативных препаратов Зависимость от 

ингалянтов.  

3. Физиологические и психические последствия вследствие злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами.  

4. Психическая зависимость. Патологическое (неодолимое) влечение к наркотику. Физиче-

ская зависимость. Повышение толерантности (чувствительности) к наркотику.  

5. Данные об эффективности лечения наркозависимых весьма противоречивы. Возможно ли 

преодолеть наркотическую зависимость? И при каких условиях?  

6. Психотропные и психоактивные токсичные вещества.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – устный оп-

рос.  

 

 

 

 

 Раздел 3. Созависимость. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование у студентов знаний о созависимости. 

 

 Тема 3.1.  Семья и зависимое поведение 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Роль неправильного семейного воспитания в возникновении аддиктивного поведения у 

подростков. Характеристика основных типов неправильного семейного воспитания. Влияние 

типа семейного воспитания на формирование акцентуаций характера ребенка. Созависимость.  

 

 Тема 3.2.  Социально-приемлемые» формы нехимических зависимостей 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Феноменология работоголизма (трудоголизм); спортивной аддикции (аддикции упраж-

нений); аддикции отношений; любовной аддикции; аддикции к покупкам (ониомании). Обще-

ственная дискуссия относительно технологических аддикций.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема практического занятия: Семья и зависимое поведение 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1. Особенности зависимости от алкоголя. Развитие и течение зависимости от алкоголя.  

2. Психологическая зависимость от алкоголя, утрата ситуационного и количественного 

контроля.  
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3. Физиологическая зависимость от алкоголя, утрата защитного рвотного рефлекса, по-

хмельный синдром (алкогольный абстинентный синдром).  

4. Причины и условия, которые оказывают содействие употреблению алкоголю.  

5. Теории алкогольной зависимости.  

6. Психологическая помощь при алкогольной зависимости. 

 

 

 Тема практического занятия: Социально-приемлемые» формы нехимических зави-

симостей 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1. Какие факторы социально-экономического характера способствуют развитию аддиктив-

ного поведения? 

2. В чем состоит задача профилактики аддиктивного поведения и зависимостей 

3. В чем выражается связь учебного учреждения и родителей подростков с аддиктивным по-

ведением 

4. Что способствует снижению эффективности противодействия нарушению поведения 

5. Какие особенности поведения наблюдаются у подростков с аддиктивным поведением 

6. Какие нормативы существуют для правовой оценки аддиктивного поведения 

7. Какие деформации личности встречаются у лис с зависимостями 

8. Чем объясняется сниженная личностная активность у наркоманов 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный оп-

рос.  

 

 

 

Раздел 4. Направления и условия коррекционно-профилактической работы по предупре-

ждению аддикции 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания  
Формирование у студентов знаний о коррекционно-профилактической работе по преду-

преждению аддикции. 

 

Тема 4.1.  Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекцион-

ной деятельности в области зависимого поведения 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Основные направления и формы профилактики зависимого поведения. Первичная, вто-

ричная и третичная профилактика зависимого поведения. Общая и специальная профилактика. 

Пути и способы выхода из зависимости. Факторы, мешающие излечению. Основные формы 

профилактической работы: организация социальной среды; информирование; социальное обу-

чение; организация альтернативной деятельности; организация здорового образа жизни; акти-

визация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий зависимого поведения. 

 

 Тема 4.2.  Характеристика общих принципов и основных этапов реабилитации за-

висимых и аддиктивных лиц 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Терапия нарушений по типу зависимости. Добровольчество в аддиктологии. Организа-

ция волонтерской работы с подростками в системе образования. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

 Тема практического занятия: Основные подходы к осуществлению профилактиче-

ской и коррекционной деятельности в области зависимого поведения 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1.Этапы и механизмы формирования зависимости от аддиктивных веществ.  

2.Формирование зависимости от психоактивных веществ, её стадии и развитие заболевания.  

3.Альтернативы употреблению аддиктивных веществ.  

4.Первая проба. Поведение в провоцирующих ситуациях, групповое давление и пути его пре-

одоления.  

5.Первая проба аддиктивных веществ как поворотный момент в жизни потребителя.  

 

 Тема практического занятия: Характеристика общих принципов и основных эта-

пов реабилитации зависимых и аддиктивных лиц 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

2. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

3. Влияние табакокурения на организм.  

4. Терапия нарушений по типу зависимости.  

5. Добровольчество в аддиктологии.  

6. Организация волонтерской работы с подростками в системе образования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – устный оп-

рос.  

 

 

 

Раздел 5. Социальные и юридические аспекты употребления аддиктивных веществ. Осо-

бенности профилактики в области химической зависимости. 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование у студентов знаний о социальных и юридических аспектах употребления 

аддиктивных веществ. 

 

 Тема 5.1.  Правовые аспекты аддиктологии 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие аддиктологическую деятельность. 

Судебно-экспертные аспекты аддиктологии.  

 

 Тема 5.2.  Демографическая специфика аддикций. Социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия аддиктивного поведения 

 Возрастные и гендерные аспекты аддиктологии. Этнокультурные аспекты аддиктологии. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

 Тема практического занятия: Правовые аспекты аддиктологии 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1. Легальные и нелегальные аддиктивные вещества.  
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2. Представление о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках.  

3. Явные и скрытые свойства аддиктивных веществ. 

4. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

5. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

6. Влияние табакокурения на организм.  

 

 

 Тема практического занятия: Демографическая специфика аддикций. Социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия аддиктивного поведения 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов 

1. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

2. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

3. Влияние табакокурения на организм.  

4. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие аддиктологическую деятельность. 

5. Судебно-экспертные аспекты аддиктологии 

6. Возрастные и гендерные аспекты аддиктологии.  

7. Этнокультурные аспекты аддиктологии 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – устный оп-

рос.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ 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 5) 

РАЗДЕЛ 1. Психосоциальная ос-

нова аддиктивного поведения 

8 Подготовка реферата  

  

  

5 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Зависимость от нар-

котиков и других психоактивных 

веществ 

7 Подготовка реферата  
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5 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3. Созависимость 7 Подготовка реферата  

  

  

5 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. Направления и усло-

вия коррекционно-

профилактической работы по 

предупреждению аддикции 

7 Подготовка реферата  

  

  

5 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 5. Социальные и юри-

дические аспекты употребления 

аддиктивных веществ. Особен-

ности профилактики в области 

химической зависимости 

7 Подготовка реферата  

  

  

5 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

61  

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Основные направления профилактики и технологии коррекции аддиктивного поведения. 

2. Современные концепции аддиктивного поведения. 

3. Особенности психологического сопровождения лиц с аддиктивным поведением. 

4. Современные научные представления об аддикции и аддиктивном поведении.  

5. Виды аддикции, их краткая характеритика.  

6. Характеристика алкогольной и наркотической зависимости, общее и особенное.  

7. Характеристика нехимических аддикций.  

8. Характеристика химических аддикций.  
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9. Сравнительный анализ динамики аддикций.  

10. Общие принципы сопровождения аддиктов. 

 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Культура и употребление аддиктивных веществ.  

2. Особенности распространения наркотиков среди молодёжи.  

3. Характеристика процессов формирования социальных представлений о наркотиках.  

4.Медико-билогический, психологический, юридический и социологический подходы к ис-

следованию проблемы наркотизма.  

5. Особенности зависимости от наркотиков. Развитие и течение зависимости от наркотиков. 

Зависимость от опиатов. Зависимость от каннабиноидов. Зависимость от стимуляторов. 

Зависимость от галлюциногенов. Зависимость от седативных препаратов Зависимость от 

ингалянтов.  

6. Физиологические и психические последствия вследствие злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами.  

7. Психическая зависимость. Патологическое (неодолимое) влечение к наркотику. Физиче-

ская зависимость. Повышение толерантности (чувствительности) к наркотику.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Профилактика социальных зависимостей подростков : учебное пособие для вузов / 

С. В. Воробьева [и др.] ; под редакцией М. А. Мазниченко, Н. И. Нескоромных. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07544-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513858 (дата обращения: 10.03.2023).                                          

2. Дереча, В. А.  Психология зависимостей : учебное пособие для вузов / В. А. Дереча. — 

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

11076-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517453 (дата обращения: 10.03.2023).                                               

 

 

                                     

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Формирование зависимости от психоактивных веществ, её стадии и развитие заболева-

ния.  

2. Развитие и течение зависимости от наркотиков. Зависимость от опиатов. Зависимость от 

каннабиноидов. Зависимость от стимуляторов. Зависимость от галлюциногенов. Зависи-

мость от седативных препаратов Зависимость от ингалянтов.  

3. Медицинские, психологические и социальные аспекты проблемы наркотизации населе-

ния. Правовая основа борьбы с наркотиками.  

4. Культура и употребление аддиктивных веществ.  

1.Медико-билогический, психологический, юридический и социологический подходы к ис-

следованию проблемы наркотизма.  

2. Особенности зависимости от наркотиков. Развитие и течение зависимости от наркотиков. 

Зависимость от опиатов. Зависимость от каннабиноидов. Зависимость от стимуляторов. 

Зависимость от галлюциногенов. Зависимость от седативных препаратов Зависимость от 

ингалянтов.  

3. Физиологические и психические последствия вследствие злоупотребления наркотиками и 

психотропными веществами.  

 



 17 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Данные об эффективности лечения наркозависимых весьма противоречивы. Возможно ли 

преодолеть наркотическую зависимость? И при каких условиях?  

2. Психотропные и психоактивные токсичные вещества.  

3. Современная классификация аддиктивных расстройств (МКБ-10). Основные классы аддик-

тивных веществ, которые вызывают психические и поведенческие расстройства: алкоголь; 

табак; опиоиды; каннабиноиды; седативные и снотворные вещества; кокаин; другие стиму-

ляторы, включая кофеин; галлюциногены; летучие растворители (ингалянты, летучие нар-

котически действующие вещества).  

4. Легальные и нелегальные аддиктивные вещества.  

5.Представление о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Вакнин, Е. Е.  Психологические технологии формирования приверженности лечению 

и реабилитации наркозависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. Вакнин, 

В. В. Белоколодов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14625-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515009 (дата обращения: 10.03.2023).     

 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). — ISBN 978-5-534-13910-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519725 (дата обращения: 

10.03.2023).                                            

   
 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Причины и условия, которые оказывают содействие употреблению алкоголю.  

2. Теории алкогольной зависимости.  

3. Психологическая помощь при алкогольной зависимости. 

4. Какие факторы социально-экономического характера способствуют развитию аддиктив-

ного поведения? 

5. В чем состоит задача профилактики аддиктивного поведения и зависимостей? 

6. В чем выражается связь учебного учреждения и родителей подростков с аддиктивным 

поведением? 

7. Что способствует снижению эффективности противодействия нарушению поведения 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Особенности зависимости от алкоголя. Развитие и течение зависимости от алкоголя.  

2. Психологическая зависимость от алкоголя, утрата ситуационного и количественного 

контроля.  

3. Физиологическая зависимость от алкоголя, утрата защитного рвотного рефлекса, по-

хмельный синдром (алкогольный абстинентный синдром).  

4. Причины и условия, которые оказывают содействие употреблению алкоголю.  

5. Теории алкогольной зависимости.  

6. Психологическая помощь при алкогольной зависимости. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

 1. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подрост-

ков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
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тельство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515753 

(дата обращения: 10.03.2023).                                                                        

 2. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09866-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515896 (дата 

обращения: 10.03.2023).    

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1.Этапы и механизмы формирования зависимости от аддиктивных веществ.  

2.Формирование зависимости от психоактивных веществ, её стадии и развитие заболевания.  

3.Альтернативы употреблению аддиктивных веществ.  

4. Терапия нарушений по типу зависимости.  

5. Добровольчество в аддиктологии.  

6. Организация волонтерской работы с подростками в системе образования. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

2. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

3. Влияние табакокурения на организм.  

4. Этапы и механизмы формирования зависимости от аддиктивных веществ.  

5. Формирование зависимости от психоактивных веществ, её стадии и развитие заболева-

ния.  

6. Альтернативы употреблению аддиктивных веществ.  

7. Первая проба. Поведение в провоцирующих ситуациях, групповое давление и пути его 

преодоления.  

8. Первая проба аддиктивных веществ как поворотный момент в жизни потребителя.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Вакнин, Е. Е.  Психологические технологии формирования приверженности лечению 

и реабилитации наркозависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. Вакнин, 

В. В. Белоколодов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14625-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515009 (дата обращения: 10.03.2023).     

 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). — ISBN 978-5-534-13910-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519725 (дата обращения: 

10.03.2023).                                            

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Явные и скрытые свойства аддиктивных веществ. 

2. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-
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мость от табачных изделий.  

3. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

4. Влияние табакокурения на организм.  

5. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

6. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

7. Влияние табакокурения на организм.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зави-

симость от табачных изделий.  

2. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

3. Влияние табакокурения на организм.  

4. Легальные и нелегальные аддиктивные вещества.  

5. Представление о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках.  

6. Явные и скрытые свойства аддиктивных веществ.  

7. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

8. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

9. Влияние табакокурения на организм.  

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

 1. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подрост-

ков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515753 

(дата обращения: 10.03.2023).                                                                        

 2. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09866-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515896 (дата 

обращения: 10.03.2023).    

 

 

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 необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

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 начина-

ется 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 раз-

дел 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% заим-

ствований) работа не принимается. 

 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

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 обу-

чающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающе-

гося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводят-

ся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

щегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Те-

кущий 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, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятель-

ное изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих кон-

трольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, ре-

фераты, 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 нако-

плен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения теку-

щего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплени-

ем 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 про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогиче-

ским работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

 



 22 

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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам в Российском государственном социальном универси-

тете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются 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 сис-

теме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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 кон-

трольных 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 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Раздел - 1 «Психосоциальная основа аддиктивного поведения» 
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Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

 

1. Каковы признаки аномального поведения?  

а. Нестандартность  

б. Нежелательность  

в. Эмоциональное расстройство  

г. Все три вышеупомянутых признака  

 

2. Холостяк В. – типичный «трудоголик». Он часто задерживается на работе допоздна и, 

кроме того, берет работу на дом. Ему редко удается поспать ночью более четырех часов. Мож-

но ли считать его поведение аномальным?  

а. Да, потому что оно необычно.  

б. Да, потому что оно нежелательно.  

в. Нет, потому что оно не является нежелательным.  

г. Да, потому что большинству людей необходимо больше сна.  

 

3. Какой из перечисленных ниже типов расстройств включает в себя одновременно фо-

бию, расстройство приема пищи, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматиче-

ское стрессовое расстройство?  

а. Тревожное расстройство  

б. Анорексия  

в. Ипохондрия  

г. Конверсионное расстройство  

 

4. Какое из тревожных расстройств встречается чаще всего?  

а. Расстройство приема пищи  

б. Фобии  

в. Обсессивно-компульсивное расстройство  

г. Посттравматическое стрессовое расстройство  

 

5. Что такое фобия?  

а. Страх, имеющий реальную причину  

б. Боязнь чего бы то ни было  

в. Беспричинный страх  

г. Пищевое расстройство  

 

6. М-р А. страдает агорафобией. Что это значит?  

а. Он боится застрять в дымовой трубе  

б. Он боится воды  

в. Он не испытывает чувства тревоги вообще  

г. Он боится выйти из своего дома  

 

7. Какая из фобий является наиболее серьезным расстройством?  

а. Акрофобия  

б. Агорафобия  

в. Клаустрофобия  

г. Зоофобия  

 

8. Что общего между людьми, страдающими анорексией и булимией?  
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а. И у тех и у других – обсессивно-компульсивное расстройство.  

б. И у тех и у других – расстройство приема пищи.  

в. И у тех и у других – посттравматическое стрессовое расстройство.  

г. И те и другие ничем не больны.  

 

Код контролируемой компетенции – ПК-2 

 

 

9. Миссис X. постоянно думает, что у нее растрепаны волосы и что она может в них запу-

таться и задохнуться. Из-за этого она каждые пять минут бросает все дела и совершает ритуал 

расчесывания волос. Примером какого из перечисленных ниже расстройств является ее поведе-

ние?  

а. Посттравматическое стрессовое расстройство  

б. Анорексия  

в. Обсессивно-компульсивное расстройство  

г. Арахибутирофобия  

 

10. Кто из следующих лиц, возможно, страдает посттравматическим стрессовым рас-

стройством?  

а. Жертва насилия  

б. Женщина, пережившая землетрясение  

в. Ветеран войны во Вьетнаме  

г. Все вышеперечисленные лица  

 

11. Какая из перечисленных ниже психологических причин может вызвать амнезию?  

а. Травмирующее событие  

б. Алкоголизм  

в. Травма головы  

г. Авитаминоз  

 

12. У кого из следующих лиц, страдающих амнезией, память, скорее всего, восстановит-

ся?  

а. Наркоман  

б. Человек, перенесший травму мозга  

в. Человек, страдающий сильным истощением  

г. Жертва авиационной катастрофы  

 

13. В какое время года люди, страдающие сезонным аффективным расстройством, чаще 

всего испытывают депрессию?  

а. Зима  

б. Весна  

в. Лето  

г. Осень  

 

14. Кто из следующих лиц вероятнее всего испытывает самую тяжелую депрессию?  

а. Человек, у которого недавно умерла жена  

б. Человек, который только что развелся  

в. Человек с личностью типа «А»  

г. Человек с личностью типа «Б»  

 

15. Предположим, вы только что похвалили шаль, связанную женщиной, находящейся в 

состоянии депрессии. Как она, скорее всего, прореагирует?  

а. Будет воодушевлена вашей похвалой.  

б. Объяснит вам все сложности и тонкости вязания крючком.  
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в. Скажет, что этот узор настолько прост, что его смог бы выполнить любой.  

г. Почувствует вашу поддержку и расскажет о других своих достижениях.  

 

Код контролируемой компетенции – ПК-3 

 

 

16. Что обязательно сопутствует маниакальному состоянию?  

а. Раздвоение личности  

б. Амнезия  

в. Алкоголизм  

г. Депрессия  

 

17. Айвана пришла домой с работы в подавленном настроении. Она решила выпить не-

сколько коктейлей. Сколько порций она может выпить, чтобы ее депрессия не усилилась?  

а. Одну или две  

б. Три или четыре  

в. Пять или шесть  

г. Ни одной  

 

18. Кто из следующих лиц скорее всего станет вором?  

а. Человек, испытывающий чувство вины  

б. Алкоголик  

в. Человек в состоянии депрессии  

г. Наркоман  

 

19. Кто из следующих лиц скорее всего может совершить самоубийство?  

а. Человек, страдающий раздвоением личности  

б. Человек, страдающий биполярным расстройством  

в. Человек, страдающий амнезией  

г. Алкоголик  

 

20. В каком случае следует принимать всерьез угрозу совершения самоубийства?  

а. Когда ее произносит пожилой человек  

б. Когда человеку от 15 до 24 лет  

в. Когда существует конкретный план самоубийства  

г. Всегда 

 

 

Раздел - 2 «Зависимость от наркотиков и других психоактивных веществ» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-5 

1. Дайте определение аддиктивному поведению.  

2. Перечислите виды аддикций.  

3. Дайте объяснение понятиям – оперантное обусловливание, система подкрепления.  

4. Раскройте механизм аддиктивного поведения.  

5. Оцените социальную стоимость различных видов аддикций.  

6. Факторы химической зависимости.  

7. Данные об эффективности лечения наркозависимых весьма противоречивы. Возможно ли 

преодолеть наркотическую зависимость? И при каких условиях?  
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8. Психотропные и психоактивные токсичные вещества.  

9. Современная классификация аддиктивных расстройств (МКБ-10). Основные классы аддик-

тивных веществ, которые вызывают психические и поведенческие расстройства: алкоголь; 

табак; опиоиды; каннабиноиды; седативные и снотворные вещества; кокаин; другие стиму-

ляторы, включая кофеин; галлюциногены; летучие растворители (ингалянты, летучие нар-

котически действующие вещества).  

10. Легальные и нелегальные аддиктивные вещества.  

11.Представление о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках.  

 

 

 

Раздел - 3 «Созависимость» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-8 

1. Социальные, медицинские и юридические критерии зависимости.  

2. История распространения наркотиков.  

3. Особенности традиционных способов профилактики наркомании, их недостаточная эффек-

тивность.  

4. Деятельность ОВД в области предупреждения употребления наркотиков среди молодёжи.  

5. История распространения табакокурения.  

6. Созависимость.  

7. Особенности зависимости от алкоголя. Развитие и течение зависимости от алкоголя.  

8. Психологическая зависимость от алкоголя, утрата ситуационного и количественного кон-

троля.  

9. Физиологическая зависимость от алкоголя, утрата защитного рвотного рефлекса, похмель-

ный синдром (алкогольный абстинентный синдром).  

10. Причины и условия, которые оказывают содействие употреблению алкоголю.  

11. Теории алкогольной зависимости.  

12. Психологическая помощь при алкогольной зависимости. 

 

 

 

Раздел - 4 «Направления и условия коррекционно-профилактической работы по преду-

преждению аддикции» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-10 

1. Социокультурное содержание нормы при употреблении аддиктивных веществ: культурный 

релятивизм нормы.  

2. Характеристика национального и международного законодательства.  

3. История и характеристика антинаркотического законодательства России.  

4. Конвенционные нормы международного права, которые регулируют оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

5. Виктимологическая характеристика лиц, употребляющих аддиктивные вещества.  
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6. Принципы профилактики химической зависимости и международный опыт в этой области.  

7. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

8. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

9. Влияние табакокурения на организм.  

10. Этапы и механизмы формирования зависимости от аддиктивных веществ.  

11. Формирование зависимости от психоактивных веществ, её стадии и развитие заболевания.  

12. Альтернативы употреблению аддиктивных веществ.  

13. Первая проба. Поведение в провоцирующих ситуациях, групповое давление и пути его пре-

одоления.  

14. Первая проба аддиктивных веществ как поворотный момент в жизни потребителя.  

 

 

Раздел - 5 «Социальные и юридические аспекты употребления аддиктивных веществ. 

Особенности профилактики в области химической зависимости» 

 

Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-11 

 

1. Политика России в области предупреждения злоупотребления аддиктивными веществами.  

2. Принципы уменьшения вреда от употребления наркотических веществ.  

3. Социальные, медицинские и юридические особенности формирования стратегии противо-

действия распространению аддиктивных веществ.  

4. Барьеры в отношениях с лицами, которые употребляют аддиктивные вещества, и пути их 

преодоления.  

5. Международный опыт профилактики химической зависимости.  

6. Работа с различными категориями и группами населения: предупреждение адиктивного по-

ведения граждан, реадаптация в обществе лиц, которые употребляют адиктивные вещества.  

7. Первые пробы. Групповая зависимость.  

8. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

9. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

10. Влияние табакокурения на организм.  

11. Легальные и нелегальные аддиктивные вещества.  

12. Представление о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках.  

13. Явные и скрытые свойства аддиктивных веществ.  

14. Особенности зависимости от табачных изделий. Физиологическая и психическая зависи-

мость от табачных изделий.  

15. Развитие и течение зависимости от табачных изделий.  

16. Влияние табакокурения на организм.  

 

 

 4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 
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ПК-1 
1. Современные научные представления 

об аддикции и аддиктивном поведе-

нии.  

2. Виды аддикции, их краткая характери-

тика.  

3. Характеристика алкогольной и нарко-

тической зависимости, общее и осо-

бенное.  

4. Теории аддиктивного поведения.  

5. Игровая аддикция: кибераддикция, 

гэмблинг.  

6. Представления о сексуальной и лю-

бовной аддикции.  

7. Пищевая аддикция: алиментарная ад-

дикция, нервная анорексия, булемия.  

8. Близость и взаимообусловленность 

различных видов аддиктивного пове-

дения.  

9. Психофизиологические механизмы 

аддиктивного поведения – оперантное 

обусловливание, система подкрепле-

ния и ее активация.  

10. Социально-психологические факторы 

аддиктивного поведения. Социальная 

стоимость аддикций.   

ПК-2 
11. Терапия нарушений по типу зависимо-

сти.  

12. Понятие химической зависимости, её 

биопсихосоциальная природа, меха-

низмы и закономерности формирова-

ния.  

13. Классификация аддиктивных веществ 

и синдромов, которые возникают 

вследствие их употребления.  

14. Принципы разделения видов химиче-

ской зависимости вследствие употреб-

ления различных видов химических 

веществ.  

15. Явные и скрытые свойства аддиктив-

ных веществ.  

16. Интоксикация. Злоупотребление 

(вредное употребление). Синдром за-

висимости. Состояние отмены (абсти-

нентный синдром).  

17. Медико-билогический, психологиче-

ский, юридический и социологический 

подходы к исследованию проблемы 

наркотизма.  

18. Особенности зависимости от наркоти-

ков. Развитие и течение зависимости 

от наркотиков. Зависимость от опиа-

тов. Зависимость от каннабиноидов. 

Зависимость от стимуляторов. Зави-

симость от галлюциногенов. Зависи-
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мость от седативных препаратов Зави-

симость от ингалянтов.  

ПК-3 
19. Физиологические и психические по-

следствия вследствие злоупотребления 

наркотиками и психотропными веще-

ствами.  

20. Психическая зависимость. Патологи-

ческое (неодолимое) влечение к нар-

котику. Физическая зависимость. По-

вышение толерантности (чувствитель-

ности) к наркотику.  

21. Особенности зависимости от алкоголя. 

Развитие и течение зависимости от ал-

коголя.  

22. Психологическая зависимость от алко-

голя, утрата ситуационного и количе-

ственного контроля.  

23. Физиологическая зависимость от алко-

голя, утрата защитного рвотного реф-

лекса, похмельный синдром (алко-

гольный абстинентный синдром).  

24. Причины и условия, которые оказы-

вают содействие употреблению алко-

голю.  

25. Особенности зависимости от табачных 

изделий. Физиологическая и психиче-

ская зависимость от табачных изделий.  

ПК-5 
26. Развитие и течение зависимости от та-

бачных изделий.  

27. Влияние табакокурения на организм.  

28. Жизнь рядом с зависимым человеком 

(родителями, другом или подругой, 

которые употребляют аддиктивные 

вещества).  

29. Характерные черты аддиктивной (за-

висимой) личности.  

30. Что делать если друг употребляет ад-

диктивные вещества. Чего не стоит 

делать, если друг употребляет аддик-

тивные вещества.  

31. Жизнь в одной семье с зависимым че-

ловеком.  

32. Копирующее поведение и реакция от-

рицательной имитации.  

33. Как избавиться от созависимости.  

ПК-8 
34. Социокультурный механизм распро-

странения аддиктивных веществ.  

35. Факторы риска формирования зависи-

мости; индивидуальные и социокуль-

турные факторы риска.  

36. Понятие «вреда» и степень его оценки 

при употреблении наркотиков.  
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ПК-10 
37. Особенности профилактики в области 

химической зависимости.  

38. Пути преодоления зависимости. Ос-

новные пути преодоления аддиктивно-

го поведения.  

ПК-11 
39. Профилактика аддиктивного поведе-

ния.  

40. Лечение зависимости от аддиктивных 

веществ. Реабилитация потребителей 

аддиктивных веществ. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дис-

циплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Профилактика социальных зависимостей подростков : учебное пособие для вузов / 

С. В. Воробьева [и др.] ; под редакцией М. А. Мазниченко, Н. И. Нескоромных. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07544-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513858 (дата обращения: 10.03.2023).                                          

2. Дереча, В. А.  Психология зависимостей : учебное пособие для вузов / В. А. Дереча. — 

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

11076-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517453 (дата обращения: 10.03.2023).                                               

3. Вакнин, Е. Е.  Психологические технологии формирования приверженности лечению 

и реабилитации наркозависимых : учебное пособие для вузов / Е. Е. Вакнин, 

В. В. Белоколодов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 113 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14625-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515009 (дата обращения: 10.03.2023).     

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. 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). — ISBN 978-5-534-13910-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519725 (дата обращения: 

10.03.2023).                                            

 2. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подрост-

ков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515753 

(дата обращения: 10.03.2023).                                                                        

 3. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09866-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515896 (дата 

обращения: 10.03.2023).    
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

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/  

 

 

5.3 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 за-

нятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы 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 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 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить 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 изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При получении неудовлетвори-

тельных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподава-

телю 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 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/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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 дисцип-

лине (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, эк-

ран 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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

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

ры 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 обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, элек-

тронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана со специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).  

Целью дисциплины (модуля) «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» 

является предоставление студентам возможности получения на теоретическом и практическом 

уровнях системных знаний об основных патопсихологических закономерностях инволюции 

людей старческого возраста,  ознакомление с рядом общих закономерностей сохранности 

психического и психологического здоровья, а также закономерностей распада когнитивных 

функций, аффективной и поведенческой сферы, о роли различных факторов в сохранности 

интеллекта в старческом возрасте, в возникновении и развитии патопсихологических 

новообразований в период инволюции. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формировать научное представление о подходах и принципах классификации 

патопсихологических закономерностей изменения характерологических черт личности 

старческого возраста. Развивать знания об общих закономерностях развития личности в 

старческом возрасте. Формировать навыки и умения  использования методов диагностики, 

интерпретации данных и психологического сопровождения людей старческого возраста в зоне 

психологического благополучия. 

2. Раскрыть междисциплинарные связи курса с отделами возрастной, педагогической 

психологии, специальной педагогики и др. дисциплинами. 

3. Раскрыть методические принципы изучения клинических закономерностей кризисных 

процессов в сохранности когнитивных функций, влияния болезней на патологическое развитие. 

Формировать представление о методологических подходах изучения личности в период 

инволюции. 

4. Формировать у студентов практические навыки психологической диагностики 

сохранных и нарушенных психических функций лиц старческого возраста, изучения причин и 

факторов нарушений психического здоровья, связь с психосоматическими расстройствами. 

Разрабатывать программы психологической, психотерапевтической помощи пожилым людям и 

лицам старческого возраста. – изучить старость и старение человека с позиций биологии, демографии, 

психологии и социологии старения; – изучить особенности социально-правовой, социально-медицинской, 

социально-психологической, работы с пожилыми и старыми людьми в России и за рубежом. В результате 

освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции (согласно рабочей 

программе дисциплины): – быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 

граждан; – быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации; – 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению социальных 

услуг отдельным лицам и социальным группам; – быть готовым решать проблемы клиента путем 

привлечения соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента. 

5. Изучить старость и старение человека с позиций биологии, демографии, психологии и 

социологии старения; – изучить особенности социально-правовой, социально-медицинской, социально-
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психологической, работы с пожилыми и старыми людьми в России и за рубежом. 

 6. Быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению 

социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; – быть готовым решать проблемы клиента 

путем привлечения соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология» соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-17 в соответствии 

с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категори

я 

компетен

ций при 

наличии  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенций 

Результаты обучения 

----- ПК-1 

Способен и готов 

к овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами 

патопсихологиче

ского 

синдромного 

анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

ПК-1.1. Использует 

теоретические основы и 

принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений психической 

деятельности и личности 

при различных 

психических заболеваниях; 

 

ПК-1.2.  Обосновывает 

принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений психической 

деятельности и личности 

при различных 

психических заболеваниях 

Знать: теоретические основы 

и принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений психической 

деятельности и личности при 

различных психических 

заболеваниях 

Уметь: Использовать 

теоретические основные 

принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений психической 

деятельности и личности при 

различных психических 

заболеваниях  

 

 

 

  

 ПК-2 

Способен и готов 

ПК-2.1.  Использует 

современные подходы к 

диагностике нарушений 

Знать: как использовать на 

практике современные подходы 

к диагностике нарушений 
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к овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологиче

ских расстройств 

психической 

деятельности субъекта; 

ПК-2.2.  Обосновывает 

применение современных 

подходов к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта. 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств; 

Уметь: применять на 

практике современные подходы 

к диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств 

 

 

 ПК-5 

Способен и готов 

к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательски

х задач, 

составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами и 

их семей с целью 

определения 

структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

ПК-5.1.  Использует 

практические и 

исследовательские задачи 

при составлении 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей; 

ПК-5.2. Обосновывает 

использование 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей. 

Знать: практические и 

исследовательские задачи, 

составление программ 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

Уметь: 

применять на практике 

практические и 

исследовательские задачи, 

составять программы 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

 

 ПК-8 

Способен и готов 

к применению на 

практике 

ПК-8.1.  Использует на 

практике 

диагностические методы 

и процедуры оценки 

сохранных и нарушенных 

Знать: как использовать на 

практике диагностические 

методы и процедуры для 

оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в 
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диагностических 

методов и 

процедур для 

оценки 

сохранных и 

нарушенных 

звеньев в 

структуре 

психической 

деятельности и 

личности 

больного 

звеньев в структуре 

психической 

деятельности и личности 

больного; 

ПК-8.2.  Обосновывает 

различные методы и 

процедуры для оценки 

сохранных и нарушенных 

звеньев в структуре 

психической 

деятельности и личности 

больного. 

структуре психической 

деятельности и личности 

больного  

Уметь: 

применять на практике 

диагностические методы и 

процедуры для оценки 

сохранных и нарушенных 

звеньев в структуре 

психической деятельности и 

личности больного  

 

 ПК-10 

Способен и готов 

к разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

ПК-10.1.  Использует 

разработки и 

осуществляет 

личностно- и социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, коррекции 

и реабилитации; 

ПК-10.2. Обосновывает 

использование личностно- 

и социально-

ориентированных 

программ психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Знать: как разрабатывать и 

осуществлять личностно- и 

социально-ориентированные 

программы психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

 

Уметь: 

разрабатывать и осуществлять 

личностно- и социально-

ориентированные программы 

психотерапии, коррекции и 

реабилитации 

 

 ПК-11 

Способен и готов 

к применению 

современных 

методов оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, 

а также членов их 

социальных сетей 

ПК-11.1.  Использует на 

практике современные 

методы оценки и 

оптимизации качества 

жизни больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей; 

ПК-11.2.  Обосновывает 

современные методы 

оценки и оптимизации 

качества жизни больных 

с психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей. 

Знать: как использовать на 

практике современные методы 

оценки и оптимизации качества 

жизни больных с психическими 

расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

Уметь: 

применять на практике 

современные методы оценки и 

оптимизации качества жизни 

больных с психическими 

расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

 

 ПК-12 ПК-12.1. Демонстрирует 

правильное 

Знать: как правильно 

взаимодействовать с 
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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 4 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Способен и готов 

к 

взаимодействию 

с работниками в 

области охраны 

психического 

здоровья, с 

работниками 

экспертных 

организаций и 

учреждений 

социальной 

взаимодействие с 

работниками в области 

охраны психического 

здоровья, с работниками 

экспертных организаций 

и учреждений; 

ПК-12.2.  Использует в 

практической 

деятельности 

взаимодействие с 

работниками в области 

охраны психического 

здоровья, с работниками 

экспертных организаций 

и учреждений социальной 

защиты населения.  

работниками в области охраны 

психического здоровья, с 

работниками экспертных 

организаций и учреждений 

социальной защиты населения  

Уметь: 

взаимодействовать с 

работниками в области охраны 

психического здоровья, с 

работниками экспертных 

организаций и учреждений 

социальной защиты населения  

 

 ПК-17 

Способен и готов 

осуществлять 

психологическое 

консультировани

е населения в 

целях 

психопрофилакти

ки, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

ПК-17-1. Использует 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и 

физического здоровья; 

ПК-17.2.  Демонстрирует 

на практике 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и 

физического здоровья. 

Знать: как осуществлять 

психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а 

также личностного развития 

Уметь: 

Проводить психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психического и физического 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а 

также личностного развития 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
90 90    

Лекционные занятия 34 34    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 54 54    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Лабораторные занятия 0 0    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

     Консультации  2 2    

            из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 36 36    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
 

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 8) 

Раздел 1. 

Характеристики 

старости. 

Биологические, 

социальные критерии и 

34 10 24 10  14  0  0 
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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
 

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
 

факторы старости. 

Тема 1.1. Старость, как 

психологический возраст 
17 5 12 5  7  0  0 

 

Тема 1.2. Биологические 

и социальные критерии и 

факторы старения. 

17 5 12 5  7  0  0 

 

Раздел 2. Особенности 

возрастных изменений 

пожилого возраста. 

32 10 22 8  14  0  0 
 

Тема 2.1. Особенности 

познавательной сферы в 

пожилом возрасте. 

16 5 11 4  7  0  0 
 

Тема 2.2. Возрастные 

изменения личности. 

Роль личностного 

фактора в процессе 

старения.  

16 5 11 4  7  0  0 

 

Раздел 3. Личностные и 

межличностные 

особенности в пожилом 

возрасте. 

30 8 22 8  14  0  0 

 

Тема 3.1. Внутренний 

мир человека позднего 

возраста. 

15 4 11 4  7  0  0 
 

Тема 3.2. Особенности 

межличностных 

отношений в пожилом 

15 4 11 4  7  0  0 
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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
 

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
 

возрасте.  

Раздел 4. Социально-

психологические 

проблемы людей 

пожилого возраста.  

30 8 22 8  12  0  2 

 

Тема 4.1. Особенности 

современной социальной 

ситуации в России и 

социально-

психологические 

проблемы пожилых 

людей. 

15 4 11 4  6  0  1 

 

Тема 4.2. Социально-

психологическая 

подготовка человека к 

выходу на пенсию. 

15 4 11 4  6  0  1 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экзамен 

Общий объем, часов 144 36 90 34  54  0  2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Характеристики старости. Биологические, социальные критерии и 

факторы старости. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее представление о старости. Описание биологических, социальных критериев и 

факторов старости. 

 

Тема 1.1. Старость, как психологический возраст.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «психологический возраст» (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П.Балтес). 

Проблема периодизации психического развития. Биологические, социальные критерии старости. 

Биологические и социальные  факторы старости. Признаки физиологического старения. 

 

Тема 1.2. Биологические и социальные критерии и факторы старения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эволюция старости в ХХ веке. Проблема долгожительства. Гипотезы о причинах 

долгожительства. Социальные стереотипы восприятия старости в западноевропейской культуре. 

Традиционное отношение к периоду старости и старикам в русской культуре. 

Психофизиологические изменения, связанные с нормальным старением. Социальная депривация. 

Ограничение социальных ролей. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Старость, как психологический возраст. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Старость в концепции Э.Эриксона. 

2. Старость в концепции В.И.Слободчикова. 

3. Гипотезы о причинах долгожительства.  

4. Подходы к периодизации второй половины жизни человека (Ш. Бюлер). 

5. Подходы к периодизации второй половины жизни человека (Э. Эриксон). 

 

 

Тема практического занятия: Биологические и социальные критерии и факторы 

старения. 

Форма практического задания: контрольная работа, проекты.  

 Темы контрольных работ 

1.  «Представление о личностной активности в старческом возрасте». 

2. Роль общения во взаимодействии с другими в старческом возрасте. 

3. Межпоколенное общение: трудности и значение общения старых людей со взрослыми 

детьми и внуками.  

 Темы проектов: 
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 1. Счастливая старость в представлении поколения «зет». 

 2. Социальная активность людей старческого возраста: возможности и факторы 

активности,потребности, интересы, мотивы.  

 3.  Разработка программы психологического сопровождения людей старческого возраста. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – письменный 

опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Особенности возрастных изменений пожилого возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представление о возрастных изменениях, которые происходят в пожилом возрасте. 

 

Тема 2.1. Особенности познавательной сферы в пожилом возрасте. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представление о равномерном снижении тонуса, психической активности в старости. 

Физиологические показатели старости. Показатели, характеризующие силу и подвижность в 

проявлениях интеллектуально-мнестических функций. 

Тема 2.2. Возрастные изменения личности. Роль личностного фактора в процессе 

старения.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Описание особенностей личности старого человека. «Негативный стереотип» личности 

пожилого человека. Варианты типологий личности пожилых людей. Изучение возр астной 

динамики личностных качеств. Рационализм и ограниченность существующих попыток 

облегчить жизнь пожилым. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Особенности познавательной сферы в пожилом 

возрасте 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 Темы контрольных работ 

1. Варианты типологий личности пожилых людей. Типология Ф. Гизе. 

2. Социально-психологические типы старости (И. С. Кон). 

3. Выделение  личностных типов - по показателям уровня активности, стратегиям преодоления 

трудностей, отношению к миру и себе, удовлетворенности жизнью (Анцыферова  Л. И). 

4. Кризисы и новообразования в старческом возрасте (по И.В. Шаповаленко). 

5. Мудрость как особое психологическое новообразование старости. 
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Тема практического занятия: Возрастные изменения личности. Роль личностного 

фактора в процессе старения.  

Форма практического задания: кейс-задачи. 

1. Социофобии одинокой женщины старческого возраста с психосоматическим 

расстройством кардиалгий. Диагностика, рекомендации. 

2. Головные боли пожилого мужчины, как реакции на стресс-состояния. Структура 

опроса, гипотеза, основные причины, решение проблемы, рекомендации. 

3. Депрессия как следствие психосоматического расстройства спино-суставных болей, 

ограничивающих активность старой женщины. Опрос, установление причин, поиск 

ресурса, рекомендации. 

4. Язвенная болезнь желудка пожилого мужчины 82-х лет с астеническим  типом 

личности, отягощенным патологическим перфекционизмом. Опрос, гипотеза, 

установление причин, поиск облегчения эмоционального самочувствия, рекомендации 

клиенту. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – письменный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. Личностные и межличностные особенности в пожилом возрасте 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Представление о личностных особенностях и особенностях межличностного общения у 

людей пожилого возраста. 

 

Тема 3.1. Внутренний мир человека позднего возраста. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Физическое состояние, как фактор старения и причина неудовлетворённостью жизнью в 

старости. Отношение к собственному старению. Проблема осознания старения. Выход на пенсию 

и шок отставки. Кризисные периоды в жизни семьи. Межличностная дезадаптация в пожилом 

возрасте. 

 

Тема 3.2. Особенности межличностных отношений в пожилом возрасте. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное старение как «социальная деградация». Конфликты в семье пожилого 

человека. Смерть одного из супругов как сильный стрессовый фактор. Межличностная 

дезадаптация в пожилом возрасте. Пожилые люди в домах престарелых. Особенности 

психологического сопровождения. Создание благополучной социальной среды. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
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Тема практического занятия: Внутренний мир человека позднего возраста. 

 Форма практического задания: доклад. 

 Темы докладов  
1. Отношение к недужности и болезненности, аффективная окраска этого чувства в зависимости 

как от возраста и от пола. 

2. Зависимость физического самочувствия от психологического у лиц пожилого возраста. 

3. Проблема времени в старости. 

4. Смерть как близкое и глубоко личное явление. 

5. Специфика межличностных взаимоотношений в семье пожилого человека в зависимости от 

пола и возраста. 

6. Проблема общения и одиночества в старости. 

7. Формирование чувства независимости пожилого человека в семье и обществе, укрепление его 

связей с более молодыми поколениями. 

 Тема практического занятия: Особенности межличностных отношений в пожилом 

возрасте. 

 Форма практического задания: эссе, проект.  

 Темы эссе: 
1. Социальное старение как «социальная деградация». 

2. Конфликты в семье пожилого человека. 

3. Смерть одного из супругов как сильный стрессовый фактор. 

4. Межличностная дезадаптация в пожилом возрасте. 

5. Пожилые люди в домах престарелых.  

 

Темы проекта 

Примерное содержание проекта «ПОЖИЛЫЕ+МОЛОДЕЖЬ» 

 Цель проекта: стимулирование социальной коммуникации пожилых людей (на базе ЦСО 

ГПВиИ)  

Задачами проекта является: 1) организация межпоколенческой коммуникации пожилых 

и молодежи, использование активности и потенциала молодежи для формирования активной 

жизненной позиции пожилых людей, и использование знаний и опыта пожилых как носителей 

исторических, культурных, социальных ценностей для молодого поколения; 

 2) преодоление социальной пассивности пожилых людей, социальной замкнутости и 

ощущения невостребованности в обществе; разнообразие коммуникативной и досуговой 

деятельности пожилых и старых людей  

3) формирование профессиональных, социально-личностных и гражданских компетенций 

студентов, привлеченных к реализации проекта  

4) создание методических материалов для тиражирования проекта (создание тематических 

буклетов, презентаций, сценариев занятий и пр.); 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: Форма рубежного контроля – письменный 

опрос.  

 

РАЗДЕЛ 4. Социально-психологические проблемы людей пожилого возраста. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 
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 Представление о социально-психологических проблемах лиц пожилого возраста, об 

особенностях социальной ситуации в РФ, о социально-психологической подготовке человека к 

выходу на пенсию.  

Тема 4.1. Особенности современной социальной ситуации в России и социально-

психологические проблемы пожилых людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс «возрастной сегрегации». Геронтофобические установки в обществе. 

Направления социальной работы с пожилыми людьми. Расширения компетентности в старости. 

Подготовка к выходу на пенсию. 

 

Тема 4.2. Социально-психологическая подготовка человека к выходу на пенсию.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Подготовка к выходу на пенсию - необходимый момент социализации в старости. 

2. Противодействие социальному старению: способы реагирования. 

3. Разработка оздоровительной программы после выхода на пенсию. 

4. Деятельность пенсионеров. 

5. Определение психологической готовности к выходу на пенсию. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Особенности современной социальной ситуации в России и 

социально-психологические проблемы пожилых людей  

Форма практического задания: доклад.  

Темы докладов 

1. Социально-психологические параметры, которые обусловливают индивидуальный способ 

старения и скорость этого процесса. 

2. Социальное положение пожилых женщин и мужчин в РФ. 

3. Типологизация социально-психологической адаптации пожилых людей. 

 

 

 Тема практического занятия: Социально-психологическая подготовка человека к выходу 

на пенсию 

 Форма практического задания: доклад.  

Темы докладов 

1. Направления социальной работы с пожилыми людьми в Европе.  

2. Понятие удовлетворенности жизнью как комплексный показатель, отражающий степень 

совмещения личных потребностей и ожиданий пожилых и социальной, общественно-

экономической ситуации. 

3. Направления социальной работы с пожилыми людьми в РФ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – письменный 

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) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр  8) 

Раздел 1. Характеристики 

старости. Биологические, 

социальные критерии и 

факторы старости 

7 Подготовка реферата 

2 Выполнение кейс - задания 

3 Подготовка проекта  

7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Особенности 

возрастных изменений 

пожилого возраста. 

. 

7 Подготовка реферата 

2 Выполнение кейс - задания 

3 Подготовка проекта  

7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 3. Личностные и 

межличностные 

особенности в пожилом 

возрасте. 

7 Подготовка реферата 

2 Выполнение кейс - задания 

3 Подготовка проекта  

7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Раздел 4. Социально-

психологические проблемы 

людей пожилого возраста 

7 Подготовка реферата 

2 Выполнение кейс - задания 

3 Подготовка проекта  

7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

36  

 

3.2.Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Подходы к периодизации второй половины жизни человека. 

2. Представления российских психологов о специфике старости как возрастного периода. 

3. Продуктивные показатели возраста. 

4. Основные закономерности психического развития человека. 

5. Психологические задачи заключительного этапа жизненного цикла. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Вопросы для самоподготовки: 

1. Бурная эволюция старости в ХХ веке. 

2. Проблема долгожительства. Гипотезы о причинах долгожительства. 

3. Социальные стереотипы восприятия старости в западноевропейской культуре. 

4. Традиционное отношение к периоду старости и старикам в русской культуре. 

5. Психофизиологические изменения, связанные с нормальным старением. 

6. Функции семьи в истории и современности  

7.  Стереотипы восприятия старости в обществе. 

8. Восприятие старости детьми, подростками, молодежью, взрослым поколением  

9. Проблема «отцы и дети»  Опыт решения проблем межпоколенных отношений в России 

и за рубежом  

10. Семья пожилого человека: исторические примеры семейносупружеских и детско-

родительских отношений  

11.. Традиционная русская крестьянская семья и семьи российских аристократов  

12 Семейные отношения между разными поколениями в российских семьях  

13. Семейные отношения как секрет долголетия. 

Название кейс-заданий к Разделу 1 
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1. Кейс «Теория маргинальности представляет старение: А) как маргинальность, 

девиацию, требующую помощи Б) как снижение адаптивности В) как снижение взаимодействия 

между стареющей личностью и обществом, ведущее к дистанцированию Г) как процесс 

разъединения социальных статусов пожилого человека  

2. « Регрессивный тип демографической структуры населения характеризуется: А) 

ростом числа пожилых людей на фоне уменьшения рождаемости и лиц до 19 лет Б) ростом 

смертности В) ростом коэффициента обремененности Г) ростом числа пожилых людей 57  

3. Кейс. Эйджеизм представляет собой: А) уважительное отношение к пожилым и 

старым людям Б) дискриминацию человека на основании его возраста, негативное отношении к 

пожилым людям В) активизацию ресурсов витаукта Г) демографические процессы постарения 

населения ….» 

4. Кейс «Верно ли, что продолжительность жизни женатых мужчин больше, чем 

холостых, а у холостых выше, чем у вдовцов? А) Верно Б) Неверно ….» 

 

5. Кейс. Различают три основных типа возрастной структуры. К третьему типу 

относятся страны Западной Европы, Северной Америки, Япония, Австралия. К этому типу 

принадлежит и Россия. Характерные особенности последнего типа: невысокая рождаемость, 

сравнительно низкая общая смертность и относительно большая продолжительность жизни. 

Демографы определяют его как: А) прогрессивный Б) регрессивный В) стационарный 

 

6. Кейс. Теория разъединения А) представляет старение как маргинальность Б) 

представляет старение как снижение адаптивности В) представляет старение как снижение 

взаимодействия между стареющей личностью и обществом, ведущее к социальному «уходу» Г) 

представляет старение как процесс разъединения социальных статусов пожилого человека. 

 

7. Кейс. «Процессы старения населения через показатели продолжительности жизни и 

смертности, коэффициент обремененности и т.д. изучает: А) социология старения Б) демография 

старения В) психология старения Г) гериатрия. 

 

8. Кейс. Социальные группы пожилых и старых, их роль и функции, положение в 

семье и обществе, взаимоотношения между поколениями, влияние окружения на процессы 

старения изучает: А) социология старения Б) демография старения В) психология старения Г) 

гериатрия 

Темы проектов к Разделу 1 

1 Пожилые люди как субъекты социальных отношений: активность, статусы, социализация, 

трудовое поведение.  

3. Социально-экономические аспекты жизни пожилого человека. 

 5. Проблемы и задачи стимулирования социальной активности в пожилом возрасте. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Корсакова, Н. К.  Геронтопсихология. Нейропсихологический синдром нормального 

старения : учебное пособие для вузов / Н. К. Корсакова, И. Ф. Рощина, Е. Ю. Балашова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 81 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15027-

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

https://urait.ru/bcode/520385 (дата обращения: 10.03.2023).                                           

2. 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: 10.03.2023).                                                    

3. Бережковская, Е. Л.  Психология развития и возрастная психология : учебник для 

вузов / Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-14308-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519955 (дата обращения: 15.03.2023).  

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Благоприятные формы психического старения. 

2. Показатели изменения функции памяти у пожилых. 

3. Клинические нарушения памяти: дисмнезии, псевдореминисценции. 

4. Выраженность изменений памяти у разных групп. 

5. Критерии интеллекта в старости. 

6. Описание особенностей личности старого человека. 

7. «Негативный стереотип» личности пожилого человека. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Геронтогруппа и ее место в социуме.  

2.  Проблема одиночества в старости.  

3. Я и другие. 

4. Гибкость мышления. 

5. Варианты типологий личности пожилых людей. 

6. Изучение возрастной динамики личностных качеств. 

7. Рационализм и ограниченность существующих попыток облегчить жизнь пожилым. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, 

Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02648-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510634 (дата обращения: 10.03.2023).                                          

 2. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513694 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                        

 3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519170 (дата обращения: 10.03.2023).  
 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Физическое состояние, как фактор старения и причина неудовлетворённостью жизнью в 

старости.  

2. Отношение к собственному старению.  

3. Проблема осознания старения.  

4. Выход на пенсию и шок отставки.  

5. Кризисные периоды в жизни семьи.  

6. Межличностная дезадаптация в пожилом возрасте. 
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Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Отношение к недужности и болезненности, аффективная окраска этого чувства в 

зависимости как от возраста и от пола. 

2. Зависимость физического самочувствия от психологического у лиц пожилого возраста. 

3. Проблема времени в старости. 

4. Смерть как близкое и глубоко личное явление. 

5. Специфика межличностных взаимоотношений в семье пожилого человека в 

зависимости от пола и возраста. 

6. Проблема общения и одиночества в старости. 

7. Формирование чувства независимости пожилого человека в семье и обществе, 

укрепление его связей с более молодыми поколениями. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. Корсакова, Н. К.  Геронтопсихология. Нейропсихологический синдром нормального 

старения : учебное пособие для вузов / Н. К. Корсакова, И. Ф. Рощина, Е. Ю. Балашова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 81 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15027-

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

https://urait.ru/bcode/520385 (дата обращения: 10.03.2023).                                           

2. 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: 10.03.2023).                                                    

3. Бережковская, Е. Л.  Психология развития и возрастная психология : учебник для 

вузов / Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14308-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519955 (дата обращения: 15.03.2023).  

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Процесс «возрастной сегрегации».  

2. Геронтофобические установки в обществе.  

3. Направления социальной работы с пожилыми людьми.  

4. Расширения компетентности в старости.  

5. Подготовка к выходу на пенсию. 

 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Социально-психологические параметры, которые обусловливают индивидуальный способ 

старения и скорость этого процесса. 

2. Социальное положение пожилых женщин и мужчин в РФ. 

3. Типологизация социально-психологической адаптации пожилых людей. 

4. Направления социальной работы с пожилыми людьми в РФ. 

5. Направления социальной работы с пожилыми людьми в Европе.  

6. Понятие удовлетворенности жизнью как комплексный показатель, отражающий степень 

совмещения личных потребностей и ожиданий пожилых и социальной, общественно-

экономической ситуации. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 
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 1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, 

Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02648-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510634 (дата обращения: 10.03.2023).                                          

 2. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513694 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                        

 3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519170 (дата обращения: 10.03.2023).  

 

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 
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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. 

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. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, 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 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контр

олируе

мой 

компе

тенци

й 

Форма 

рубеж

ного 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел - 1 

«Характери

стики 

старости. 

Биологичес

кие, 

социальные 

критерии и 

факторы 

старости.» 

ПК-1 

 

Письм

енный 

опрос  

 

1.Социально-психологические параметры, которые обусловливают индивидуальный 

способ старения и скорость этого процесса. 

2. Социальное положение пожилых женщин и мужчин в РФ. 

3. Типологизация социально-психологической адаптации пожилых людей. 

4. Направления социальной работы с пожилыми людьми в РФ. 

 

ПК-2 Письм

енный 

опрос  

 

5. Направления социальной работы с пожилыми людьми в Европе.  

6. Понятие удовлетворенности жизнью как комплексный показатель, отражающий 

степень совмещения личных потребностей и ожиданий пожилых и социальной, 

общественно-экономической ситуации. 

 

2. Раздел -2 

«Особенност

и 

возрастных 

изменений 

пожилого 

возраста.» 

ПК-5 Письм

енный 

опрос 

1. Какова нозологическая представленность пациентов отделения пограничных состояний? 2. 

Перечислите задачи, стоящие перед медицинским психологом при оказании психологической 

помощи пациентам с невротическими расстройствами.  

3. На каком основании осуществляется подбор психодиагностических методик для пациентов с 

пограничными нарушениями?  

4. Какова проблематика информирования пациентов? 160  

5. Выделите мишени психологического консультирования пациентов с неврозами.  

ПК-8 Письм
6. Какие задачи решает психолог-консультант в отделении эндогенных расстройств?  

7. Определите психологические направления, являющиеся эффективными, при работе с 

больными шизофренией.  

8. Какие задачи решает психолог-консультант в отделении эндогенных расстройств?  
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енный 

опрос 

9. Перечислите психологические критерии проявлений зависимости.  

10. Назовите факторы быстрого развития психологического  

консультирования при зависимости. 

3. Раздел -3 

«Личностн

ые и 

межличност

ные 

особенности 

в пожилом 

возрасте.» 

ПК-10 

 

Письм

енный 

опрос 

1. Роль и место старости в онтогенезе человека и социуме.  

2. История развития социальной геронтологии как науки. 

 3. Виды старости: хронологическая, физиологическая, психологическая и социальная. 

 4. Старение населения как социально-демографический процесс: причины и следствия.  

5. Шкала оценки демографической возрастной структуры  

населения.  

6. Продолжительность жизни мужчин и женщин в городах и селах 

ПК-17 Письм

енный 

опрос 

7. Показатель демографической нагрузки. 

 8. Геронтократия.  

9. Досуг и занятость пожилых людей.  

10.Стресс и фрустрация у пожилых и старых мужчин и женщин.  

 11. Психологические особенности старых людей.  

12.Личность и старение.  

4 Раздел 4. 

Социально-

психологиче

ские 

проблемы 

людей 

пожилого 

возраста. 

ПК-11 

 

Письм

енный 

опрос 

1. Определите цели психологической помощи при зависимости.  

2. Назовите алгоритмы психологического консультирования при зависимости.  

3. Каковы принципы психологического консультирования при зависимости.  

4. Назовите преимущества клиент-центрированного подхода при работе с зависимыми.  

5. Проанализируйте возможности экзистенциального подхода в рамках психологического 

консультирования зависимых.  

ПК-12 Письм

енный 

опрос 

6. Рассмотрите содержание психоаналитической работы при зависимости.  

7. Какие возможности предоставляют техники гештальт-подхода при консультировании 

зависимых?  

8. Определите задачи консультативной работы с зависимыми с помощью трансактного анализа.  

9. Рассмотрите техники бихевиорального подхода при консультировании зависимых.  

10. Проанализируйте содержание рационально-эмотивного подхода при консультировании 

созависимых.  

 

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 

ПК-1 
1. Социально-психологические 

параметры, которые обусловливают 

индивидуальный способ старения и 

скорость этого процесса. 

2. Социальное положение пожилых 

женщин и мужчин в РФ. 

ПК-2 
3. Типологизация социально-

психологической адаптации пожилых 

людей. 

4. Направления социальной работы с 
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пожилыми людьми в РФ. 

ПК-5 
5. Направления социальной работы с 

пожилыми людьми в Европе.  

6. Понятие удовлетворенности жизнью 

как комплексный показатель, 

отражающий степень совмещения личных 

потребностей и ожиданий пожилых и 

социальной, общественно-экономической 

ситуации. 

ПК-10 

 

1. Отношение к недужности и 

болезненности, аффективная окраска 

этого чувства в зависимости как от 

возраста и от пола. 

2. Зависимость физического самочувствия 

от психологического у лиц пожилого 

возраста. 

3. Проблема времени в старости. 

4. Смерть как близкое и глубоко личное 

явление. 

ПК-11 
1. Описание особенностей личности 

старого человека. 

2. «Негативный стереотип» личности 

пожилого человека. 

3. Варианты типологий личности 

пожилых людей. 

ПК-12 
 4. Изучение возрастной динамики 

личностных качеств. 

5. Рационализм и ограниченность 

существующих попыток облегчить жизнь 

пожилым. 

ПК-17 6. Специфика межличностных 

взаимоотношений в семье пожилого 

человека в зависимости от пола и 

возраста. 

7. Проблема общения и одиночества в 

старости. 

8. Формирование чувства независимости 

пожилого человека в семье и обществе, 

укрепление его связей с более молодыми 

поколениями. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 



 
30 

1. Корсакова, Н. К.  Геронтопсихология. Нейропсихологический синдром нормального 

старения : учебное пособие для вузов / Н. К. Корсакова, И. Ф. Рощина, Е. Ю. Балашова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 81 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15027-

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

https://urait.ru/bcode/520385 (дата обращения: 10.03.2023).                                           

2. 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: 10.03.2023).                                                    

3. Бережковская, Е. Л.  Психология развития и возрастная психология : учебник для 

вузов / Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14308-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519955 (дата обращения: 15.03.2023).  

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, 

Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02648-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510634 (дата обращения: 10.03.2023).                                          

 2. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513694 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                        

 3. Яньшин, П. В.  Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для вузов / 

П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519170 (дата обращения: 10.03.2023).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый адрес 

для работы 

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 лабораторных работ и 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 
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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 

дисциплины (модуля)  «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» 

 

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные http/azps.ru  

№

№ 

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), 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 «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) «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме тренигов, дискуссий, коллоквиума на темы: Тренинг 

коммуникативных навыков. Тренинг снятия тревоги. Тренинг личностного развития. 

Социальный тренинг. Дискуссия на тему: « Счастливая старость» Коллоквиум на тему 

«Трудности межпоколенного общения». 

При освоении дисциплины (модуля) «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» предусмотрено применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» 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.).  
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В рамках дисциплины (модуля) «Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с специализацией реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - специалитет. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Диагностика и коррекция аномального поведения в пе-

риод подросткового кризиса» состоит в приобретении студентами на теоретическом и прак-

тическом уровнях системных знаний о методах, принципах, процедуре и особенностях органи-

зации и проведения социально-психологической диагностики лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также в применении средств и методов диагностики психического и личност-

но-социального развития лиц с ограниченными возможностями здоровья в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности по научно-исследовательскому; психоди-

агностическому; консультативному и психотерапевтическому; экспертному; педагогическому; 

психолого-просветительскому; организационно-управленческому; проектно-инновационному 

видам деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать научно обоснованное представление о целях и методах   диагностики 

психического и личностно-социального развития лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

2. Раскрыть принципы построения психодиагностических программ, ориентированных на 

раскрытие функциональной и личностной сторон у лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

3. Раскрыть подходы к интерпретации результатов диагностики, методам адаптации све-

дений для родителей и др. потребителей. 

4. Сформировать у студентов практические навыки взаимодействия с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в рамках процедуры диагностики и соблюдения морально-

этических норм. 

5. Сформировать умения и навыки для успешной разработки проектов, портфолио, выпу-

скной квалификационной работы 
 

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

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы спе-

циалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13, 

в соответствии с учебным планом. 

 

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

дующие результаты: 

Категория 

компетен-

ций 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обуче-

ния 
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 ПК-2 способностью и го-

товностью к овладе-

нию современными 

подходами к диагно-

стике нарушений 

психической дея-

тельности субъекта 

для выявления зако-

номерностей и пси-

хологических меха-

низмов возникнове-

ния и динамики пси-

хопатологических 

расстройств 

ПК-2.1 Использует 

современные подхо-

ды к диагностике 

нарушений психиче-

ской деятельности 

субъекта 

Знать: как использо-

вать на практике 

современные подхо-

ды к диагностике 

нарушений психиче-

ской деятельности 

субъекта для выяв-

ления закономерно-

стей и психологиче-

ских механизмов воз-

никновения и дина-

мики психопатологи-

ческих расстройств 

 

Уметь: 

применять на прак-

тике современные 

подходы к диагно-

стике нарушений 

психической дея-

тельности субъекта 

для выявления зако-

номерностей и пси-

хологических меха-

низмов возникнове-

ния и динамики пси-

хопатологических 

расстройств 

 

Владеть: современ-

ными подходами ди-

агностики наруше-

ний психической 

деятельности субъ-

екта для выявления 

закономерностей и 

психологических ме-

ханизмов возникно-

вения и динамики 

психопатологических 

расстройств 

ПК-2.2 Обосновыва-

ет применение со-

временных подходов 

к диагностике нару-

шений психической 

деятельности субъ-

екта 

 ПК-5 способностью и го-

товностью к само-

стоятельной поста-

новке практических 

и исследовательских 

задач, составлению 

программ диагно-

стического обследо-

вания больных с 

психическими рас-

ПК-5.1 Использует 

практические и ис-

следовательские за-

дачи при составле-

нии программ диаг-

ностического обсле-

дования больных с 

психическими рас-

стройствами и их 

семей 

Знать: практические 

и исследовательские 

задачи, составление 

программ диагно-

стического обследо-

вания больных с пси-

хическими расстрой-

ствами и их семей с 

целью определения 

структуры дефекта, 
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стройствами и их 

семей с целью опре-

деления структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

ПК-5.2 Обосновыва-

ет использование 

практических и ис-

следовательских за-

дач, составлению 

программ диагно-

стического обследо-

вания больных с пси-

хическими расстрой-

ствами и их семей 

а также факторов 

риска и дезадапта-

ции 

 

Уметь: 

применять на прак-

тике практические и 

исследовательские 

задачи, составять 

программы диагно-

стического обследо-

вания больных с пси-

хическими расстрой-

ствами и их семей с 

целью определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и дезадапта-

ции 

 

Владеть: навыками 

использования прак-

тических и исследо-

вательских задач, 

составления про-

грамм диагностиче-

ского обследования 

больных с психиче-

скими расстрой-

ствами и их семей с 

целью определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и дезадапта-

ции 

 ПК-9 способностью и го-

товностью к приме-

нению методик инди-

видуально-

типологической 

(личностной) диагно-

стики для решения 

психотерапевтиче-

ских и реабилитаци-

ПК-9.1 Использует на 

практике методики 

индивидуально-

типологической (лич-

ностной) диагности-

ки для решения пси-

хотерапевтических и 

реабилитационных 

задач 

Знать: как применять 

методики индивиду-

ально-типологической 

(личностной) диагно-

стики для решения 

психотерапевтиче-

ских и реабилитаци-

онных задач 
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онных задач ПК-9.2 Обосновывает 

применение методик 

индивидуально-

типологической (лич-

ностной) диагности-

ки для решения пси-

хотерапевтических и 

реабилитационных 

задач 

 

Уметь: 

применять методики 

индивидуально-

типологической (лич-

ностной) диагности-

ки для решения пси-

хотерапевтических и 

реабилитационных 

задач  

 

Владеть: навыками 

применения методики 

индивидуально-

типологической (лич-

ностной) диагности-

ки для решения пси-

хотерапевтических и 

реабилитационных 

задач 

 ПК-10 способностью и го-

товностью к разра-

ботке и осуществле-

нию личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ психотера-

пии, коррекции и 

ПК-10.1 Использует 

разработки и осуще-

ствляет личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

Знать: как разраба-

тывать и осуществ-

лять личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 
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реабилитации ПК-10.2 Обосновыва-

ет использование лич-

ностно- и социально-

ориентированных 

программ психотера-

пии, коррекции и реа-

билитации 

 

Уметь: 

разрабатывать и 

осуществлять лично-

стно- и социально-

ориентированные 

программы психоте-

рапии, коррекции и 

реабилитации 

 

Владеть: навыками 

разработки личност-

но- и социально-

ориентированных 

программ психотера-

пии, коррекции и реа-

билитации 

 ПК-11 способностью и го-

товностью к приме-

нению современных 

методов оценки и оп-

тимизации качества 

жизни больных с 

психическими рас-

стройствами, а также 

членов их социаль-

ных сетей 

ПК-11.1 Использует 

на практике совре-

менные методы оцен-

ки и оптимизации ка-

чества жизни боль-

ных с психическими 

расстройствами, а 

также членов их со-

циальных сетей 

Знать: как использо-

вать на практике со-

временные методы 

оценки и оптимизации 

качества жизни боль-

ных с психическими 

расстройствами, а 

также членов их со-

циальных сетей 

Уметь: 

применять на прак-

тике современные 

методы оценки и оп-

тимизации качества 

жизни больных с пси-

хическими расстрой-

ствами, а также чле-

нов их социальных се-

тей 

Владеть: навыками 

использования совре-

менных методов 

оценки и оптимизации 

качества жизни боль-

ных с психическими 

расстройствами, а 

также членов их со-

ПК-11.2 Обосновыва-

ет современные ме-

тоды оценки и опти-

мизации качества 

жизни больных с пси-

хическими расстрой-

ствами, а также чле-

нов их социальных се-

тей 
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циальных сетей 

 ПК-12 способностью и го-

товностью к взаимо-

действию с работни-

ками в области охра-

ны психического здо-

ровья, с работниками 

экспертных органи-

заций и учреждений 

социальной защиты 

населения 

ПК-12.1 Демонстри-

рует правильное 

взаимодействие с ра-

ботниками в области 

охраны психического 

здоровья, с работни-

ками экспертных ор-

ганизаций и учрежде-

ний социальной защи-

ты населения  

Знать: как правильно 

взаимодействовать с 

работниками в об-

ласти охраны психи-

ческого здоровья, с 

работниками экс-

пертных организаций 

и учреждений соци-

альной защиты насе-

ления  

Уметь: 

взаимодействовать с 

работниками в об-

ласти охраны психи-

ческого здоровья, с 

работниками экс-

пертных организаций 

и учреждений соци-

альной защиты насе-

ления  

Владеть: навыками 

взаимодействия с ра-

ботниками в области 

охраны психического 

здоровья, с работни-

ками экспертных ор-

ганизаций и учрежде-

ний социальной защи-

ты населения 

ПК-12.2 Использует в 

практической дея-

тельности взаимо-

действие с работни-

ками в области охра-

ны психического здо-

ровья, с работниками 

экспертных организа-

ций и учреждений со-

циальной защиты на-

селения 

 ПК-13 готовностью выяв-

лять и анализировать 

информацию о по-

требностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персо-

нала (или заказчика 

услуг) 

ПК-13.1 Демонстри-

рует способность 

выявлять и анализи-

ровать информацию о 

потребностях (запро-

сах) пациента (кли-

ента) и медицинского 

персонала (или заказ-

чика услуг) 

Знать: как выявлять 

и анализировать ин-

формацию о потреб-

ностях (запросах) па-

циента (клиента) и 

медицинского персо-

нала (или заказчика 

услуг) 

 

ПК-13.2 использует в 
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практической дея-

тельности способ-

ность выявлять и 

анализировать ин-

формацию о потреб-

ностях (запросах) па-

циента (клиента) и 

медицинского персо-

нала (или заказчика 

услуг) 

Уметь: 

выявлять и анализи-

ровать информацию 

о потребностях (за-

просах) пациента 

(клиента) и медицин-

ского персонала (или 

заказчика услуг) 

Владеть: навыками 

анализа информации о 

потребностях (запро-

сах) пациента (кли-

ента) и медицинского 

персонала (или заказ-

чика услуг) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающе-

гося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

А    

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
90 90    

Лекционные занятия 38 38    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 50 50    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 0 0    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  2 2    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 18    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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 педагогиче-

скими 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 (Семестр А) 

Раздел 1. Научно-

практические основы ди-

агностики психического 

развития подростков с 

аномальным поведением 

32 9 23 10  13  

 

  

 

Раздел 2. Специальные 

методы исследования  

психического развития 

подростков с аномаль-

ным поведением 

32 9 23 10  13  

 

  

 

Раздел 3. Обучение как 

фактор формирования 

познавательной деятель-

ности подростков с ано-

мальным поведением 

30 9 21 9  12  

 

  

 

Раздел 4. Теоретические 

подходы и методики изу-

чения личности подрост-

ков с аномальным пове-

дением 

30 9 21 9  12  

 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Эк-

замен 
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3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ С АНОМАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Актуальность раннего психодиагностического обследования детей с аномальным поведе-

нием. Специфические особенности обследуемых групп детей с аномальным поведением и са-

мой процедуры обследования. Количественные и качественные показатели отклонений в разви-

тии. Влияние депривационного синдрома на характер психического развития детей с аномаль-

ным поведением. Методики раннего выявления отклонений психического развития у детей с 

аномальным поведением. Сбор первичной информации о ребенке. Участие родителей в диагно-

стической процедуре. Диагностика развития познавательной активности: параметры и показа-

тели познавательной активности, общения, предметно-манипулятивной деятельности, предмет-

ной деятельности, речи, игры. Составление диагностического заключения. 

Теоретические основания подходов к изучению отклонений в познавательном развитии 

подростков с аномальным поведением. Виды и содержание подходов. Решение проблемы ве-

дущего признака в данный возрастной период. Ориентирование диагностических моделей на 

требования школьного обучения.  

Различные подходы к оценке уровня развития мыслительных процессов и соотнесение с 

нормативным развитием.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Научно-практические основы диагностики психиче-

ского развития подростков с аномальным поведением 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Методики обследования детей с аномальным поведением. 

2. Диагностическое заключение как основа формирования индивидуального образователь-

ного маршрута подростка. 

3. Влияние смены ведущей деятельности на характер познавательной деятельности у под-

ростков с аномальным поведением. 

4. Ограниченность диагностического инструментария для определения социально-

личностной картины развития детей в данном возрастном интервале. 

5. Методы изучения мыслительной деятельности у подростков с аномальным поведением. 

6. Теоретические основания подходов к изучению отклонений в психическом развитии 

подростков с аномальным поведением. 

7. Исследование личности в историческом аспекте.  

8. Современные подходы к изучению особенностей психического развития детей и подро-

стков с аномальным поведением. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование.  

Общий объем, часов 144 36 90 38  50  

 

 2  
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РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ С АНОМАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние дефекта развития на темп и характер формирования мыслительных операций. 

Особенности интеллектуальной переработки информации. Своеобразие умозаключений и сте-

пень мозаичности умственных процессов у подростков с аномальным поведением. Отечествен-

ные методики дифференциально-психологического направления. Ограничения диагностиче-

ских возможностей методик в случае их применения к испытуемым с аномальным поведением. 

Развитие отечественными психологами представлений о природе нарушений функционирова-

ния высших психических функций у детей среднего школьного возраста с аномальным поведе-

нием 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема практического занятия: Специальные методы исследования психического 

развития подростков с аномальным поведением 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Соотношение клинических и специально-психологических методов в изучении 

психического развития детей с аномальным поведением. 

2. Методы изучения мыслительной деятельности у детей с аномальным поведением 

школьного возраста. 

3. Виды и содержание подходов к диагностике психического развития подростков. 

4. Ограниченность диагностического инструментария. 

5. Диагностическое заключение как основа формирования индивидуального образо-

вательного маршрута. 

6. Различные подходы к оценке уровня развития мыслительных процессов подрост-

ков и соотнесение его с нормативным развитием. Диагностический инструмента-

рий. 

7. Своеобразие мышления у детей и подростков с аномальным поведением. Диагно-

стический инструментарий. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос.  

 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С АНОМАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 
 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Уровень развития психических функций в условиях дефицита здоровья. Особенности 

интеллектуальной деятельности подростков с аномальным поведением. Специфика методов ди-

агностики при различных типах нарушения развития учащихся. Влияние фактора устойчивого 

нездоровья на формирование способности к аналитико-синтетическому мышлению. Роль среды 

в формировании мотивации познания и создании социально-педагогических условий всесто-

роннего развития. Прогнозирование динамических и качественных характеристик развития ин-

теллектуальных свойств. Обучение как основная форма развития.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема практического занятия: Обучение как фактор формирования познавательной 

деятельности подростков с аномальным поведением 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Среда как фактор формирования мотивации познания и создания социально-

педагогических условий для всестороннего развития подростков. 

2. Обучение как фактор формирования познавательной деятельности подростков с ано-

мальным поведением. 

3. Применение культурно-свободного теста на интеллект Р. Кеттелла (CFIT) при клини-

ко-психологическом обследовании девиантных подростков. 

4. Применение методики "Сложные аналогии" (для подростков 14 лет и старше) в целях 

выявление степени доступности подростку понимания сложных логических отноше-

ний и выделение абстрактных связей. 

5. Использование методики «Четвертый лишний» для оценки мыслительных процессов 

девиантных подростков. 

6. Применение методики «Пиктограмма» для оценки мышления и личностно-

эмоциональной сферы девиантных подростков. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ С АНОМАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Подходы к изучению эмоционально-волевой сферы у детей с различными типами нарушений 

развития. Основные отклонения, возникающие в результате нарушения здоровья. Уровни нервно-

психического реагирования индивидуума на различные воздействия социальной среды. Специфические 

черты искажений эмоциональных реакций у детей и подростков с аномальным поведением. Ограниче-

ния диагностических процедур при исследовании эмоциональной сферы подростков с аномальным по-

ведением. Влияние депривационного синдрома на степень и характер деформации проявлений эмоцио-

нально-волевой сферы подростков. Формирование личности детей с аномальным поведением в 

условиях, депривирующих развитие. Искажения личностных качеств и свойств, характерных 

для подростков с аномальным поведением. Характер реагирования подростков с аномальным 

поведением на внешние обстоятельства в зависимости от особенностей нарушений развития. 

Соотнесение модели личности здорового человека с моделью личности человека с аномальным 

поведением. Методическое обеспечение изучения специфических особенностей в формирова-

нии личности подростков с аномальным поведением. Теории личности и характера в психоло-

гии. Подход К.Леонгарда к изучению нарушений формирования характера. Клиническое изуче-

ние характера у лиц с аномальным поведением. Влияние отклонений в развитии на изменение 

черт характера подростков. Особенности применения методик характерологической направлен-

ности для различных категорий подростков с аномальным поведением. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
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 Тема практического занятия: Теоретические подходы и методы изучения личности 

подростков с аномальным поведением 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Механизмы приспособления личности подростка с проблемами развития к условиям 

жизни. 

2. Оценка личности девиантного подростка с позиции социальных ожиданий. 

3. Понятие «акцентуация характера». в отечественной и зарубежной психологии 

4. Подход К.Леонгарда к изучению нарушений формирования характера. 

5. Отечественная характерология и ее основные представители. 

6. Влияние отклонений в развитии на изменение черт характера подростков. 

7. Личностная дезадаптивность: признаки и формы проявления. исследования наруше-

ний характера подростков в условиях учебно-воспитательного процесса. 

8. Отечественная патохарактерология и ее основные представители. Подход А.Е. Личко 

и  Н.Я.Иванова. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютер-

ное 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 А) 

РАЗДЕЛ 1. Научно-

практические основы диагности-

ки психического развития под-

ростков с аномальным поведени-

ем 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Специальные методы 5 Подготовка реферата  
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исследования  психического раз-

вития подростков с аномальным 

поведением 

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3. Обучение как фактор 

формирования познавательной 

деятельности подростков с ано-

мальным поведением 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. Теоретические под-

ходы и методики изучения лич-

ности подростков с аномальным 

поведением 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение ма-

териала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине (мо-

дулю), часов 

36  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Специфические особенности обследуемых групп детей с аномальным поведени-

ем. 

2. Специфические особенности процедуры обследования детей с аномальным пове-

дением. 

3. Составление диагностического заключения по итогам обследования детей с ано-

мальным поведением 

4. Теоретические основания подходов к изучению отклонений в познавательном 

развитии подростков с аномальным поведением. 
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5. Методы изучения мыслительной деятельности у детей с аномальным поведением 

школьного возраста. 

6. Диагностика и прогнозирование динамических и качественных характеристик 

развития интеллектуальных свойств. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Методики обследования детей с аномальным поведением. 

2. Диагностическое заключение как основа формирования индивидуального образователь-

ного маршрута подростка. 

3. Влияние смены ведущей деятельности на характер познавательной деятельности у под-

ростков с аномальным поведением. 

4. Ограниченность диагностического инструментария для определения социально-

личностной картины развития детей в данном возрастном интервале. 

5. Методы изучения мыслительной деятельности у подростков с аномальным поведением. 

6. Теоретические основания подходов к изучению отклонений в психическом развитии 

подростков с аномальным поведением. 

7. Исследование личности в историческом аспекте.  

8. Современные подходы к изучению особенностей психического развития детей и подро-

стков с аномальным поведением. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08286-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/516786 (дата обращения: 10.03.2023).                                              

2. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подрост-

ков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515753 

(дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Развитие отечественными психологами представлений о природе нарушений 

функционирования высших психических функций у подростков с аномальным 

поведением. 

2. Отечественные методики дифференциально-психологического направления и   

особенности их применения к испытуемым с аномальным поведением. 

3. Основные методологические ориентиры в изучении основ психического развития 

лиц с аномальным поведением. 

4. Особенности и специфика диагностической процедуры своеобразия мышления у 

детей и подростков с аномальным поведением. 

5. Специфика диагностической процедуры восприятия, внимания, памяти, вообра-

жения, представления у подростков с аномальным поведением. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 
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1. Соотношение клинических и специально-психологических методов в изучении 

психического развития детей с аномальным поведением. 

2. Методы изучения мыслительной деятельности у детей с аномальным поведением 

школьного возраста. 

3. Виды и содержание подходов к диагностике психического развития подростков. 

4. Ограниченность диагностического инструментария. 

5. Диагностическое заключение как основа формирования индивидуального образо-

вательного маршрута. 

6. Различные подходы к оценке уровня развития мыслительных процессов подрост-

ков и соотнесение его с нормативным развитием. Диагностический инструмента-

рий. 

7. Своеобразие мышления у детей и подростков с аномальным поведением. Диагно-

стический инструментарий. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Авдулова, Т. П.  Психология подросткового возраста : учебник и практикум для ву-

зов / Т. П. Авдулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 394 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-9438-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511209 (дата обращения: 15.03.2023).      

 2. Касьянов, В. В.  Суицидальное поведение / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2023. — 330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-09893-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516854 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                                

  

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Какие основные элементы составляют структуру интеллектуальных способностей? 

2. Какую роль в мышлении играет уровень развития психических функций? 

3. Как определить степень развития познавательной деятельности старшеклассника? 

4. Какие нарушения в развитии познавательной сферы в наибольшей степени проявля-

ются у подростков с аномальным поведением? 

5. Какие нормативы существуют для оценки мыслительной деятельности учащихся? 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Среда как фактор формирования мотивации познания и создания социально-

педагогических условий для всестороннего развития подростков. 

2. Обучение как фактор формирования познавательной деятельности подростков с ано-

мальным поведением. 

3. Применение культурно-свободного теста на интеллект Р. Кеттелла (CFIT) при клини-

ко-психологическом обследовании девиантных подростков. 

4. Применение методики "Сложные аналогии" (для подростков 14 лет и старше) в целях 

выявление степени доступности подростку понимания сложных логических отноше-

ний и выделение абстрактных связей. 

5. Использование методики «Четвертый лишний» для оценки мыслительных процессов 

девиантных подростков. 

6. Применение методики «Пиктограмма» для оценки мышления и личностно-

эмоциональной сферы девиантных подростков. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

 1. Тигунцева, Г. Н.  Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для 

вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511779 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

 2. Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; 

под редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517452 (дата обращения: 10.03.2023). 

 

 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Основные подходы к изучению эмоционально-волевой сферы у подростков с различ-

ными типами нарушений развития. 

2. Специфические черты искажений эмоциональных реакций у подростков с аномаль-

ным поведением. 

3. Диагностические процедуры при исследовании эмоциональной сферы подростков с 

аномальным поведением. 

4. Искажения личностных качеств и свойств, характерных для подростков с аномаль-

ным поведением. 

5. Методическое обеспечение изучения специфических особенностей в формировании 

личности подростков с аномальным поведением.  
 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Механизмы приспособления личности подростка с проблемами развития к условиям 

жизни. 

2. Оценка личности девиантного подростка с позиции социальных ожиданий. 

3. Понятие «акцентуация характера». в отечественной и зарубежной психологии 

4. Подход К.Леонгарда к изучению нарушений формирования характера. 

5. Отечественная характерология и ее основные представители. 

6. Влияние отклонений в развитии на изменение черт характера подростков. 

7. Личностная дезадаптивность: признаки и формы проявления. исследования наруше-

ний характера подростков в условиях учебно-воспитательного процесса. 

8. Отечественная патохарактерология и ее основные представители. Подход А.Е. Личко 

и  Н.Я.Иванова. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Авдулова, Т. П.  Психология подросткового возраста : учебник и практикум для ву-

зов / Т. П. Авдулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 394 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-9438-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511209 (дата обращения: 15.03.2023).      

 2. Касьянов, В. В.  Суицидальное поведение / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2023. — 330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-09893-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516854 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                                
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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 необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти 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-

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 начина-

ется 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 раз-

дел 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% заим-

ствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

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

давателю, ведущему дисциплину (модуль). 
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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 экзамен, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

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

зультатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обу-

чающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающе-

гося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводят-

ся 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 обучаю-

щегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Те-

кущий 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, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятель-

ное изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих кон-

трольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, ре-

фераты, 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 нако-

плен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения теку-

щего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплени-

ем 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 про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогиче-

ским работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам в Российском государственном социальном универси-

тете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются 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 сис-

теме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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 кон-

трольных 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 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Раздел - 1 «Научно-практические основы диагностики психического развития подростков 

с аномальным поведением» 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-2 

1. Поведение стало предметом психологии в научной парадигме 

а) психоанализа 

б) гештальтпсихологии 

в) бихевиоризма 

г) ассоцианизма 

 

2. Классическое обусловливание как закон поведенческой психологии было открыто 

а) Дж. Уотсоном 

б) И.П.Павловым 

в) Э.Торндайком 

г) Б.Скиннером 
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3. К внутренним составляющим человеческого поведения относятся 

а) движения 

б) действия 

в) мотивация и целеполагание 

г) вегетативные реакции 

 

4. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью 

признается лишь то, что может быть таковой доказано» — гласит принцип 

а)  Курта Шнайдера  

б)  презумпции психической нормальности  

в)  понимания 

г)  Кандинского-Клерамбо  

 

Код контролируемой компетенции –ПК-5 

 

 

5. Воздержание от преждевременного суждения – это суть принципа 

а) Гуссерля 

б) контекстуальности 

в) беспристрастности и точности описания 

г) каузальности 

 

6. «В основе нарушенного поведения лежат неадаптивные мыслительные схемы» - это утвер-

ждение сформулировано в парадигме 

а) теории социальной аномии 

б) психоаналитического подхода 

в) гуманистического подхода  

г) когнитивного подхода 

 

7. Классификации С.Фешбаха включает в себя следующие виды агрессивного поведения 

а) враждебную агрессию 

б) санкционированную агрессию 

в) инструментальную агрессию 

г) экспрессивную агрессию 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-10 

 

 

8. Согласно О.Кернбергу, на пограничном уровне личностной организации встречаются сле-

дующие виды аутоагрессивных симптомов 

а) крайние формы самоповреждения и самопожертвования 

б) сексуальный мазохизм с самодеструктивными или другими регрессивными чертами 

в) депрессивно-мазохистское расстройство личности 

г) синдром патологической влюбленности 

 

9. Классификация типов суицидального поведения Э.Дюркгейма велючает в себя 

а) эгоистическое самоубийство 

б) альтруистическое самоубийство 

в) агенеративное самоубийство 

г) демонстративно-шантажное самоубийство 

 

10. В подростковом возрасте часто встречается 
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а) демонстративно-шантажное самоубийство 

б) транзиторная психотическая симптоматика 

в) агенеративное самоубийство 
г) ангедония 

 

 

 

Раздел - 2 «Специальные методы исследования  психического развития подростков с ано-

мальным поведением» 

 

Форма рубежного контроля – опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-9 

1. Методы диагностики индивидуально-психологических и социально-

психологических особенностей подростков с аномальным поведением. 

2. Принципы построения и организации психологического исследования аномально-

го поведения подростков. 

3. Подбор батареи методик, направленных на изучение когнитивной сферы деви-

антных подростков. 

4. Подбор батареи методик, направленных на изучение мотивационно-

потребностной сферы девиантных подростков. 

5. Подбор батареи методик, направленных на изучение эмоциональной сферы деви-

антных подростков. 

6. Подбор батареи методик, направленных на изучение волевой сферы девиантных 

подростков. 

7. Подбор батареи методик, направленных на изучение смысловой сферы девиант-

ных подростков. 

 

 

 

Раздел – 3 «Обучение как фактор формирования познавательной деятельности подрост-

ков с аномальным поведением» 

 

Форма рубежного контроля – опрос 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-11 

1. Методика соотношения пословиц, метафор и фраз для исследования мышле-

ния девиантных подростков 

2. Применение методики «Проблема Эверье» для исследования познавательной 

и личностной сфер девуиантных подростков. 

3. Обучающий эксперимент как метод формирования мыслительных операций у 

подростков с аномальным поведением. 

4. Проблемы психолога в процессе проведения обучающих экспериментов с де-

виантными подростками. 
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Раздел – 4 «Теоретические подходы и методики изучения личности подростков с аномаль-

ным поведением» 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-12 

1. Работы кого из русских психиатров наиболее полно анализируют проблему психопатий?  

а) С.С.Корсаков  

б) П.Б.Ганнушкин  

в) В.Х.Кандинский  

г) В.М.Бехтерев  

 

2. Акцентуированная личность - это 

а) личностные особенности, приобретенные в зрелом возрасте  

б) вариант нормальной личности с гипертрофией некоторых черт  

в) личность, преобразованная хроническим эндогенным заболеванием  

г) исход прогредиентно протекающих длительных неврозов  

 

3. Ядерная психопатия – это 

а) психопатия, возникшая в дошкольном возрасте  

б) психопатия, обусловленная в большей степени действием конституциональных (в т.ч. на-

следственных) факторов  

в) психопатия, обусловленная действием факторов внешней среды  

г) психопатия с прогредиентным течением  

 

4. Краевая психопатия - это  

а) вариант нормальной личности с гипертрофией отдельных черт, периодически приводящей к 

дезадаптации  

б) психопатия, не приводящая к совершению асоциальных поступков  

в) психопатия, обусловленная в первую очередь неправильным воспитанием и действием фак-

торов внешней среды  

г) психопатия, не сопровождающаяся органическим поражением ЦНС 

 

5. При психопатиях всегда наблюдается 

а) снижение самооценки 

б) агрессивное асоциальное поведение  

в) низкий интеллектуальный уровень  

г) постоянная социальная дезадаптация  

 

Код контролируемой компетенции – ПК-13 

 

 

6. Типичные варианты проявления декомпенсации психастенической психопатии - это 

а) невроз навязчивых состояний  

б) истерический невроз  

в) реактивная депрессия  

г) противоправные поступки 

 

7. Демонстративные суициды присущи подросткам с акцентуациями характера 

а) эпилептоидного типа 

б) сензитивного типа 
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в) истероидного типа 

г) лабильного типа 

 

8. Внутренний конфликт при неврастении – это 

а) конфликт между уровнем возможностей и потребностей 

б) конфликт между желаниями и социальными требованиями 

в) конфликт по типу "хочу и не могу" 

г) конфликт по типу "хочу и нельзя" 

 

9. Для обсессивно-фобических расстройств характерны невротические конфликты между 

а) потребностью в независимости и зависимым положением 

б) желаниями и долгом 

в) потребностью в быстром достижении успеха и адекватными усилиями 

г) потребностью достижения успеха в различных областях жизни и невозможностью совмес-

тить эти потребности 

 

10. К девиантному поведению склонны подростки с акцентуациями характера 

а) психастенического типа 

б) гипертимного типа 

в) астеноневротического типа 

г) эпилептоидного типа 

 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-2 
1. Критерии определения понятия «от-

клоняющееся поведение». 

2. Классификации видов отклоняюще-

гося поведения. 

3. Биологические, социальные и психо-

логические факторов аномалий пове-

дения в подростковом возрасте. 

4. Социологический подход к проблеме 

девиантного поведения. 

5. Психодинамический подход к про-

блеме девиантного поведения. 

6. Экзистенциально-гуманистический 

подход к проблеме отклоняющегося 

поведения. 

7. Бихевиоральный подход к понима-

нию отклоняющегося поведения. 

8. Когнитивный подход к пониманию 

отклоняющегося поведения. 

9. Стратегии социально-

психологического вмешательства при 
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различных формах отклоняющегося 

поведения в подростковом возрасте. 

10. Основные принципы, формы и мето-

ды психологической коррекции деви-

антного поведения подростков. 

11. Методология составления программ 

психологической коррекции при раз-

личных формах отклоняющегося по-

ведения в подростковом возрасте. 

ПК-5 
1. Теории агрессии и факторы агрессив-

ного поведения. 

2. Этологический подход к проблеме 

агрессивного поведения. 

3. Психоаналитический подход к про-

блеме агрессивного поведения. 

4. Соотношение понятий «девиантное», 

«делинквентное» и «криминальное 

поведение». 

5. Общая характеристика делинквентно-

го поведения. 

6. Виды противоправной мотивации. 

7. Особенности личности подростка-

суицидента. 

8. Психологическая характеристика 

подростковых группировок асоци-

альной направленности 

ПК-9 
1. Задачи диагностики психического 

развития лиц с аномальным поведе-

нием. 

2. Психологические концепции подро-

сткового возраста. 

3. Социальная ситуация развития в под-

ростковом возрасте. 

4. Ведущая деятельность в подростко-

вом возрасте. 

5. Основные новообразования подрост-

кового возраста. 

6. Диагностика акцентуаций характера и 

психопатий в подростковом возрасте. 

7. Патохарактерологический диагности-

ческий опросник Н.Я. Иванова, А.Е. 

Личко и его значения для диагности-

ки аномалий поведения подростков. 

ПК-10 
1. Патогенные стили семейного воспи-

тания и их влияние на развитие лич-

ности подростка. 

2. Принципы диагностики психического 

развития лиц с аномальным поведе-

нием. 

3. Общие подходы к диагностике лич-

ностных характеристик лиц с ано-

мальным поведением. 

4. Влияние депривационного синдрома 
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на характер и глубину вторичных на-

рушений у детей с аномальным пове-

дением. 

5. Методы изучение микроклимата в 

семье с девиантным подростком. 

6. Принципы построения методик диаг-

ностики психического развития детей 

с аномальным поведением в разных 

возрастах. 

ПК-11 
1. Требования к процедуре диагности-

ческого обследования подростков с 

аномальным поведением. 

2. Диагностика причин школьной неус-

пешности у подростков с аномальным 

поведением. 

3. Содержание основных диагностиче-

ских программ и комплексов для изу-

чения учащихся с аномальным пове-

дением. 

4. Требования к диагносту в работе с 

лицами с аномальным поведением. 

5. Диагностические признаки наруше-

ний эмоционально-волевой сферы у 

лиц с аномальным поведением. 

6. Методы изучения характерологиче-

ских особенностей подростков с ано-

мальным поведением. 

7. Изучение уровня социальной адапта-

ции лиц с аномальным поведением. 

ПК-12 
1. Диагностика социальной компетент-

ности лиц с аномальным поведением. 

2. Изучение причин внутренней и 

внешней природы, влияющих на на-

рушение социализации лиц с ано-

мальным поведением. 

3. Методы психологической профилак-

тики и коррекции аддиктивного пове-

дения в подростковом возрасте. 

4. Психологическая характеристика рас-

стройств пищевого поведения  в под-

ростковом возрасте. 

5. Психологическая коррекция и психо-

терапия при расстройствах пищевого 

поведения у подростков. 

6. Расстройства половой идентификации 

у детей и подростков. 

ПК-13 
1. Опросниковые и проективные методы 

изучения девиантного поведения в 

подростковом возрасте. 

2. Особенности психофизиологического 

развития в подростковом возрасте. 

Понятие пубертата. 

3. Психологическая коррекция промис-



 30 

куинного поведения в подростковом 

возрасте. 

4. Новые формы зависимого поведения 

(интернет-зависимость, зависимость 

от компьютерных игр) и их психоло-

гическая коррекция. 

5. Психологические особенности рели-

гиозного деструктивного поведения. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дис-

циплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08286-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/516786 (дата обращения: 10.03.2023).                                              

2. Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подрост-

ков : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515753 

(дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

3. Авдулова, Т. П.  Психология подросткового возраста : учебник и практикум для ву-

зов / Т. П. Авдулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 394 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-9438-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511209 (дата обращения: 15.03.2023).      

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. Касьянов, В. В.  Суицидальное поведение / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2023. — 330 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-09893-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516854 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                                

 2. Тигунцева, Г. Н.  Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для 

вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511779 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

 3. Расстройства личности и поведения у детей : учебник для вузов / В. А. Дереча [и др.] ; 

под редакцией В. А. Деречи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12776-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517452 (дата обращения: 10.03.2023). 

 

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

мых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

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 за-

нятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы 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 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 

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 обра-

тить 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 изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ние 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому 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 рабо-

ту 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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине (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, эк-

ран 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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

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

ры 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 обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, элек-

тронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 (модуля) «Профессиональное ориентирование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

трудовом и профессиональном ориентировании с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по профессиональному 

консультированию.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление с основами трудового и профессионального ориентирования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Изучение истории становления трудового и профессионального ориентирования лиц с 

ОВЗ. 

3. Исследование объекта, предмета, цели и задач трудового и профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ 

4. Ознакомление с методологическими основами трудового и профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ. 

5. Изучение понятийного аппарата трудового и профессионального ориентирования лиц с 

ОВЗ 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Профессиональное ориентирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-9; ОПК-5; ОПК-8; ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9  

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 

Осознает значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями 

 

 

Знать: особенности 

использования 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Уметь: применять 

дефектологические 
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УК-9.2 

Понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах  

УК-9.3 

Владеет навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Психологическое 

вмешательство 

ОПК-5  

Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

ОПК-5.1 Знает как 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства 

 

 

Знать: как правильно 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера  

 

Уметь: использовать 
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населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

ОПК-5.2 Умеет 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характер 

 

 

научно обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-8  

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, в 

том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ОВЗ), включая 

инклюзивное 

образование); 

ОПК-8.1 Знает как 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и психологии 

здоровья 

 

Знать: особенности 

разработки и 

реализации программы 

обучения основам 

клинической психологии 

и психологии здоровья 

Уметь: разрабатывать 

и реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и психологии 

здоровья 

ОПК-8.2 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и психологии 

здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям 
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 ПК-5  

Способен и готов к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации) 

ПК-5.1 Использует 

практические и 

исследовательские 

задачи при составлении 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей 

 

Знать: практические и 

исследовательские 

задачи, составление 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

Уметь: применять на 

практике практические 

и исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

ПК-5.2  Обосновывает 

использование 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей 

 

 

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 7 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 А   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
156 66 90   

Лекционные занятия 70 30 40   

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 84 36 48   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

    Консультации 2 0 2   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 69 33 36   

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18   

Форма промежуточной аттестации  Зач. Экз.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 108 144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
 

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 9) 

Раздел 1. Предмет и 

задачи дисциплины 

«Профессиональное 

ориентирование и 

профконсультирование 

лиц с ОВЗ 

33 11 22 10  12  

 

  

 

Раздел 2. 

Комплексность явлений 

профессионального 

самоопределения: 

33 11 22 10  12  
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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
 

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
 

возможности и 

ограничения 

профессионального 

ориентирования и 

консультирования лиц 

с ОВЗ в ее 

историческом, 

юридическом, 

экономическом и 

психологическом 

обеспечении 

Раздел 3. Концепции 

трудового и 

профессионального 

ориентирования лиц с 

ОВЗ. Консультативная 

практика помощи в 

профессиональном 

самоопределении как 

подыскании 

подходящей работы 

лицам с ОВЗ 

33 11 22 10  12     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 
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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
 

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
 

Общий объем, часов 108 33 66 30  36  

 

   

Модуль 2 (Семестр А) 

Раздел 4. 

Профессиональное 

самоопределение в 

профконсультировании 

лиц с ОВЗ на базе 

формирования картин 

мира профессий 

30 8 22 10  12  

 

  

 

Раздел 5. Направленное 

формирование 

индивидуальных 

представлений 

интеллектуально 

сохранного оптанта с 

ОВЗ о целостном мире 

профессий и месте в 

этом мире его 

субъективного образа 

подходящей работы 

30 8 22 10  12  

 

  

 

Раздел 6. Особенности 

коммуникаций в 

профконсультировании 

при выявлении образа 

подходящей работы с 

ОВЗ и оптантами, 

32 10 22 10  12     
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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
 

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
 

имеющими 

интеллектуальные и 

ментальные нарушения 

Раздел 7. Организация и 

проведение 

профориентационной 

работы с лицами с ОВЗ 

и представителями их 

социального окружения 

34 10 24 10  12    2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экзам

ен 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 144 36 88 40  48  

 

 2  

            

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛИЦ С ОВЗ»  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовое поле поддержки лиц с ОВЗ и философия независимой жизни. 

Профессиональное ориентирование и профконсультирование лиц с ОВЗ как условие понимания 



 
12 

ими философии независимой жизни. Психолого-педагогическая модель реабилитации и 

абилитации лиц с ОВЗ, ее отличия и преимущества по сравнению с медицинской моделью. 

Понятие о «нормализации» и интеграции. Принцип партнерства. Проблемы преодоления 

психологического феномена предубеждений и стигматизации и социальной инвалидизации 

Процесс интеграции лиц с ОВЗ в общество с точки зрения лиц с ОВЗ и общества. Общая 

характеристика психолого-педагогических методов реабилитации и абилитации (социотерапия, 

психотерапия, психолого-педагогическая помощь). Роль и место профориентации в 

психотерапии и в социальной реабилитации и абилитации. Выбор методов и форм и основные 

направления трудового и профессионального ориентирования в психолого-педагогической 

работе клинического психолога. Выбор индивидуальных и групповых форм трудового и 

профессионального ориентирования как вариантов социотерапии личности. Информационная и 

психокоррекционная работа с ближайшим окружением лиц с ОВЗ (семьей, соседями, 

окружением по месту работы, учебы или проведения досуга). 

Тема 1.1. Психолого-педагогическая модель реабилитации и абилитации лиц с ОВЗ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовое поле поддержки лиц с ОВЗ и философия независимой жизни. 

Профессиональное ориентирование и профконсультирование лиц с ОВЗ как условие понимания 

ими философии независимой жизни. Психолого-педагогическая модель реабилитации и 

абилитации лиц с ОВЗ, ее отличия и преимущества по сравнению с медицинской моделью. 

Тема 1.2. Роль и место профориентации в социальной реабилитации и абилитации 

лиц с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о «нормализации» и интеграции. Принцип партнерства. Проблемы преодоления 

психологического феномена предубеждений и стигматизации и социальной инвалидизации 

Процесс интеграции лиц с ОВЗ в общество с точки зрения лиц с ОВЗ и общества. Общая 

характеристика психолого-педагогических методов реабилитации и абилитации (социотерапия, 

психотерапия, психолого-педагогическая помощь). Роль и место профориентации в 

психотерапии и в социальной реабилитации и абилитации. 

Тема 1.3. Формы, методы и основные направления трудового и профессионального 

ориентирования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выбор методов и форм и основные направления трудового и профессионального 

ориентирования в психолого-педагогической работе клинического психолога. Выбор 

индивидуальных и групповых форм трудового и профессионального ориентирования как 

вариантов социотерапии личности. Информационная и психокоррекционная работа с 

ближайшим окружением лиц с ОВЗ (семьей, соседями, окружением по месту работы, учебы или 

проведения досуга). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет и задачи дисциплины «Профессиональное 

ориентирование и профконсультирование лиц с ОВЗ» 

Форма практического задания: дискуссии. 
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Темы дискуссий 

1. Принципы сопоставления форм трудогенеза и исторических форм и содержания 

профессионального самоопределения  

2. Взаимосвязи исторических, правовых и психологических аспектов профессионального 

самоопределения. 

3. Причины прочного закрепления в России идеи дидактического педагогического 

руководства профессиональным самоопределением. 

4. Практика стихийного профессионального самоопределения  

5. Астрологическое профориентирование: за и против? Можно ли считать такую помощь 

профессиональной? 

6. Дилетантизм трехшаговой модели профессионального самоопределения в 

профконсультировании  

7. Причины отсутствия подготовки дипломированных профконсультантов в России 

8. Что такое профинформация 

9. Что такое профпросвещение 

10. Что такое профагитация 

11. Что такое ярмарки вакансий 

12. Что такое, профориентационные игры 

13. Что такое профориентационный тренинг  

14. Что такое профдиагностика 

15. Что такое профконсультация 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНОСТЬ ЯВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ, ЮРИДИЧЕСКОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические, юридические, экономические и психологические аспекты рассмотрения 

комплексности явлений профессионального самоопределения. Понятие психологического 

содержания труда и форм трудогенеза как оснований профессионального самоопределения. 

Выбор профессии как нахождение подходящей работы: юридическое, экономическое и 

психологическое толкование. Консультативная практика помощи в подыскании подходящей 

работы: шарлатанство, дилетантизм и профессионализм. Теории карьерного и 

профессионального самоопределения. Правовое поле и основополагающие международные и 

отечественные документы, направляющие психологическую помощь для развития феномена и 

процесса профессионального самоопределения в историческом и современном контексте. 

Столетний путь психолого-педагогической профориентационной помощи с упором на аспекты ее 

педагогического или дидактического «руководства» последующим принятием оптантом 

решения. 

Тема 2.1. Исторические, юридические, экономические и психологические аспекты 

трудового и профессионального ориентирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Исторические, юридические, экономические и психологические аспекты рассмотрения 

комплексности явлений профессионального самоопределения. Понятие психологического 

содержания труда и форм трудогенеза как оснований профессионального самоопределения. 

Выбор профессии как нахождение подходящей работы: юридическое, экономическое и 

психологическое толкование. Консультативная практика помощи в подыскании подходящей 

работы: шарлатанство, дилетантизм и профессионализм. Теории карьерного и 

профессионального самоопределения. 

Тема 2.2. Исторический и современный контекст трудового и профессионального 

ориентирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовое поле и основополагающие международные и отечественные документы, 

направляющие психологическую помощь для развития феномена и процесса профессионального 

самоопределения в историческом и современном контексте. Столетний путь психолого-

педагогической профориентационной помощи с упором на аспекты ее педагогического или 

дидактического «руководства» последующим принятием оптантом решения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Комплексность явлений профессионального 

самоопределения: возможности и ограничения профессионального ориентирования и 

консультирования лиц с ОВЗ в ее историческом, юридическом, экономическом и 

психологическом обеспечении. 

Форма практического задания: практический практикум 

Тема практического практикума 

1. Воспользуйтесь обзорной схемой и приведите примеры наименования профессий, в 

которых данная характеристика имеет ведущее значение. Обоснуйте свой пример. 

- П - живая природа объединяет в качестве главного ведущего предмета труда такие 

объекты окружающей действительности как растения (овощевод), животные (рыбовод), 

микроорганизмы (микробиолог) или клетки (цитолог).  

- Т - неживая органическая материя (геолог), технические системы (слесарь по ремонту 

летательных аппаратов), вещественные объекты (чеканщик), материалы (травильщик фольги), 

виды энергии (физик-экспериментатор). 

- Ч - люди (дежурный по станции метрополитена), группы (воспитатель группы 

продленного дня), коллективы (начальник цеха), общности людей (министр), человек 

(парикмахер). 

- З - условные знаки (шифровальщик), цифры (брокер), коды (кодификатор), естественные 

и искусственные языки (лингвист). 

- Х - художественные образы (скульптор), условия их построения (искусствовед).  

- Г1 цели гностической оценки предполагают выполнение операций сличения, сортировки 

(сортировщик алмазов). 

- Г2 - гностического оценивания ведут свое название от древнегреческого гнозис - знание, 

познание, углубление в скрытые связи предметов и явлений (врач-рентгенолог).:  

- П1 - преобразовательные цели труда по организации и упорядочиванию (инженер-

системотехник).  



 
15 

- П2 - преобразовательные цели труда по оказанию влияния, воздействия (артист).  

- П3 - преобразовательные цели труда по обслуживанию (проводник по сопровождению 

животных).  

- И - изыскательные цели, реализуя их, специалисты «соединяют несоедимые» 

(конструктор композитных материалов).  

- Р - профессии ручного труда (врач-хирург).  

- М - машинно-ручной труд (машинист локомотива).  

- А - автоматические и автоматизированные системы (оператор телевидения), аппараты 

(аппаратчик по выращиванию дрожжей).  

- ПУ - приборы, устройства, средства передачи речи, усиливающие способности человека 

(оператор пейджинговой связи).  

- Ф - функциональные, невещественные орудия труда, анализаторы человека (дегустатор 

чая).  

- Ф1 - простые функциональные речеголосовые проявления в устной разговорной форме 

(приемщик заказов).  

- Ф2 – сложные функциональные речеголосовые проявления в разнообразных формах 

устной речи (артист-вокалист-солист).  

- Ф3 – функциональная деловая письменная и построенная на ее основе специальная 

профессиональная устная речь (прокурор).  

- Ф4 – функциональный мимический и жестовый язык (дирижер).  

- Ф5 - тело, организм человека как единый функциональный орган (каскадер).  

- Ф6 – функциональное беспристрастное поведение (председатель суда).  

- Ф7 - широкий интеллект и оперативное владение функциональными базами знаний 

(директор атомной станции). 

- АЛ – условия строгих алгоритмов при выполнении трудовых действий (оператор 

плазмохимических процессов).  

- АН – условия алгоритмов нестрогих (учитель-логопед).  

- Н – условия разработки новых алгоритмов (летчик-испытатель).  

- ИН - индивидуальное выполнение трудовых заданий (агент коммерческий).  

- К - коллективная работа (танцор кордебалета, переносчик пианино и роялей.  

- ИС - исполнительская активность (курьер).  

- ОС - организация самодеятельной активности (композитор).  

- О – организация активности других (кинорежиссер).  

- К1 - немногочисленные контакты-согласования (дефектоскопист по ультразвуковому 

контролю).  

- К2 – многочисленные контакты-соприкосновения (дежурный по вокзалу).  

- К3 - контакты межличностной сопричастности (акушерка).  

- К4 - контакты взаимодействия (второй пилот).  

- К5 - контакты с группой (заведующий кафедрой).  

- К6 - замкнутые контакты (член экипажа подводной лодки, самолета).  

- К7 – кратковременные личные и внеличностные контакты (продавец лотка 

мороженного; телефонист междугородней телефонной связи).  

- К8 - двойственные контакты с людьми и животным миром (ветеринарный врач). МТ - 

материальная ответственность (кладовщик).  

- МР -моральная ответственность (политический обозреватель).  

- ЖЗ - ответственность за жизнь и здоровье (шеф-повар).  
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- ОБ - обычная ответственность (расклейщик объявлений).  

- Б - бытовой микроклимат помещения (модельер).  

- ОВ - работа на открытом воздухе (уборщик территорий).  

- Н1 - нарушение потребности в самосохранении из-за риска погибнуть 

(военнослужащий).  

- Н2 - нарушение потребности в комфорте из-за внезапного появления опасности 

(проводник пассажирского вагона).  

- Н3 - нарушение потребности в эстетических ощущениях восприятия другого человека 

из-за наличия у него отклонений от нормы (врач-психиатр - судебный эксперт).  

- Н4 - нарушение биологических и социальных ритмов жизнедеятельности из-за 

быстрых изменений часовых и климатических зон (бортпроводник).  

- Н5 - нарушение потребности в гармоничном напряжении мышечных систем из-за 

больших физических нагрузок (лесоруб).  

- Н6 - нарушение двигательной активности из-за рабочей позы (оператор ЭВМ). Н7 - 

нарушение суточного ритма из-за работы в ночное время (врач скорой помощи).  

- Н8 - нарушение потребности в естественной экологической связи с окружающим 

миром из-за наличия физико-химических опасностей (составитель реактивной воды). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИИ ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ КАК ПОДЫСКАНИИ ПОДХОДЯЩЕЙ 

РАБОТЫ ЛИЦАМ С ОВЗ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплексный характер профконсультирования по вопросам профессионального 

самоопределения. Методики диагностики факторов, образующих ситуацию профессионального 

самоопределения Формирование профессиоведческой компетентности студента психолога для 

подготовки к профконсультированию Выполнение процедур сопоставления данных 

тестирования и профессиографирования «на глаз». Понятие направленного формирования (в 

противовес стихийного) индивидуальных представлений оптанта о целостном мире профессий и 

месте в этом мире его субъективного образа подходящей работы как ключевая проблема 

профконсультирования (консультирования по вопросам профессионального и карьерного 

самоопределения). Организация рабочего места и рабочего пространства психолога и оптанта. 

Построение экспертных профессиоведческих материалов. Подходы к построению деятельности 

профконсультанта в отсутствии государственной службы аналитического трудоведения и 

психологического сопровождения трудовой деятельности граждан. Специфика стихийных 

представлений о мире профессий, свойственных участникам профориентационной и 

профконсультационной деятельности. Использование Дифференциально-диагностического 

опросника (ДДО), разработанного Е.А. Климовым. 

Тема 3.1. Профконсультирование по вопросам профессионального самоопределения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплексный характер профконсультирования по вопросам профессионального 

самоопределения. Методики диагностики факторов, образующих ситуацию профессионального 
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самоопределения Формирование профессиоведческой компетентности студента психолога для 

подготовки к профконсультированию Выполнение процедур сопоставления данных 

тестирования и профессиографирования «на глаз». Понятие направленного формирования (в 

противовес стихийного) индивидуальных представлений оптанта о целостном мире профессий и 

месте в этом мире его субъективного образа подходящей работы как ключевая проблема 

профконсультирования (консультирования по вопросам профессионального и карьерного 

самоопределения). 

Тема 3.2. Построение деятельности профконсультанта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раздел профессиональной информации: история и современность. Построение экспертных 

профессиоведческих материалов. Подходы к построению деятельности профконсультанта в 

отсутствии государственной службы аналитического трудоведения и психологического 

сопровождения трудовой деятельности граждан. Специфика стихийных представлений о мире 

профессий, свойственных участникам профориентационной и профконсультационной 

деятельности Использование Дифференциально-диагностического опросника (ДДО), 

разработанного Е.А. Климовым. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Зарубежные и отечественные теории карьерного и 

профессионального самоопределения. Концепции трудового и профессионального 

ориентирования лиц с ОВЗ. Консультативная практика помощи в профессиональном 

самоопределении как подыскании подходящей работы лицам с ОВЗ: шарлатанство, 

дилетантизм, профессионализм. 

Форма практического задания: дискуссии. 

Темы дискуссий 

1. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профинформация, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

2. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профпросвещение, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

3. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профагитация, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

4. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии ярмарки вакансий, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

5. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профориентационные 

игры, ориентированного на лиц с ОВЗ 

6. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профориентационный 

тренинг, ориентированного на лиц с ОВЗ 

7. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профдиагностика, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

8. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профконсультация, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В 

ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ НА БАЗЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИН 

МИРА ПРОФЕССИЙ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание психологического обеспечения, реализуемого психологом в 

профконсультировании как ориентирование оптанта с ОВЗ в ситуации его профессионального 

самоопределения и полномасштабной картине мира профессий, включая Список профессий, 

составленный Минздравсоцразвития РФ и в вопросах взаимного соответствия между его 

совокупным профессионально-ценным личностным комплексом потребностей выбора и 

соответствия требованиями профессии или специальности. 

Тема 4.1. Общая характеристика служебной модели картины мира профессий 

психолога в профконсультировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика становления в сознании нашего современника стихийных представлений о 

мире профессий. Специфика специально сформированных представлений о мире профессий, 

свойственных участникам профориентационной и профконсультационной деятельности. Общая 

характеристика служебной модели картины мира профессий психолога в профконсультировании. 

Тема 4.2. Структура психолого-профессиоведческого дескрипторного словаря 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структуру психолого-профессиоведческого дескрипторного словаря. Процедуры 

дескрипторного оценивания профессий и специальностей. Понятие образа подходящей работы 

оптанта в виде дескрипторных описаний. Информационные технологии для проведения 

процедур сравнения формул профессий и специальностей, составленных психологом с 

формулами профессиональных предпочтений оптанта. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Профессиональное самоопределение в 

профконсультировании лиц с ОВЗ на базе формирования картин мира профессий.  

Форма практического задания: практический практикум 

Темы практического практикума 

1. Составьте картотеку формул профессий для лиц с ОВЗ, используя схему составления формулы 

профессии и специальности в буквенно-цифровом виде с использованием дескрипторного 

словаря и перечнями рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, составленным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 515. 

Перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности 

Классификационные  Нарушение 
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признаки трудовой и 

профессиональной 

деятельности 

слуха зрения ВК
1
 НК

2
 ОДА

3 
  с 

использо-

ванием  

кресел- 

колясок 

интел-

лекта 

крово-обра-

щения  

По характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач 

Умственный + + + + +  + 

Физический +     +  

Легкий физический  +  + +  + 

По характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности,  

организации трудового процесса: 

Творческий + + + + +  + 

Стандартный  + + +  + + 

Нестандартный + + + + +  + 

Оперативный 

(управляющий) 

 + + + +  + 

Операторский 

(информационное 

взаимодействие с 

техникой) 

 + + + +  + 

Эвристический + + + + +  + 

Динамический  +  +   +  

Статический +  + +  +  

Однообразный 

(монотонный) 

+ + + + + +  

Разнообразный (по 

содержанию, темпу и т. 

п.) 

+ + + + +  + 

Подготовка информации, 

оформление 

документации, учету 

+  + + +  + 

Операторский 

(операторы, 

аппаратчики) 

 +  +   + 

По форме организации трудовой и профессиональной деятельности 

Регламентированный (с 

определенным 

распорядком работы) 

+ + + +  +  

Нерегламентированный 

(со свободным 

распорядком работы) 

+ + + + +  + 

Индивидуальный + + + + +  + 

Коллективный 

(совместный) 

+ + + + +  + 

По предмету труда 

«Человек – природа»  +  + +  + + 

«Человек – техника» + + + + + + + 

«Человек – знаковые 

системы» 

+ + + + +  + 

«Человек –

художественный образ» 

+ + + + + + + 

«Человек – человек»  + + + +  + 

По признаку основных орудий (средств) труда 

Ручной + +  + + + + 

Машинно-ручной + +  +  +  

Связанный с 

преобладанием 

функциональных средств 

труда 

+ + + + +  + 

Связанный с 

применением 

автоматических и 

+  + + +  + 
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Классификационные  

признаки трудовой и 

профессиональной 

деятельности 

Нарушение 

слуха зрения ВК
1
 НК

2
 ОДА

3 
  с 

использо-

ванием  

кресел- 

колясок 

интел-

лекта 

крово-обра-

щения  

автоматизированных 

систем 

По уровню квалификации 

Любой уровень 

квалификации 

+ + + + +  + 

Неквалифицированный 

труд 

     +  

По сфере производства 

В сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства   

+  + +  + + 

На крупных 

промышленных 

предприятиях 

+   

 

+   + 

На мелких 

промышленных 

предприятиях 

+ + + + + + + 

В художественных 

промыслах 

+   + + + + 

В сфере обслуживания  + + + + + + 

На транспорте   +    + 

В связи   + + +  + 

В торговле и 

родственных сферах 

производства 

 +  +  + + 

В сельском и лесном 

хозяйстве 

+ +     + 

В строительстве 

(квалифицированный 

труд) 

+ +     + 

В строительстве  

(неквалифицированный 

труд) 

+     +  

<1> Функции верхних конечностей. 
<2> Функции нижних конечностей. 
<3> Функции опорно-двигательного аппарата. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – эссе 

 

РАЗДЕЛ 5. НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО СОХРАННОГО ОПТАНТА С ОВЗ О 

ЦЕЛОСТНОМ МИРЕ ПРОФЕССИЙ И МЕСТЕ В ЭТОМ МИРЕ ЕГО СУБЪЕКТИВНОГО 

ОБРАЗА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность профессионального самоопределения понимается как стадиальное оформление 

представлений человека о себе как субъекте труда на протяжении всей жизни. И в этом 

контексте профессиональное самоопределение является психологическим феноменом как 

особым совокупным комплексом склонностей и способностей для ориентировочной и 

исполнительной деятельности по свободному и самостоятельному построению и осуществлению 

профессиональных планов на жизненном пути. Результатом профессионального 
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самоопределения выступает состояние готовности совершать активные ориентировочные и 

исполнительные действия, направленные на реализацию планов на разных стадиях трудовой 

биографии - допрофессиональной подготовки, профессионального «старта», профессионального 

обучения, профессионального продвижения (наряду с задачами смены профессии) и 

профессионального «финиша» (завершения профессиональной деятельности по различным 

причинам) и в связи с окончанием трудоспособного возраста. Причины, по которым необходимо 

развертывать психологическое сопровождение профессионального самоопределения в форме 

профориентирования и профконсультирования, следующие. Основными объектами, на которые 

направляются усилия при профессиональном самоопределении, выступают явления идеального 

плана, — это три субъективных картины – «образ мира профессий», «образ моей профессии как 

подходящей работы» и «образ себя как профессионала». В ходе социализации эти картины 

формируются стихийным образом, под воздействием неосознаваемых факторов. Так же и цели 

профессионального самоопределения – построение образов желаемого будущего и образов 

действий по его достижению, связанных с трудовой деятельностью, оказываются достаточно 

размытыми. Не совсем ясно осознаются и средства деятельности по профессиональному 

самоопределению - информационные источники трех родов. К источникам первого рода 

относятся трудовые установки, полученные в семье, среди друзей и учителей, авторитетных 

личностей, информация из литературы, кино, СМИ, разговоры (расспросы, выяснение и 

слушание), наблюдение за работой людей. Источники второго рода – рефлексия пробы сил, - 

опыта реализации склонностей и способностей к труду, психологический смысл которого 

заключается в том, чтобы «часть своей жизненной активности» человек вложил в достижение 

результата, который нужен другим людям. Источники третьего рода – это интеграция 

«материала» собственных ощущений и чувств - анализ и синтез увиденного и услышанного, 

прочитанного и усвоенного содержания о своих попытках и труде других. 

Тема 5.1. Построение образов желаемого будущего и образов действий по его 

достижению, связанных с трудовой деятельностью оптанта с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъективная картина «образа мира профессий» оптанта с ОВЗ. Субъективная картина 

«образа моей профессии как подходящей работы» оптанта с ОВЗ. Субъективная картина «образа 

себя как профессионала» оптанта с ОВЗ. Цели профессионального самоопределения оптанта с 

ОВЗ. Построение образов желаемого будущего и образов действий по его достижению, 

связанных с трудовой деятельностью оптанта с ОВЗ. Профориентационные источники как 

трудовые установки, полученные: в семье оптанта с ОВЗ; полученные среди друзей оптанта с 

ОВЗ; полученные оптантом с ОВЗ от учителей, от авторитетных личностей, из интернет-

информации, из литературы, кино, СМИ; полученные оптантом с ОВЗ из разговоров (расспросы, 

выяснение и слушание), наблюдение за работой людей; полученные оптантом с ОВЗ на основе 

рефлексии пробы сил; полученные оптантом с ОВЗ на основе интеграции «материала» 

собственных ощущений и чувств. 

Тема 5.2. Общая характеристика служебной модели картины мира профессий 

психолога в профконсультировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дескрипторный язык общения психолога и оптанта в профконсультировании. Построение 

индивидуальных схем интервью. Мыследеятельная активность, слушание, говорение и 

наблюдение как основные психические процессы, обеспечивающие профконсультирование. 

Общая характеристика служебной модели картины мира профессий психолога в 

профконсультировании. 
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Тема 5.3. Процедуры построения графической оперативной карты ситуации 

личностного и профессионального развития оптанта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры построения графической оперативной карты ситуации личностного и 

профессионального развития оптанта. Построение диагностической карты ситуации личностного 

и профессионального самоопределения. Методики построения: генографического портрета, 

социографического портрета, хронографического портрета, портрета личностного и 

профессионального развития. Профессиональное мышление профконсультанта и психолога в 

профконсультировании. Составление формулы профессиональных предпочтений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Направленное формирование индивидуальных 

представлений интеллектуально сохранного оптанта с ОВЗ о целостном мире профессий и 

месте в этом мире его субъективного образа подходящей работы. 

Форма практического задания: практический практикум 

Темы дискуссий 

1. Как оптантом и психологом разрешается проблема стыковки психодиагностического, 

психографического и профессиографического подходов в целях профессионального 

самоопределения.  

2. Охарактеризуйте причины стихийного формирования представлений о мире профессий, 

складывающиеся в ходе школьной профориентации 

3. Ознакомьтесь с содержанием сайта «Атлас профессий» Минтруда РФ и сайта «O*NET» 

Министерства труда США.  

4. Осветите причины количественного и качественного рассогласования информации 

госорганов о профессиях у нас в стране и за рубежом 

5. Каким, по вашему мнению, должно быть научное и кадровое обеспечение 

психологической помощи в профессиональном самоопределении 

6. Описание ситуации профессионального самоопределения и факторов ее образующих  

7. Зачем знать мнение, советоваться с родителями и другими членами семьи по вопросам 

профессионального становления?  

8. Как нарисовать свой генографический портрет и ответить на вопрос: «В кого Я?». 

9. По каким причинам нужно знать мнения друзей, коллег, сверстников о ваших 

профессиональных намерениях и считаться с ними?  

10. Как составить социографическую картину и ответить на вопрос: «С кем Я?». 

11. Как влияют наставники, руководители более высокого ранга, другие социально-значимые 

личности на формирование представлений о профессиональном настоящем и будущем? 

12. Как разобраться в мире идеалов и ответить на вопрос: «Кто и что меня привлекает?». 

13. Как определить свои склонности и почему ориентация при выборе профессии на 

склонности, приводит к разочарованию?  

14. Как понять, какие у меня любимые занятия? 

15. Как выявить свои способности и почему они иногда «подводят» в достижении 

профессиональной успешности?  

16. Как разобраться в том, какие у меня достижения? 
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17. Как понять свой уровень притязаний на общественное признание?  

18. Как понять, насколько реальны мои притязания? 

19. Как влияют знания о мире профессий на решение задачи профессионального выбора 

20. Разнообразие теоретических подходов к практике помощи в профессиональном 

самоопределении  

21. Охарактеризуйте особенности психодиагностического подхода к профконсультированию. 

22. Охарактеризуйте особенности профессиографического подхода к профконсультированию. 

23. Охарактеризуйте особенности психографического подхода к профконсультированию. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – эссе 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОБРАЗА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ С ОВЗ И ОПТАНТАМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профконсультирование в специализированных интернатах для оптантов различных 

возрастов, имеющих интеллектуальные нарушения. Профессиональное и трудовое 

ориентирование как часть социальной реабилитации в интернатах для хронически психически 

больных. Профориентация как преодоление противоречий социальной и медицинской концепции 

инвалидности. Возможности и ограничения профориентации как психологической помощи в 

трудоустройстве лиц с ОВЗ и представителей их социального окружения части социальной 

инклюзии - включения лиц с физическим и психическим нездоровьем во все сферы жизни 

общества для преодоления социального исключения и сегрегации. Методики 

профориентационного сопровождения лиц с ОВЗ на начальном этапе трудовой адаптации и на 

этапах стабильного функционирования субъекта труда. 

Тема 6.1. Периоды трудовой подготовки детей с интеллектуальными и ментальными 

нарушениями в школьном образовании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Периоды трудовой подготовки детей с интеллектуальными и ментальными нарушениями 

в школьном образовании. Формы и содержание пропедевтического периода трудовой подготовки 

детей с интеллектуальными и ментальными нарушениями в школьном образовании. Формы и 

содержание периода общей трудовой подготовки детей с интеллектуальными и ментальными 

нарушениями в школьном образовании. Формы и содержание обобщающего периода трудовой 

подготовки детей с интеллектуальными и ментальными нарушениями в школьном образовании. 

Тема 6.2. Формы и содержание трудотерапии взрослых лиц с интеллектуальными и 

ментальными нарушениями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формы и содержание трудотерапии взрослых лиц с интеллектуальными и ментальными 

нарушениями в специализированных учреждениях и на дому. Содержание работы по 

формированию адекватной самоидентификации, адекватного уровня притязаний и адекватной 

самооценки в ходе профориентационной деятельности с взрослыми, имеющими 

интеллектуальные и ментальные нарушения. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Особенности коммуникаций в профконсультировании 

при выявлении образа подходящей работы с ОВЗ и оптантами, имеющими 

интеллектуальные и ментальные нарушения. 

Форма практического задания: практический практикум 

Темы практических практикумов 

1. План сбора анамнеза и интервью «История жизни клиента», имеющего интеллектуальные 

и ментальные нарушения. 

2. Схема организации консультативного процесса по вопросам профессионального развития 

оптанта, имеющего интеллектуальные и ментальные нарушения. 

3. Характеристика этапов, задач и содержания деятельности психолога и оптанта, имеющего 

интеллектуальные и ментальные нарушения. 

4. Гипотеза как основной вид умственных действий профконсультанта и оптанта с 

интеллектуальными и ментальными нарушениями. 

5. Виды гипотез и диагностика и коррекция профессиональных предпочтений оптанта, 

имеющего интеллектуальные и ментальные нарушения. 

6. Этапы развертывания психологической помощи оптанту с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями.  

7. Виды помощи в работе с представлениями из будущего времени оптанта с 

интеллектуальными и ментальными нарушениями. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – эссе 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ОВЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Беседа и интервью в процессе профконсультирования. Беседу и интервью различают по 

видам: - стандартизированное – управляемое; - нестандартизированное – неуправляемое; - 

комбинированное. В различных интервью используются разные виды вопросов: - закрытые-

директивные; - открытые-прямые; - косвенные; - проективные. Закрытыми и открытыми 

вопросами можно замедлять и ускорять продолжительность процесса интервью. Прямыми 

открытыми вопросами структурируется беседа с оптантом. Непрямые и проективные вопросы 

своей многозначностью способствуют появлению большего доверия между специалистом по 

профориентированию и оптантом. Вопросы помогают оптантам высказываться свободнее. 

Применение закрытых или открытых вопросов специалистом по профориентированию зависит 

от характера выдвигаемой клиентом проблемы в ходе интервью и обусловлено типом интервью: 

вступительное, диагностическое или терапевтическое. Беседа специалиста по 

профориентированию с оптантом с ОВЗ представляет собой сложнейший процесс практической 

деятельности, связанный с планированием беседы, подготовкой вопросов, организацией 

сложнейшего профессионального поведения. В процессе конструирования схемы интервью 

необходимо располагать основными сведениями об использовании формулируемых вопросов, о 

критериях их правильности и адекватности, ясности и гибкости. Существование различных 

категорий оптантов естественно влияет на подготовку плана интервью, в котором специалист по 

профориентированию исходит из индивидуальных потребностей лиц с ОВЗ и специфической 

ситуации личностного и профессионального развития конкретного оптанта. Подходящие 
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стандартизированные процедуры в профессиональном консультировании отсутствуют. Это 

вызывает особую необходимость наполнения интервью предметным профессиоведческим и 

субъективно-образным личностным трудовым содержанием. Психолого-профессиоведческая 

сравнительная аналитическая работа по структурированию воображаемой картины мира 

профессий связана с самостоятельным поиском сходства и различия современных видов труда, 

психологической спецификой их выполнения. Ориентирующие сведения о профессиях, 

заложенные в профессиографических описаниях, имеют огромный объем и специалисту по 

профориентированию необходимо детально разбираться, как минимум, в особенностях двух–

трех тысяч профессий из совокупного множества 47 тысяч. 

Тема 7.1. Стандартизированное интервью в профконсультировании оптантов с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Беседа и интервью в процессе профконсультирования. Структура стандартизированного 

интервью. Применение закрытых или открытых вопросов специалистом по 

профориентированию. Разработка и подготовка плана проведения стандартизированного 

интервью. Психолого-профессиоведческая сравнительная аналитическая работа по 

структурированию воображаемой картины мира профессий. 

Тема 7.2. Нестандартизированное интервью в профконсультировании оптантов с 

ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура нестандартизированного интервью. Разработка и подготовка плана проведения 

нестандартизированного интервью. Ориентирующие сведения о профессиях, заложенные в 

профессиографических описаниях. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Организация и проведение профориентационной 

работы с лицами с ОВЗ и представителями их социального окружения. 

Форма практического задания: дискуссии 

Темы дискуссий 

1. Содержание термина «оптант»  

2. Профессиональное призвание 

3. Что такое профессиональное самоопределение 

4. Готовность совершить профессиональный «старт» 

5. Готовность осуществлять профессиональное продвижение  

6. Задачи смены профессии. 

7. Склонности к самоанализу  

8. Склонности к анализу социального мира, к которому относится мир профессий  

9. Способности к выбору подходящей работы 

10. Сущность профессионального самоопределения.  

11. Зачем люди работают?  

12. Думал ли люди о своей миссии в современном мире? Кто я? Какой я?  

13. Какая работа может считаться подходящей? 

14. Как происходит управление трудом? 

15. Психологическая консультация по вопросам профессионального становления 
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16. Как сориентироваться в мире профессий? 

17. Как самостоятельно сформулировать и решить задачу профессионального 

самоопределения? 

18. Как понять все условия этой задачи? 

19. Зачем советоваться с родителями и другими членами семьи по вопросам 

профессионального становления? Как нарисовать свой генографический портрет и ответить на 

вопрос: «в кого я?». 

20. Почему нужно знать мнения друзей, коллег, сверстников о ваших профессиональных 

намерениях и считаться с ними 

21. Как составить социографическую картину и ответить на вопрос: «с кем я?». 

22. Как влияют наставники, руководители более высокого ранга, другие социально-значимые 

личности на формирование представлений о профессиональном настоящем и будущем? Как 

разобраться в мире идеалов и ответить на вопрос: «кто и что меня привлекает?». 

23. Как определить свои склонности и почему ориентация при выборе профессии на 

склонности, приводит к разочарованию? Как понять, какие у меня любимые занятия? 

24. Как выявить свои способности и почему они иногда «подводят» в достижении 

профессиональной успешности? Как разобраться в том, какие у меня достижения? 

25. Как понять свой уровень притязаний на общественное признание? Как понять, насколько 

реальны мои притязания?  

26. Как влияют знания о мире профессий на решение задачи профессионального 

самоопределения 

27. Как сориентироваться в направлениях образования, связанных с подходящей работой 

28. Основной и запасной варианты профессионального продвижения 

29. Мои планы и я  

30. Позиции старших членов семьи оптанта по отношению к его профессиональному выбору  

31. Позиция невмешательства старших членов семьи оптанта по отношению к его 

профессиональному выбору  

32. Позиция активного вмешательства старших членов семьи оптанта по отношению к его 

профессиональному выбору  

33. Позиция противодействия старших членов семьи оптанта по отношению к его 

профессиональному выбору 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – эссе 

 

 

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 
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Модуль 1. (семестр 9) 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины 

«Профессиональное ориентирование и 

профконсультирование лиц с ОВЗ 

11 Подготовка реферата 

Раздел 2. Комплексность явлений 

профессионального самоопределения: 

возможности и ограничения 

профессионального ориентирования и 

консультирования лиц с ОВЗ в ее 

историческом, юридическом, экономическом и 

психологическом обеспечении 

11 Подготовка реферата 

Раздел 3. Концепции трудового и 

профессионального ориентирования лиц с 

ОВЗ. Консультативная практика помощи в 

профессиональном самоопределении как 

подыскании подходящей работы лицам с ОВЗ 

11 Подготовка реферата 

Общий объем по семестру, часов 33  

Модуль 2. (семестр А) 

Раздел 4. Профессиональное самоопределение 

в профконсультировании лиц с ОВЗ на базе 

формирования картин мира профессий 

8 Подготовка проекта 

Раздел 5. Направленное формирование (в 

противовес стихийного) индивидуальных 

представлений интеллектуально сохранного 

оптанта с ОВЗ о целостном мире профессий и 

месте в этом мире его субъективного образа 

подходящей работы. 

8 Подготовка реферата 

Раздел 6. Особенности коммуникаций в 

профконсультировании при выявлении образа 

подходящей работы с ОВЗ и оптантами, 

имеющими интеллектуальные и ментальные 

нарушения 

10 Подготовка реферата 
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Раздел 7. Организация и проведение 

профориентационной работы с лицами с ОВЗ 

и представителями их социального окружения. 

10 Подготовка реферата 

Общий объем по семестру, часов 36  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 69  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Особенности сословного профессионального выбора в первой форме трудогенеза, - при 

понимании и приобщении к труду как условию существования 

2. Особенности сословного профессионального выбора во второй форме трудогенеза - при 

понимании и приобщении к труду как условию развития 

3. Особенности профотбора в третьей форме трудогенеза, - при понимании и приобщении к 

труду как принуждению 

4. Особенности профотбора в четвертой форме трудогенеза, - при понимании и приобщении к 

труду как товару 

5. Особенности профессионального самоопределения в пятой форме трудогенеза, - при 

понимании и приобщении к труду как условию развития и существования 

6. Охарактеризуйте возможности и ограничения психологической профориентационной помощи 

при культивировании в обществе разных форм трудогенеза. 

7. Отечественная методология профориентационной деятельности 

 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Принципы сопоставления форм трудогенеза и исторических форм и содержания 

профессионального самоопределения  

2. Взаимосвязи исторических, правовых и психологических аспектов 

профессионального самоопределения. 

3. Причины прочного закрепления в России идеи дидактического педагогического 

руководства профессиональным самоопределением. 

4. Практика стихийного профессионального самоопределения  

5. Астрологическое профориентирование: за и против? Можно ли считать такую 

помощь профессиональной? 

6. Дилетантизм трехшаговой модели профессионального самоопределения в 

профконсультировании  

7. Причины отсутствия подготовки дипломированных профконсультантов в России 

8. Что такое профинформация 

9. Что такое профпросвещение 

10. Что такое профагитация 

11. Что такое ярмарки вакансий 

12. Что такое, профориентационные игры 
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13. Что такое профориентационный тренинг  

14. Что такое профдиагностика 

15. Что такое профконсультация 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Кашуба, И. В. Личностно-профессиональное саморазвитие: Учебное пособие : [12+] / И. 

В. Кашуба, С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 192 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127 (дата 

обращения: 15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2974-7. – Текст : электронный.    

2. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. А. Сластенина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514366 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина [и др.] ; под 

общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511021 (дата обращения: 10.03.2023).       

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Общественное разделение труда и психология профессии и специальности. Сравнительное 

психологическое профессиоведение.  

2. Основные понятия и определения.  

3. Психологическая система мира профессий.  

4. Развернутый и краткий варианты ориентировки в системе мира профессий. Понятие формулы 

профессии.  

5. Подходы к построению формул профессий и специальностей.  

6. Принципы полстроения обзорной схемы психологической системы мира профессий как 

варианта краткой ориентировочной основы в целостной картине мира профессий.  

7. Причины построения обзорной схемы краткой ориентировки в четырехярусной атрибутивной 

системе мира труда. 

8. Как ведется анализ содержания (описания) деятельности (профессии) по линиям поиска 

наличия-отсутствия каждого классификационного признака.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Общественное разделение труда и психология профессии и специальности. 

Сравнительное психологическое профессиоведение.  

2. Основные понятия и определения.  

3. Психологическая система мира профессий.  

4. Развернутый и краткий варианты ориентировки в системе мира профессий. 

Понятие формулы профессии.  

5. Подходы к построению формул профессий и специальностей.  
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6. Принципы полстроения обзорной схемы психологической системы мира 

профессий как варианта краткой ориентировочной основы в целостной картине мира профессий.  

7. Причины построения обзорной схемы краткой ориентировки в четырехярусной 

атрибутивной системе мира труда.  

8. Как ведется анализ содержания (описания) деятельности (профессии) по линиям 

поиска наличия-отсутствия каждого классификационного признака.  

9. Как происходит расширение множества примеров по каждому 

классификационному признаку. 

10. Как достигается повышение уровня психолого-профессиоведческой 

компетентности (знаний о мире профессий).  

11. Какие требования предъявляются в профконсультировании при увеличении 

массива знаний о профессиях. 

12. В чем суть оперативной ориентировки в мире профессий. 

13. Как база формул профессий (буквенно-цифровых описаний) может изменить 

профконсультирование. 

14. Какие дескрипторы составляют содержание варианта краткой ориентировки во 

всем многообразии мира профессий. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04267-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/510714 (дата обращения: 10.03.2023).  

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511114 (дата обращения: 10.03.2023).   

3. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения подростков и 

юношей : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Володина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 

200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2422-3. – DOI 10.23681/621519. – Текст : электронный. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Общее и различия в зарубежных подходах к профориентации лиц с ОВЗ 

2. Франция как европейский лидер в профориентации лиц с ОВЗ 

3. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ во французском Национальном бюро 

информации по вопросам образования и профессий 

4. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ по линии французского Министерства по 

проблемам людей с тяжелой жизненной судьбой 
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5. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ на бесплатных заочных курсах по линии 

французского национального центра заочного обучения инвалидов 

6. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Великобритании 

7. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Германии 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии 

профинформация, ориентированного на лиц с ОВЗ 

2. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии 

профпросвещение, ориентированного на лиц с ОВЗ 

3. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии профагитация, 

ориентированного на лиц с ОВЗ 

4. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии ярмарки 

вакансий, ориентированного на лиц с ОВЗ 

5. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии 

профориентационные игры, ориентированного на лиц с ОВЗ 

6. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии 

профориентационный тренинг, ориентированного на лиц с ОВЗ 

7. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии 

профдиагностика, ориентированного на лиц с ОВЗ 

8. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в понятии 

профконсультация, ориентированного на лиц с ОВЗ. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. Кашуба, И. В. Личностно-профессиональное саморазвитие: Учебное пособие : [12+] / И. 

В. Кашуба, С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 192 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127 (дата 

обращения: 15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2974-7. – Текст : электронный.    

2. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. А. Сластенина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514366 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина [и др.] ; под 

общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511021 (дата обращения: 10.03.2023).       

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ по линии французского Министерства по 

проблемам людей с тяжелой жизненной судьбой 

2. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ на бесплатных заочных курсах по линии 

французского национального центра заочного обучения инвалидов 
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3. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Великобритании 

4. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Германии 

5. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Дании 

6. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ в Международном центре по развитию 

карьеры (ICCDPP) ЕС 

 

 

Темы проектов к Разделу 4. 

1. Организация мероприятия по профинформированию, ориентированного на лиц с ОВЗ 

2. Организация мероприятия по профпросвещению, ориентированного на лиц с ОВЗ 

3. Организация мероприятия по профинфогитации, ориентированного на лиц с ОВЗ 

4. Организация ярмарки вакансий, ориентированной на лиц с ОВЗ 

5. Организация профориентационной игры, ориентированной на лиц с ОВЗ 

6. Организация профориентационного тренинга, ориентированного на лиц с ОВЗ 

7. Организация мероприятия по профдиагностике, ориентированного на лиц с ОВЗ 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04267-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/510714 (дата обращения: 10.03.2023).  

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511114 (дата обращения: 10.03.2023).   

3. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения подростков и 

юношей : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Володина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 

200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2422-3. – DOI 10.23681/621519. – Текст : электронный. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Как выявить свои способности и почему они иногда «подводят» в достижении 

профессиональной успешности?  

2. Как разобраться в том, какие у меня достижения? 

3. Как понять свой уровень притязаний на общественное признание?  

4. Как понять, насколько реальны мои притязания? 

5. Как влияют знания о мире профессий на решение задачи профессионального выбора 

6. Разнообразие теоретических подходов к практике помощи в профессиональном 

самоопределении  

7. Охарактеризуйте особенности психодиагностического подхода к профконсультированию. 
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8. Охарактеризуйте особенности профессиографического подхода к профконсультированию. 

9. Охарактеризуйте особенности психографического подхода к профконсультированию. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1. Как оптантом и психологом разрешается проблема стыковки 

психодиагностического, психографического и профессиографического подходов в целях 

профессионального самоопределения.  

2. Охарактеризуйте причины стихийного формирования представлений о мире 

профессий, складывающиеся в ходе школьной профориентации 

3. Ознакомьтесь с содержанием сайта «Атлас профессий» Минтруда РФ и сайта 

«O*NET» Министерства труда США.  

4. Осветите причины количественного и качественного рассогласования информации 

госорганов о профессиях у нас в стране и за рубежом 

5. Каким, по вашему мнению, должно быть научное и кадровое обеспечение 

психологической помощи в профессиональном самоопределении 

6. Описание ситуации профессионального самоопределения и факторов ее 

образующих  

7. Зачем знать мнение, советоваться с родителями и другими членами семьи по 

вопросам профессионального становления?  

8. Как нарисовать свой генографический портрет и ответить на вопрос: «В кого Я?». 

9. По каким причинам нужно знать мнения друзей, коллег, сверстников о ваших 

профессиональных намерениях и считаться с ними?  

10. Как составить социографическую картину и ответить на вопрос: «С кем Я?». 

11. Как влияют наставники, руководители более высокого ранга, другие социально-

значимые личности на формирование представлений о профессиональном настоящем и 

будущем? 

12. Как разобраться в мире идеалов и ответить на вопрос: «Кто и что меня 

привлекает?». 

13. Как определить свои склонности и почему ориентация при выборе профессии на 

склонности, приводит к разочарованию?  

14. Как понять, какие у меня любимые занятия? 

15. Как выявить свои способности и почему они иногда «подводят» в достижении 

профессиональной успешности?  

16. Как разобраться в том, какие у меня достижения? 

17. Как понять свой уровень притязаний на общественное признание?  

18. Как понять, насколько реальны мои притязания? 

19. Как влияют знания о мире профессий на решение задачи профессионального 

выбора 

20. Разнообразие теоретических подходов к практике помощи в профессиональном 

самоопределении  

21. Охарактеризуйте особенности психодиагностического подхода к 

профконсультированию. 

22. Охарактеризуйте особенности профессиографического подхода к 

профконсультированию. 

23. Охарактеризуйте особенности психографического подхода к 

профконсультированию. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. Кашуба, И. В. Личностно-профессиональное саморазвитие: Учебное пособие : [12+] / И. 

В. Кашуба, С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 192 с. : ил., табл. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127 (дата 

обращения: 15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2974-7. – Текст : электронный.    

2. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. А. Сластенина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514366 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина [и др.] ; под 

общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511021 (дата обращения: 10.03.2023).       

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Личностный рост и эффективность деятельности психолога (профконсультанта) в работе с 

оптантами с ментальными и интеллектуальными нарушениями. 

2. Требования к информационо-справочному и методическому инструментарию 

профконсультанта при работе с оптантом с ментальными и интеллектуальными нарушениями. 

3. Ведение документации и планирование работы с оптантом с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями. 

4. Повышение квалификации при работе с оптантами с ментальными и интеллектуальными 

нарушениями. 

5. Формы досуга и компенсаторного отдыха при работе с оптантами с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями. 

6. Этико-деонтологические принципы и нормы труда психолога с оптантами с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями. 

 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 6: 

1. План сбора анамнеза и интервью «История жизни клиента», имеющего 

интеллектуальные и ментальные нарушения. 

2. Схема организации консультативного процесса по вопросам профессионального 

развития оптанта, имеющего интеллектуальные и ментальные нарушения. 

3. Характеристика этапов, задач и содержания деятельности психолога и оптанта, 

имеющего интеллектуальные и ментальные нарушения. 

4. Гипотеза как основной вид умственных действий профконсультанта и оптанта с 

интеллектуальными и ментальными нарушениями. 

5. Виды гипотез и диагностика и коррекция профессиональных предпочтений оптанта, 

имеющего интеллектуальные и ментальные нарушения. 

6. Этапы развертывания психологической помощи оптанту с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями.  

7. Виды помощи в работе с представлениями из будущего времени оптанта с 

интеллектуальными и ментальными нарушениями. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04267-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/510714 (дата обращения: 10.03.2023).  

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511114 (дата обращения: 10.03.2023).   

3. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения подростков и 

юношей : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Володина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 

200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2422-3. – DOI 10.23681/621519. – Текст : электронный. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Представления человека о себе как субъекте труда 

2. Способности и умения самостоятельно определять и осуществлять жизненные 

профессиональные планы 

3. Субъективная картина «образ мира профессий»,  

4. Субъективная картина «образ моей профессии» 

5. Субъективная картина «образ себя как профессионала»  

6. Цели профессионального самоопределения – построение образов желаемого будущего, 

связанного с трудовой деятельностью 

7. Средства деятельности по профессиональному самоопределению 

8. Источники профессионального самоопределения - книги, фильмы, газеты, разговоры 

(расспросы, выяснение и слушание), наблюдение за работой людей 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 7: 

1. Содержание термина «оптант»  

2. Профессиональное призвание 

3. Что такое профессиональное самоопределение 

4. Готовность совершить профессиональный «старт» 

5. Готовность осуществлять профессиональное продвижение  

6. Задачи смены профессии. 

7. Склонности к самоанализу  

8. Склонности к анализу социального мира, к которому относится мир профессий  

9. Способности к выбору подходящей работы 

10. Сущность профессионального самоопределения.  

11. Зачем люди работают?  

12. Думают ли люди о своей миссии в современном мире? Кто я? Какой я?  

13. Какая работа может считаться подходящей? 

14. Как происходит управление трудом? 

15. Психологическая консультация по вопросам профессионального становления 

16. Как сориентироваться в мире профессий? 
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17. Как самостоятельно сформулировать и решить задачу профессионального 

самоопределения? 

18. Как понять все условия этой задачи? 

19. Зачем советоваться с родителями и другими членами семьи по вопросам 

профессионального становления? Как нарисовать свой генографический портрет и ответить на 

вопрос: «в кого я?». 

20. Почему нужно знать мнения друзей, коллег, сверстников о ваших 

профессиональных намерениях и считаться с ними 

21. Как составить социографическую картину и ответить на вопрос: «с кем я?». 

22. Как влияют наставники, руководители более высокого ранга, другие социально-

значимые личности на формирование представлений о профессиональном настоящем и 

будущем? Как разобраться в мире идеалов и ответить на вопрос: «кто и что меня привлекает?». 

23. Как определить свои склонности и почему ориентация при выборе профессии на 

склонности, приводит к разочарованию? Как понять, какие у меня любимые занятия? 

24. Как выявить свои способности и почему они иногда «подводят» в достижении 

профессиональной успешности? Как разобраться в том, какие у меня достижения? 

25. Как понять свой уровень притязаний на общественное признание? Как понять, 

насколько реальны мои притязания?  

26. Как влияют знания о мире профессий на решение задачи профессионального 

самоопределения 

27. Как сориентироваться в направлениях образования, связанных с подходящей 

работой 

28. Основной и запасной варианты профессионального продвижения 

29. Мои планы и я  

30. Позиции старших членов семьи оптанта по отношению к его профессиональному 

выбору  

31. Позиция невмешательства старших членов семьи оптанта по отношению к его 

профессиональному выбору  

32. Позиция активного вмешательства старших членов семьи оптанта по отношению к 

его профессиональному выбору  

33. Позиция противодействия старших членов семьи оптанта по отношению к его 

профессиональному выбору. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. Кашуба, И. В. Личностно-профессиональное саморазвитие: Учебное пособие : [12+] / И. 

В. Кашуба, С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 192 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127 (дата 

обращения: 15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2974-7. – Текст : электронный.    

2. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. А. Сластенина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514366 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина [и др.] ; под 

общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511021 (дата обращения: 10.03.2023).       
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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. 

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 
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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. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет и экзамен, 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. 
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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. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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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 



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, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Предмет 

и задачи 

дисциплины 

«Профессиональное 

ориентирование и 

профконсультиров

ание лиц с ОВЗ» 

УК-9 

 

Эссе 

 

1. Особенности сословного профессионального выбора в первой форме 

трудогенеза, - при понимании и приобщении к труду как условию 

существования 

2. Особенности сословного профессионального выбора во второй форме 

трудогенеза - при понимании и приобщении к труду как условию развития 

3. Особенности профотбора в третьей форме трудогенеза, - при понимании 

и приобщении к труду как принуждению 

4. Особенности профотбора в четвертой форме трудогенеза, - при 

понимании и приобщении к труду как товару 

5. Особенности профессионального самоопределения в пятой форме 

трудогенеза, - при понимании и приобщении к труду как условию развития и 

существования 

6. Охарактеризуйте возможности и ограничения психологической 

профориентационной помощи при культивировании в обществе разных форм 

трудогенеза. 

7. Отечественная методология профориентационной деятельности 
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2. Раздел -2 

«Комплексность 

явлений 

профессионального 

самоопределения: 

возможности и 

ограничения 

профессионального 

ориентирования и 

консультирования 

лиц с ОВЗ в ее 

историческом, 

юридическом, 

экономическом и 

психологическом 

обеспечении» 

ОПК-5 

 

Эссе 

 

1. Общественное разделение труда и психология профессии и 

специальности. Сравнительное психологическое профессиоведение.  

2. Основные понятия и определения.  

3. Психологическая система мира профессий.  

4. Развернутый и краткий варианты ориентировки в системе мира 

профессий. Понятие формулы профессии.  

5. Подходы к построению формул профессий и специальностей.  

6. Принципы полстроения обзорной схемы психологической системы мира 

профессий как варианта краткой ориентировочной основы в целостной картине 

мира профессий.  

7. Причины построения обзорной схемы краткой ориентировки в 

четырехярусной атрибутивной системе мира труда. 

8. Как ведется анализ содержания (описания) деятельности (профессии) по 

линиям поиска наличия-отсутствия каждого классификационного признака.  

9. Как происходит расширение множества примеров по каждому 

классификационному признаку. 

10. Как достигается повышение уровня психолого-профессиоведческой 

компетентности (знаний о мире профессий).  

11. Какие требования предъявляются в профконсультировании при 

увеличении массива знаний о профессиях. 

12. В чем суть оперативной ориентировки в мире профессий. 

13. Как база формул профессий (буквенно-цифровых описаний) может 

изменить профконсультирование. 

14. Какие дескрипторы составляют содержание варианта краткой 

ориентировки во всем многообразии мира профессий. 
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3. Раздел -3 

«Концепции 

трудового и 

профессионального 

ориентирования 

лиц с ОВЗ. 

Консультативная 

практика помощи в 

профессиональном 

самоопределении 

как подыскании 

подходящей работы 

лицам с ОВЗ» 

ОПК-8 

 

Эссе 
1. Общее и различия в зарубежных подходах к профориентации лиц с ОВЗ 

2. Франция как европейский лидер в профориентации лиц с ОВЗ 

3. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ во французском 

Национальном бюро информации по вопросам образования и профессий 

4. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ по линии французского 

Министерства по проблемам людей с тяжелой жизненной судьбой 

5. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ на бесплатных заочных 

курсах по линии французского национального центра заочного обучения 

инвалидов 

6. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Великобритании 

7. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Германии 

8. Опыт профориентации лиц с ОВЗ в Дании 

9. Дайте характеристику работы с лицами с ОВЗ в Международном центре 

по развитию карьеры (ICCDPP) ЕС 
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4 Раздел - 4 

«Профессиональное 

самоопределение в 

профконсультиров

ании лиц с ОВЗ на 

базе формирования 

картин мира 

профессий» 

ПК-5 Эссе 
1. Опишите ход работы и ваши впечатления по составлению картотеки 

формул профессии в соответствии с Перечнями Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ.  

Схема составления формулы профессий. 

Для составления ручной картотеки формул профессий - банка предварительных 

профессиоведческих гипотез консультанта необходимо отвести достаточное 

рабочее время. Лучше выполнять работу систематически ежедневно в одни и те 

же часы суток, когда у вас хорошее настроение. Необходимо также получить в 

свое распоряжение для работы над картотекой в домашних условиях 

справочную профессиоведческую литературу или найти библиотеку, где есть 

соответствующие издания и место для ваших занятий. Можно пользоваться 

любой информацией о профессиях при обдумывании формул - кратких 

описаний профессий и специальностей в буквенно-цифровом виде, 

фиксирующих содержание психологических характеристик-требований 

деятельности, но собственно составление формулы должно опираться на 

описания, представленные в официальных источниках. Нужно сначала 

ознакомиться со списками профессий, рекомендованных для инвалидов (он 

приведен выше) затем против каждого названия отметить ссылку на справочное 

издание, где есть информация об этой профессии. Затем внимательно 

ознакомиться с текстом «Схемы изучения профессии по психологическим 

характеристикам-требованиям (она также приведена ниже), имея эту схему в 

поле зрения, осуществлять чтение развернутого описания каждой профессии по 

списку, выбирая такие высказывания автора, которые по смыслу соотносятся с 

содержанием требования-характеристики. Например, формула профессии 

юриста может иметь следующий вид: по целям труда - Г1, П1, П2; по средствам 

труда - Ф, Ф2, Ф3, Ф6, А; по условиям труда – АН, ИН, О, К2, К4, К3, К7, МР, 

Б, Н3, ранжированная оценка (от 0 до 4-х) по предмету труда - ПТЧЗХ - 02431 

(последовательность ранговых оценок соответствует расположению буквенных 

обозначений (литер) предмета труда именно в таком порядке для всего списка 

названий. Все формулы образуют картотеку формул профконсультанта и при ее 

наличии можно начинать самостоятельную консультативную деятельность с 

использованием процедуры направленного интервью «как составить формулу 

профессиональных предпочтений» 

Схема изучения специальности по психологическим характеристикам-
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5. Раздел - 5 

«Направленное 

формирование (в 

противовес 

стихийного) 

индивидуальных 

представлений 

интеллектуально 

сохранного оптанта с 

ОВЗ о целостном 

мире профессий и 

месте в этом мире его 

субъективного образа 

подходящей работы.» 

ОПК-8 

 

Эссе 
1. Разработка дескрипторного словаря интегрирующих признаков описаний 

реального и воображаемого субъекта труда  

2. В чем заключается существенное отличие психолого-педагогической 

консультации учащихся и профконсультирования на основе моделей картины 

мира профессий. 

3. Дайте определение профессиоведческих гипотез психолога. 

4. Дайте определение профориентационных гипотез оптанта. 

5. Дайте определение профконсультационных гипотез. 

6. Охарактеризуйте общие и различные места в текстах схемы 

направленного интервью «Как составить формулу профессиональных 

предпочтений, чтобы выявить образ своей работы» и вопросной схемы «Как 

составить формулу профессии или специальности». 

7. Причины разработки служебной картины мира профессий психолога. 

8. Как нужно вести себя психологу при вступлении в контакт с оптантом и 

представителями его окружения – наших современников, если их 

профессиоведческое сознание ограничено осведомленностью о 

профессиональных занятиях в пределах 20-30-ти их наименований на фоне 

десятков тысяч трудовых постов. 

9. История составления формулы профессии  

10. По какой причине появилась задача краткого кодированного описания 

профессий. 

11. Как проходит процедура составления формулы профессиональных 

предпочтений оптанта и как заполняется протокол. 

12. Как разобраться в классификациях профессий и классификаторах 

занятий, профессий и должностей  

13. Зачем профессии подвергают различным классификациям? 

14. Какие классификации профессий и общероссийских классификаторов вы 

знаете. 

15. Какой количественный состав наименований профессий и 
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специальностей входит в служебную модель картины мира профессий 

психолога. 

16. Какой количественный состав дескрипторов описывает служебную 

модель картины мира профессий психолога. 

17. Как освоить учебную картину мира профессий студента-психолога  

18. Какой количественный состав наименований профессий и 

специальностей входит в учебную модель картины мира профессий студента 

психолога. 

19. Какой количественный состав дескрипторов описывает учебную модель 

картины мира профессий студента психолога. 

20. Зачем нужно осваивать учебную картину мира профессий студенту 

психологу? 

21. Профконсультирование как вид профессиональной деятельности 

психолога  

22. Дескрипторный язык общения психолога и оптанта в 

профконсультировании  

23. Консультативный сеанс одного из этапов профконсультирования  

24. Опишите «столкновение» обыденных, стихийно сложившихся у вас 

представлений о мире профессий и содержание ваших факторных пространств, 

полученных в результате дескрипторного оценивания учебной картины мира 

профессий. 

25. В чем заключались сложности подбора примеров наименований и 

описаний профессий и специальностей при обсуждении тем направленного 

интервью, посвященные целям труда. 

26. В чем заключались сложности подбора примеров наименований и 

описаний профессий и специальностей при обсуждении тем направленного 

интервью, посвященные средствам труда. 

27. В чем заключались сложности подбора примеров наименований и 

описаний профессий и специальностей при обсуждении тем направленного 
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интервью, посвященные условиям труда. 

28. В чем заключались сложности подбора примеров наименований и 

описаний профессий и специальностей при обсуждении тем направленного 

интервью, посвященные объектам и предметам труда.  
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6. Раздел - 6 

«Особенности 

коммуникаций в 

профконсультиров

ании при 

выявлении образа 

подходящей работы 

с ОВЗ и оптантами, 

имеющими 

интеллектуальные 

и ментальные 

нарушения» 

ПК-5 Эссе 
1. Личностный рост и эффективность деятельности психолога 

(профконсультанта) в работе с оптантами с ментальными и интеллектуальными 

нарушениями. 

2. Требования к информационо-справочному и методическому 

инструментарию профконсультанта при работе с оптантом с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Ведение документации и планирование работы с оптантом с 

ментальными и интеллектуальными нарушениями. 

4. Повышение квалификации при работе с оптантами с ментальными и 

интеллектуальными нарушениями. 

5. Формы досуга и компенсаторного отдыха при работе с оптантами с 

ментальными и интеллектуальными нарушениями. 

6. Этико-деонтологические принципы и нормы труда психолога с 

оптантами с ментальными и интеллектуальными нарушениями. 
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7. Раздел - 7 

«Организация и 

проведение 

профориентационн

ой работы с лицами 

с ОВЗ и 

представителями 

их социального 

окружения» 

ПК-5 Эссе 
1. Представления человека о себе как субъекте труда 

2. Способности и умения самостоятельно определять и осуществлять 

жизненные профессиональные планы 

3. Субъективная картина «образ мира профессий»,  

4. Субъективная картина «образ моей профессии» 

5. Субъективная картина «образ себя как профессионала»  

6. Цели профессионального самоопределения – построение образов 

желаемого будущего, связанного с трудовой деятельностью 

7. Средства деятельности по профессиональному самоопределению 

8. Источники профессионального самоопределения - книги, фильмы, 

газеты, разговоры (расспросы, выяснение и слушание), наблюдение за работой 

людей 

9. Источники профессионального самоопределения - пробы сил на поприще 

общественно-полезного труда 

10. Источники профессионального самоопределения - материал собственных 

ощущений и чувств - анализ и синтез увиденного и услышанного, прочитанного 

и усвоенного содержания о своих попытках и труде других. 

11. Устойчивые профессиональные намерения 

12. Результат профессионального самоопределения – это готовность 

совершать активные ориентировочные и исполнительные действия на разных 

этапах трудовой биографии: 

13. - допрофессиональная подготовка;  

14. - профессиональный «старт»;  

15. - профессиональное продвижение (наряду с задачами смены профессии); 

16. - профессиональный «финиш» - завершение профессиональной 

деятельности по различным причинам и в связи с окончанием трудоспособного 

возраста. 

17. Что такое «подходящая работа»? 

18. Как построить формулу профессии или специальности 
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19. Как построить формулу профессиональных предпочтений 

20. Как сравнить формулу профессии с формулой предпочтений 

21. Как строить личные профессиональные планы 
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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-9 
1. Понятие правового поля поддержки лиц с ОВЗ как оптантов. 

2. История и методология философии независимой жизни.  

3. Понятие профессионального ориентирования и 

профконсультирования лиц с ОВЗ. 

4. Понятие психолого-педагогической модели реабилитации и 

абилитации лиц с ОВЗ. 

5. Понятие медицинской модели помощи лицам с ОВЗ.  

6. Понятие о «нормализации» и интеграции лиц с ОВЗ в 

трудовой деятельности. 

7. Принцип партнерства. 

8. Особенности преодоления психологического феномена 

предубеждений и стигматизации и социальной инвалидизации. 

9. Понятие психологического содержания труда 

10. Понятие форм трудогенеза 

11. Принципы сопоставления форм трудогенеза и 

исторических форм содержания профессионального 

самоопределения  

12. Взаимосвязи исторических, правовых и психологических 

аспектов профессионального самоопределения. 

13. Причины прочного закрепления в России идеи 

дидактического педагогического руководства профессиональным 

самоопределением. 

14. Практика стихийного профессионального самоопределения  

15. Астрологическое профориентирование: за и против? 

Можно ли считать такую помощь профессиональной? 

16. Дерматоглифика как способ профориентирования 

17. Дилетантизм трехшаговой модели профессионального 

самоопределения в профконсультировании  

18. Причины отсутствия подготовки дипломированных 

профконсультантов в России 

19. Теории карьерного и профессионального самоопределения, 

распространенные в России 

20. Зарубежные теории карьерного и профессионального 

самоопределения 

21. Как оптантом с ОВЗ и психологом разрешается проблема 

стыковки психодиагностического, психографического и 

профессиографического подходов в целях профессионального 

самоопределения  

22. Охарактеризуйте причины стихийного формирования 

представлений о мире профессий, складывающиеся в ходе 

школьной профориентации 
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23. Осветите причины количественного и качественного 

рассогласования информации госорганов о профессиях у нас в 

стране и за рубежом 

24. Определение профессиоведческих гипотез психолога. 

25. Определение профориентационных гипотез оптанта. 

26. Определение профконсультационных гипотез. 

27. Опишите специфику становления в сознании нашего 

современника стихийных представлений о мире профессий 

28. Опишите специфику специально сформированных 

представлений о мире профессий, свойственных участникам 

профориентационной и профконсультационной деятельности 

29. Субъективная картина «образа мира профессий» оптанта с 

ОВЗ 

30. Субъективная картина «образа моей профессии как 

подходящей работы» оптанта с ОВЗ 

31. Субъективная картина «образа себя как профессионала» 

оптанта с ОВЗ 

32. Цели профессионального самоопределения – построение 

образов желаемого будущего и образов действий по его 

достижению, связанных с трудовой деятельностью оптанта с ОВЗ 

33. Средства деятельности по профессиональному 

самоопределению как разнородные информационные источники 

34. Профориентационные источники как трудовые установки, 

полученные в семье оптанта с ОВЗ 

35. Профориентационные источники как трудовые установки, 

полученные среди друзей оптанта с ОВЗ 

36. Профориентационные источники как трудовые установки, 

полученные оптантом с ОВЗ от учителей, от авторитетных 

личностей, из интернет-информации, из литературы, кино, СМИ 

37. Профориентационные источники как трудовые установки, 

полученные оптантом с ОВЗ из разговоров (расспросы, выяснение 

и слушание), наблюдение за работой людей  

38. Профориентационные источники как трудовые установки, 

полученные оптантом с ОВЗ на основе рефлексии пробы сил, - 

опыта реализации склонностей и способностей к труду, 

психологический смысл которого заключается в том, чтобы 

«часть своей жизненной активности» человек вложил в 

достижение результата, который нужен другим людям 

39. Профориентационные источники как трудовые установки, 

полученные оптантом с ОВЗ на основе интеграции «материала» 

собственных ощущений и чувств - анализ и синтез увиденного и 

услышанного, прочитанного и усвоенного содержания о своих 

попытках и труде других 

40. Профконсультирование в специализированных интернатах 

для оптантов различных возрастов, имеющих интеллектуальные 

нарушения.  

41. Профессиональное и трудовое ориентирование как часть 

социальной реабилитации в интернатах для хронически 

психически больных.  

42. Профориентация как преодоление противоречий 

социальной и медицинской концепции инвалидности.  

43. Возможности и ограничения профориентации как 

психологической помощи в трудоустройстве лиц с ОВЗ и 
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представителей их социального окружения  

44. Части социальной инклюзии - включения лиц с 

физическим и психическим нездоровьем во все сферы жизни 

общества для преодоления социального исключения и сегрегации.  

45. Методики профориентационного сопровождения лиц с 

ОВЗ на начальном этапе трудовой адаптации и на этапах 

стабильного функционирования субъекта труда 

46. Беседа и интервью в процессе профконсультирования. 

ОПК-5 

1. Процесс интеграции лиц с ОВЗ в общество с точки зрения 

лиц с ОВЗ и общества.  

2. Место профориентирования среди других психолого-

педагогических методов реабилитации и абилитации 

(социотерапия, психотерапия, психолого-педагогическая помощь).  

3. Роль и место профориентации в психотерапии и в 

социальной реабилитации и абилитации. 

4. Особенности сословного профессионального выбора в 

первой форме трудогенеза, - при понимании и приобщении к 

труду как условию существования 

5. Особенности сословного профессионального выбора во 

второй форме трудогенеза - при понимании и приобщении к труду 

как условию развития 

6. Особенности профотбора в третьей форме трудогенеза, - 

при понимании и приобщении к труду как принуждению 

7. Особенности профотбора в четвертой форме трудогенеза, - 

при понимании и приобщении к труду как товару 

8. Осветите причины количественного и качественного 

рассогласования информации госорганов о профессиях у нас в 

стране и за рубежом 

9. Каким, по вашему мнению, должно быть научное и 

кадровое обеспечение психологической помощи в 

профессиональном самоопределении 

10. Описание ситуации профессионального самоопределения и 

факторов ее образующих  

11. Зачем знать мнение, советоваться с родителями и другими 

членами семьи по вопросам профессионального становления?  

12. Как нарисовать свой генографический портрет и ответить 

на вопрос: «в кого я?». 

13. По каким причинам нужно знать мнения друзей, коллег, 

сверстников о ваших профессиональных намерениях и считаться с 

ними? 

14. Общая характеристика служебной модели картины мира 

профессий психолога в профконсультировании. 

15. Профконсультирование как вид профессиональной 

деятельности психолога  

16. Дескрипторный язык общения психолога и оптанта в 

профконсультировании  

17. Консультативный сеанс одного из этапов 

профконсультирования  

18. Опишите «столкновение» обыденных, стихийно 

сложившихся у вас представлений о мире профессий и 

содержание ваших факторных пространств, полученных в 

результате дескрипторного оценивания учебной картины мира 

профессий 
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19. В чем заключались сложности подбора примеров 

наименований и описаний профессий и специальностей при 

обсуждении тем направленного интервью, посвященные целям 

труда 

20. В чем заключались сложности подбора примеров 

наименований и описаний профессий и специальностей при 

обсуждении тем направленного интервью, посвященные 

средствам труда 

21. В чем заключались сложности подбора примеров 

наименований и описаний профессий и специальностей при 

обсуждении тем направленного интервью, посвященные условиям 

труда 

22. В чем заключались сложности подбора примеров 

наименований и описаний профессий и специальностей при 

обсуждении тем направленного интервью, посвященные объектам 

и предметам труда. 

23. Построение индивидуальных схем интервью  

24. Составьте текст телефонного или по-скайпу 

вступительного (контактного) интервью с оптантом или с кем-то 

из представителей его окружения.  

25. Охарактеризуйте отличия очного (на глаз и на слух) и 

внеличностного на глаз, а только на слух содержания контакта. 

26. Охарактеризуйте преемственность трех периодов трудовой 

подготовки детей с интеллектуальными и ментальными 

нарушениями в школьном образовании на примерах появления 

позитивных психологических новообразований 

27. Охарактеризуйте формы и содержание пропедевтического 

периода трудовой подготовки детей с интеллектуальными и 

ментальными нарушениями в школьном образовании на примерах 

появления позитивных психологических новообразований на 

примерах появления позитивных психологических 

новообразований 

28. Охарактеризуйте формы и содержание периода общей 

трудовой подготовки детей с интеллектуальными и ментальными 

нарушениями в школьном образовании на примерах появления 

позитивных психологических новообразований 

29. Опишите структуру стандартизированного интервью 

30. Перечислите положительные стороны использования 

стандартизированного интервью в профконсультировании 

оптантов с ОВЗ 

31. Перечислите негативные стороны использования 

стандартизированного интервью в профконсультировании 

оптантов с ОВЗ  

32. Перечислите положительные стороны использования 

нестандартизированного интервью в профконсультировании 

оптантов с ОВЗ  

33. Перечислите негативные стороны использования 

нестандартизированного интервью в профконсультировании 

оптантов с ОВЗ 
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ОПК-8 

1. Выбор методов и форм трудового и профессионального 

ориентирования в психолого-педагогической работе.  

2. Принципы выбора методов, индивидуальных и групповых 

форм трудового и профессионального ориентирования в 

социотерапии личности.  

3. Основные направления трудового и профессионального 

ориентирования в психолого-педагогической работе. 

4. Особенности профессионального самоопределения в пятой 

форме трудогенеза, - при понимании и приобщении к труду как 

условию развития и существования 

5. Охарактеризуйте возможности и ограничения 

психологической профориентационной помощи при 

культивировании в обществе разных форм трудогенеза. 

6. Отечественная методология профориентационной 

деятельности 

7. Характеристика процедур и мероприятий, содержащихся в 

следующих понятиях - профинформация, профпросвещение, 

профагитация, ярмарки вакансий, профориентационные игры, 

профориентационный тренинг, профдиагностика, 

профконсультация. 

8. Как составить социографическую картину и ответить на 

вопрос: «С кем Я?». 

9. Как влияют наставники, руководители более высокого 

ранга, другие социально-значимые личности на формирование 

представлений о профессиональном настоящем и будущем? 

10. Как разобраться в мире идеалов и ответить на вопрос: «Кто 

и что меня привлекает?». 

11. Как определить свои склонности и почему ориентация при 

выборе профессии на склонности, приводит к разочарованию?  

12. Как понять, какие у меня любимые занятия? 

13. Как выявить свои способности и почему они иногда 

«подводят» в достижении профессиональной успешности?  

14. Как разобраться в том, какие у меня достижения? 

15. Как понять свой уровень притязаний на общественное 

признание?  

16. Как понять, насколько реальны мои притязания Я? 

17. Как влияют знания о мире профессий на решение задачи 

профессионального 

18. Опишите структуру психолого-профессиоведческого 

дескрипторного словаря 

19. Опишите процедуры дескрипторного оценивания 

профессий и специальностей 

20. Понятие образа подходящей работы оптанта в виде 

дескрипторных описаний 

21. Развитие коммуникативной компетентности и вопросно-

ответной логики в профконсультировании  

22. Составьте банк вопросов и проанализируйте их 

разновидности для определения своего стиля вопросно-ответной 

логики. 

23. Перечислите причины использования закрытых и 

открытых вопросов в профконсультировании комбинированным 

образом. 

24. Мыследеятельная активность, слушание, говорение и 
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наблюдение как основные психические процессы, 

обеспечивающие профконсультирование  

25. Перечислите положения критерия адекватности 

построения вопросов и приведите свои примеры 

26. Перечислите положения критерия ясности построения 

вопросов и приведите свои примеры положения критерия 

гибкости построения вопросов и приведите свои примеры 

27. Перечислите положения критерия простоты построения 

вопросов и приведите свои примеры 

28. Процедуры построения графической оперативной карты 

ситуации личностного и профессионального развития оптанта. 

Заполнение студентом карты с использованием методик изучения 

факторов своей ситуации личностного и профессионального 

развития 

29. Развитие коммуникативной компетентности и вопросно-

ответной логики в профконсультировании  

30. Составьте банк вопросов и проанализируйте их 

разновидности для определения своего стиля вопросно-ответной 

логики. 

31. Перечислите причины использования закрытых и 

открытых вопросов в профконсультировании комбинированным 

образом. 

32. Мыследеятельная активность, слушание, говорение и 

наблюдение как основные психические процессы, 

обеспечивающие профконсультирование  

33. Перечислите положения критерия адекватности 

построения вопросов и приведите свои примеры. 

34. Перечислите положения критерия ясности построения 

вопросов и приведите свои примеры. 

35. Перечислите положения критерия гибкости построения 

вопросов и приведите свои примеры. 

36. Перечислите положения критерия простоты построения 

вопросов и приведите свои примеры. 

37. Как влияют наставники, руководители более высокого 

ранга, другие социально-значимые личности на формирование 

представлений о профессиональном настоящем и будущем? Как 

разобраться в мире идеалов и ответить на вопрос: «Кто и что меня 

привлекает?». 

38. Как определить свои склонности и почему ориентация при 

выборе профессии на склонности, приводит к разочарованию? 

Как понять, какие у меня любимые занятия? 

39. Как выявить свои способности и почему они иногда 

«подводят» в достижении профессиональной успешности? Как 

разобраться в том, какие у меня достижения? 

40. Как понять свой уровень притязаний на общественное 

признание? Как понять, насколько реальны мои притязания? 

ПК-5 

1. Особенности информационной профориентационной и 

психокоррекционной работы с представителями социального 

окружения лиц с ОВЗ. 

2. Что такое профинформация 

3. Что такое профпросвещение 

4. Что такое профагитация 

5. Что такое ярмарки вакансий 
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6. Что такое день открытых дверей 

7. Что такое профориентационные игры 

8. Что такое профориентационный тренинг  

9. Что такое профдиагностика 

10. Что такое профконсультация 

11. Разработка дескрипторного словаря интегрирующих 

признаков описаний реального и воображаемого субъекта труда  

12. В чем заключается существенное отличие психолого-

педагогической консультации учащихся и профконсультирования 

на основе моделей картины мира профессий. 

13. Охарактеризуйте общие и различные места в текстах схемы 

направленного интервью «как составить формулу 

профессиональных предпочтений, чтобы выявить образ своей 

работы» и вопросной схемы «как составить формулу профессии 

или специальности». 

14. Разнообразие теоретических подходов к практике помощи 

в профессиональном самоопределении  

15. Охарактеризуйте особенности психодиагностического 

подхода к профконсультированию лиц с ОВЗ. 

16. Охарактеризуйте особенности профессиографического 

подхода к профконсультированию лиц с ОВЗ. 

17. Охарактеризуйте особенности психографического подхода 

к профконсультированию лиц с ОВЗ. 

18. Информационные технологии для проведения процедур 

сравнения формул профессий и специальностей, составленных 

психологом с формулами профессиональных предпочтений 

оптанта 

19. Заполнение диагностической карты ситуации личностного 

и профессионального самоопределения  

20. Опишите методику построения генографического портрета 

21. Опишите методику построения социографического 

портрета 

22. Опишите методику построения хронографического 

портрета 

23. Опишите методику построения портрета личностного и 

профессионального развития. 

24. Сформулируйте и проверьте гипотезу об осознанном и 

самостоятельном совершении вами профессионального 

самоопределения 

25. Профессиональное мышление профконсультанта и 

психолога в профконсультировании  

26. Составьте формулу своих профессиональных 

предпочтений и сопоставьте ее с формулой профессии психолога 

(дескрипторным описанием) из учебной картины мира профессий 

психолога, проведите сравнение 

27. Квалификационная характеристика психолога и 

профконсультанта из квалификационного справочника Минтруда 

РФ: сходство и отличия 

28. Охарактеризуйте формы и содержание обобщающего 

периода трудовой подготовки детей с интеллектуальными и 

ментальными нарушениями в школьном образовании на примерах 

появления позитивных психологических новообразований 

29. Охарактеризуйте формы и содержание трудотерапии 
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взрослых лиц с интеллектуальными и ментальными нарушениями 

в специализированных учреждениях и на дому на примерах 

появления позитивных психологических новообразований 

30. Охарактеризуйте содержание работы по формированию 

адекватной самоидентификации, адекватного уровня притязаний 

и адекватной самооценки в ходе профориентационной 

деятельности с взрослыми, имеющими интеллектуальные и 

ментальные нарушения на примерах появления позитивных 

психологических новообразований 

31. Особенности управляемого нестандартизированного 

интервью 

32. Особенности неуправляемого нестандартизированного 

интервью 

33. Дайте характеристику частично стандартизированному или 

направленному интервью «как построить формулу 

профессиональных предпочтений» 

34. Дайте характеристику закрытых-директивных вопросов, 

используемых в профконсультировании лиц с ОВЗ 

35. Дайте характеристику открытых вопросов, используемых в 

профконсультировании лиц с ОВЗ 

36. Охарактеризуйте вопросы, способствующие 

альтернативным ответам. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кашуба, И. В. Личностно-профессиональное саморазвитие: Учебное пособие : [12+] / И. 

В. Кашуба, С. С. Великанова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 192 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683127 (дата 

обращения: 15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2974-7. – Текст : электронный.    

2. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное 

пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. А. Сластенина. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514366 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина [и др.] ; под 

общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511021 (дата обращения: 10.03.2023).       

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04267-2. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510714 (дата обращения: 10.03.2023).  

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511114 (дата обращения: 10.03.2023).   

3. Володина, Ю. А. Психология профессионального самоопределения подростков и 

юношей : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Володина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 

200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621519 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-2422-3. – DOI 10.23681/621519. – Текст : электронный. 

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 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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 работу во время занятия и обработку полученных результатов. 

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 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 

зачету и 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. 
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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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги 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 со специализацией реализуемой основной 

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

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании системы знаний по основам 

позитивной психотерапии и её значения в реабилитации различных расстройств у лиц с ОВЗ и в 

коррекционной деятельности будущих клинических психологов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с другими 

науками и областями практической деятельности; 

 познакомить с основными концепциями и подходами в позитивной психотерапии; 

 усвоить категориальный аппарат позитивной психотерапии; 

 познакомить с современными технологиями социально-психологической диагностики, 

коррекции и консультирования; 

 формировать первичные навыки научно-исследовательской работы и просвещения в области 

позитивной психотерапии; 

 - знание основных положений позитивной психотерапии и ее место в системе 

психотерапевтической науки и психологической коррекции; 

 - умение оценивать эффективность влияния позитивной психотерапии на лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

 - владение практическими методами, приемами, средствами и технологиями позитивной 

психотерапии при психологическом сопровождении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения в 

целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития; 

 готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания; 

 способностью выбирать и применять клинико-психологические технологии, позволяющие 

осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной практики  

 готовностью сопровождать инновации, направленные на повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья людей  

 способностью и готовностью к осуществлению диагностической, психопрофилактической 

и психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка  

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-16, в соответствии с 

учебным планом.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 
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компетенции 

 ПК-3 способностью и 

готовностью к 

овладению 

теоретическими 

основами и методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

ПК-3.1 

Демонстрирует 

владение 

теоретическими 

основами и методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

Знать: 

теоретические 

основы и методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

 

Уметь: 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

методы классических 

и современных 

направлений 

психотерапии 

 

Владеть: 

теоретическими 

основами и методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

ПК-3.2 использует в 

практической 

деятельности 

методы классических 

и современных 

направлений 

психотерапии 

 

 ПК-9 способностью и 

готовностью к 

применению 

методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач 

ПК-9.1 Использует 

на практике 

методики 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач 

Знать: как 

применять 

методики 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач 

 

Уметь: 

применять 

методики 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач  

 

Владеть: навыками 

ПК-9.2 

Обосновывает 

применение методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач 
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применения 

методики 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтическ

их и 

реабилитационных 

задач 

 ПК-10 способностью и 

готовностью к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

ПК-10.1 Использует 

разработки и 

осуществляет 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Знать: как 

разрабатывать и 

осуществлять 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 
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реабилитации ПК-10.2 

Обосновывает 

использование 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации  

 

Уметь: 

разрабатывать и 

осуществлять 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

Владеть: навыками 

разработки 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 ПК-16 способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

ПК-16.1 Использует 

в практической 

деятельности 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами) 

Знать: как 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 
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необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

ПК-16.2 

Демонстрирует на 

практике 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

Уметь: 

Проводить  

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 
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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 6 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 А   

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
132 66 66   

Лекционные занятия 54 30 24   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 78 36 42   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 
0 0 

0

0 
  

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  
0 0 

0

0 
  

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 66 33 33   

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

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

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
в
к

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
в
к

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
в
к

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
в
к

и
 

Модуль 1 (Семестр 9) 

Раздел 1.  ОСНОВЫ 

ПОЗИТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

33 11 22 10  12  
 

  
 

Тема 1.1. Позитивная 

психотерапия: 

определение, история, 

организация и 

эффективность 

17 6 11 5  6  
 

  

 

Тема 1.2. Основные 

принципы позитивной 

психотерапии 

16 5 11 5  6  
 

  
 

Раздел 2.  БАЗОВЫЕ 

МОДЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

33 11 22 10  12  
 

  
 

Тема 2.1. Модель баланса 

четырёх областей жизни 
17 6 11 5  6  

 
   

Тема 2.2. Актуальный 

конфликт. Макро и 

микротравмы 

16 5 11 5  6  
 

  
 

Раздел 3.  
СПОСОБНОСТИ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА КОНФЛИКТ 

33 11 22 10  12  
 

  
 

Тема 3.1. Базовые 

способности. 

Актуальные способности 

(первичные и вторичные) 

17 6 11 5  6  
 

  

 

Тема 3.2. Модель 

конфликта в позитивной 

психотерапии с акцентом 

на ключевой  

конфликт 

16 5 11 5  6  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Заче

т    
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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
в
к

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
в
к

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
в
к

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
в
к

и
 

Общий объем, часов 108 33 30 30  36     
 

Модуль 2 (Семестр 10) 

Раздел 4.  КОНФЛИКТЫ 

И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
32 10 22 8  14      

Тема 4.1. Базовый 

конфликт. Четыре 

области примеров 

прошлого, отношений и 

ответственности 

16 5 11 4  7     

 

Тема 4.2. Взаимосвязь 

между актуальным, 

внутренним и базовым 

конфликтами 

16 5 11 4  7     

 

Раздел 5.  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОЗИТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

32 10 22 8  14     

 

Тема 5.1. 

Пятиступенчатая 

терапевтическая 

стратегия в 

терапевтической сессии и 

терапии в целом 

16 5 11 4  7     

 

Тема 5.2. Позитивная 

интерпретация как 

инструмент 

психотерапии 

16 5 11 4  7     

 

Раздел 6.  ВЛИЯНИЕ 

ОБЩИХ ФАКТОРОВ НА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

31 9 22 8  14     

 

Тема 6.1. Общие факторы 

психотерапии. 

Отношения между 

16 5 11 4  7     
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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
в
к

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
в
к

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
в
к

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
в
к

и
 

терапевтом и клиентом 

Тема 6.2. Супервизия и 

разбор терапевтических 

случаев 

15 4 11 4  7     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

еренц

ирова

нный 

зачет 

         

 

Общий объем, часов 216 66 66 24  42  
 

   

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 9) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Основные понятия психотерапии и психотерапевтическое вмешательство 

 

Тема 1.1. Позитивная психотерапия: определение, история, организация и эффективность. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Определение позитивной психотерапии. История позитивной психотерапии. Позитивная 

концепция человека. Транскультуральный подход, трудности и выгоды жизни в 

мультикультуральном мире. Модель баланса четырёх областей жизни (тело, работа, контакты, 

фантазия). 

 

 

Тема 1.2. Основные принципы позитивной психотерапии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы умеренности, надежды и консультирования в позитивной психотерапии. 

Основные коммуникативные теории. Теория межличностной адаптации. Теория баланса. 

Теории генерирования сообщения. Теории неопределенности. Теории опосредованного 

социального взаимодействия. Девять тезисов позитивной психотерапии. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Позитивная психотерапия: определение, 

история, организация и эффективность 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Определение и сущность психотерапии. 

2. Оценка эффективности психотерапии. 

3. Основные направления современной психотерапии. 

4. Особенности индивидуальной психотерапии.  

5. Особенности семейной психотерапии (определение и сущность, основные методы).  

6. Особенности групповой психотерапии (определение и сущность, элементы групповой 

динамики, механизмы лечебного действия, руководство психотерапевтической группой, 

основные методы). 

7. История создания и прототип главного героя.  

8. Аннотированный каталог фильмов по позитивной психотерапии. 

9. Истории о любви и дружбе. 

 

Тема практического занятия: Основные принципы позитивной психотерапии

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Истории о счастье и семье. 

2. Истории о жизни и мудрости. 

3. Истории о вере и неверии. 

4. Истории о смысле жизни. 

5. Теория личности (здоровье и болезнь). 

6. Основные принципы позитивной психотерапии. 

7. Пять этапов позитивной психотерапии и специфические техники. 

8. Использование историй в позитивной психотерапии. 

9. Этические рекомендации позитивно ориентированного терапевта: ответственность, 

обязанность, способности. 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение позитивной психотерапии. Преимущества позитивной психотерапии. 

История возникновения и развития. Позитивная психотерапия (Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) в России. 

 

 

Тема 2.1. Модель баланса четырёх областей жизни 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модель «Баланса» четырех сфер личности. Четыре сферы: тело, деятельность, контакты, 

фантазия. Преимущества позитивной психотерапии. История возникновения и развития. 

Позитивная психотерапия (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) в 

России. 

 

Тема 2.2.   Актуальный конфликт. Макро и микротравмы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Актуальные способности. Первичные и вторичные способности. Модель Подражания» 

или «Идентификации». Модель реакции на конфликт. Теория конфликта: базовый, внутренний 

и актуальный конфликт. Основные принципы позитивной психотерапии: принцип надежды, 

баланса и консультирования.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема практического занятия: Модель баланса четырёх областей жизни 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, аналитическое 

задание. 

 Темы аналитических заданий  

 

 Задание 1 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а какой процент 

по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 Задание 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

 Тема практического занятия: Актуальный конфликт. Макро и микротравмы 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы аналитических заданий  

 

 Задание 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. Девушка 

крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в 

момент встречи. 

 Задание 4 

Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, Эго 

состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Транзсктного анализа Э.Берна»), а 

также опишите последствия каждого из ответов. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Форма рубежного контроля – 

письменное тестирование. 

 

  

 

 

РАЗДЕЛ 3.  СПОСОБНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНФЛИКТ 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование и закрепление знаний студентов о способностях и их влиянии на 

конфликт.  
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Тема 3.1. Базовые способности. Актуальные способности (первичные и вторичные) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. Базовые способности. Актуальные 

способности: первичные, вторичные. Измерение и функции АС. Факторы развития актуальных 

способностей. Причина возникновения конфликтов. 

 

Тема 3.2. Модель конфликта в позитивной психотерапии с акцентом на ключевой 

конфликт 

  

 Перечень изучаемых элементов содержания. Ключевой конфликт в позитивной 

психотерапии. Открытость и вежливость в реализации ключевого конфликта. Модель 

переработки конфликта. актуальный базовый конфликт. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема практического занятия: Базовые способности. Актуальные способности 

(первичные и вторичные) 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, аналитическое 

задание. 

 Темы аналитических заданий:  

 

Укажите психологические проблемы клиентов, при наличии которых в работе с 

клиентом могут быть использованы следующие притчи. 

Филолог и дервиш 

Как-то темной ночью идущий по дороге дервиш услыхал крик о помощи, доносившийся 

со дна заброшенного сухого колодца. 

- Эй, что случилось? закричал дервиш, заглянув в колодец. 

- Я филолог, ответил голос, не найдя в темноте дороги, к несчастью, провалился в эту глубокую 

яму и теперь никак не могу отсюда выбраться. 

- Держись, друг, дай мне только раздобыть лестницу и веревку, ответил дервиш. 

- Постойте, минуточку, закричал филолог, вы неграмотно выражаетесь, к тому же ваше 

произношение никуда не годится. Очень прошу вас исправить их.  

- Если это важнее их смысла, вам будет лучше побыть там, где вы сейчас находитесь, пока я не 

выучусь правильно говорить, – ответил дервиш и пошел своей дорогой. 

Внимательность 

Однажды человек из народа обратился к учителю дзен Иккю: 

- Учитель, напишите мне, пожалуйста, несколько изречений великой мудрости. 

- Иккю сразу же взял кисточку и написал слово «внимание». 

— Это все? - спросил тот человек. И вы не добавите что-нибудь еще? 

- Иккю написал тогда два раза подряд: «внимание, внимание». 

- Ей-богу, – произнес тот человек с заметным раздражением, – я не вижу особой глубины или 

остроты в том, что вы написали. 

- Тогда Иккю написал то же слово трижды подряд: «Внимание! Внимание! Внимание!» 

- Почти в гневе человек потребовал объяснить: что же все-таки означает слово «внимание»? 

- На что Иккю мягко ответил: Внимание означает внимание. 

 

 

 Тема практического занятия: Модель конфликта в позитивной психотерапии с 

акцентом на ключевой конфликт 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, аналитическое 

задание. 

 Темы аналитических заданий:  
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Мелочь 

Хозяин пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил дырку в 

днище, заделал ее, закончил покраску, получил деньги и ушел. А на другой день к нему 

примчался хозяин лодки. 

— Вот вам деньги за починку, сказал он и протянул кошелек с золотом. 

- За что? удивился мастер. Я получил сполна! 

- Да, подтвердил хозяин. Но то были деньги за покраску лодки, а эти я плачу за ремонт. 

- За такой пустяк? - изумился лодочник. 

— Это отняло у меня немного времени. Я и не думал просить деньги за такую мелочь… 

- Эта мелочь, как вы ее называете, ответил хозяин лодки, спасла жизнь моим детям. Я позабыл 

о дыре, расплатился с вами и ушел по делам. А дети тем временем взяли лодку и уплыли в 

море. Я был в отчаянии, думал, что они погибли! А когда дети благополучно вернулись, 

выяснилось, что их спасением мы обязаны вам... 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: Форма рубежного контроля – эссе. 

 Эссе пишется на свободную тему в контексте применения мифов и легенд народов мира 

в практике позитивно ориентированного терапевта, с включением обзора выбранного 

материала. 

 

 

МОДУЛЬ 2 (СЕМЕСТР А) 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  КОНФЛИКТЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания. 

 Формирование и закрепление знаний студентов о конфликтах и их взаимосвязях.  

 

Тема 4.1. Базовый конфликт. Четыре области примеров прошлого, отношений и 

ответственности 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания. Модель для подражания как инструмент 

познания мира. Содержание концепции «Я», «Ты», «Мы», «Пра-мы». Вопросы к 4 моделям для 

подражания. Семейные концепции и их проявления. Индивидуальное значение концепций. 

Зоны ответственности. Базовая концепция и базовый конфликт. Содержание в терминах 

Функции работы с базовым конфликтом. 

 

Тема 4.2. Взаимосвязь между актуальным, внутренним и базовым конфликтами 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания. Определение и функции внутреннего 

конфликта. Операционализация внутреннего конфликта. Взаимосвязь между актуальным, 

внутренним и базовым конфликтами Стратегии работы в позитивной психотерапии. 

 

  

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

 Тема практического занятия: Базовый конфликт. Четыре области примеров 

прошлого, отношений и ответственности 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, аналитическое 

задание. 

 Темы аналитических заданий:  
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Укажите психологические проблемы клиентов, при наличии которых в работе с 

клиентом могут быть использованы следующие притчи. 

Ответ по существу 

Как-то мулла работал на огороде. Подошел какой-то юноша. 

- Скажите, где дом муллы Насреддина? спросил он. 

- Вон тот, слева, сказал мулла. 

- Вскоре юноша вернулся и сказал: 

- Оказывается, вы и есть мулла Насреддин! 

- Да, это так. 

- Почему же вы мне раньше не сказали? 

- Так ведь ты искал не меня, а мой дом, ответил Насреддин. 

Пропасть 

Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой крест. Одному 

человеку казалось, что его крест очень тяжелый. Приотстав от всех, он зашел в лес и отпилил 

часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он догнал остальных и пошел дальше. Вдруг на 

пути появилась пропасть. Все положили свои кресты и перешли. Хитрый человек остался на 

этой стороне, так как его крест оказался коротким. 

 

 Тема практического занятия: Взаимосвязь между актуальным, внутренним и 

базовым конфликтами 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, аналитическое 

задание. 

 Темы аналитических заданий:  

 

Вестник 

Настигнутый погоней вестник бросается с конем в реку в самом широком месте. Погоня 

останавливается, ибо надеется, что вестник утонет, но он выезжает на берег. Преследователи 

для ускорения спешат к узкому месту и тонут в течении. Поистине, где узко, там опасно. Такое 

соображение следует применять везде. Поиски миража облегчения не приводят к подвигу. 

Самое трудное есть и самое доступное. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: Форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

  

 

РАЗДЕЛ 5.  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование и закрепление знаний студентов о терапевтических инструментах 

позитивной психотерапии.  

 

 

Тема 5.1. Пятиступенчатая терапевтическая стратегия в терапевтической сессии и 

терапии в целом 

  

 Перечень изучаемых элементов содержания  

 Пятиступенчатая терапевтическая стратегия – содержание. Наблюдение и 

дистанцирование: микро- и макротравмы, инструменты наблюдения, позитивная 

интерпретация, транскультуральный подход. Инвентаризация: формулирование актуального, 

ключевого, базового и внутреннего конфликтов. Ситуативное поощрение: обнаружение 
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ресурсов, инструменты мотивации. Вербализация: инструменты вербализации с акцентом на 

ключевой конфликт. Расширение системы целей: терапевтические инструменты. 

 

Тема 5.2. Позитивная интерпретация как инструмент психотерапии 

  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Позитивная интерпретация в позитивной психотерапии. Использование метафор в 

психотерапии, функции метафор. Интерактивная модель взаимодействия. Модель познания 

мира и эффективность психотерапии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

 Тема практического занятия: Пятиступенчатая терапевтическая стратегия в 

терапевтической сессии и терапии в целом 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, терапевтическая 

работа. 

 Темы терапевтических работ. 

 Проведите в группе сессию с клиентом, используя пятиступенчатую терапевтическую 

стратегию:  

 

1. Пятиступенчатая терапевтическая стратегия – содержание.  

2. Наблюдение и дистанцирование: микро- и макротравмы, инструменты наблюдения, 

позитивная интерпретация, транскультуральный подход.  

3. Инвентаризация: формулирование актуального, ключевого, базового и внутреннего 

конфликтов.  

 

 Тема практического занятия: Позитивная интерпретация как инструмент 

психотерапии 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, терапевтическая 

работа. 

 Темы терапевтических работ. 

1. Ситуативное поощрение: обнаружение ресурсов, инструменты мотивации.  

2. Вербализация: инструменты вербализации с акцентом на ключевой конфликт.  

3. Расширение системы целей: терапевтические инструменты.  

4. Отработка практических умений. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: Форма рубежного контроля – эссе на 

основании собственного выбора материала. 

 Напишите эссе о применении сказкотерапии и ее материалов в работе позитивно 

ориентированного терапевта на примере конкретной сказки (свободный выбор). 

Проанализируйте возможные запросы клиента, которые могут быть решены с ее применением. 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ВЛИЯНИЕ ОБЩИХ ФАКТОРОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование и закрепление знаний студентов о влиянии общих факторов на 

терапевтический процесс.  

 

 

Тема 6.1. Общие факторы психотерапии. Отношения между терапевтом и клиентом 
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 Перечень изучаемых элементов содержания 

  Критерии эффективности психотерапии. Общие факторы психотерапии. Характеристики 

терапевтических отношений. Триада Роджерса. Принципы психотерапии. Границы 

терапевтических отношений. Терапевтический контракт. Содержание. Критерии исполнения. 

 

Тема 6.2. Супервизия и разбор терапевтических случаев 

  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Пятиступенчатая стратегия в супервизии. Наблюдение/дистанцирование. 

Инвентаризация. Ситуативное поощрение. Вербализация. Расширение целей. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

 Тема практического занятия: Общие факторы психотерапии. Отношения между 

терапевтом и клиентом 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, кейс-задание. 

 Темы кейс-заданий 

 Разбор клинического случая в терминах метода позитивной психотерапии на примере 

художественного фильма «Цвет ночи» в практической группе. 

 

 Тема практического занятия: Супервизия и разбор терапевтических случаев 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, кейс-задание. 

 Темы кейс-заданий 

 Разбор клинического случая в терминах метода позитивной психотерапии на примере 

художественного фильма «Цвет ночи» в практической группе. 

 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: Форма рубежного контроля – разработка 

группового тренинга. 

  

 

 

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 9) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ПОЗИТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  
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5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ 

МОДЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3. СПОСОБНОСТИ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КОНФЛИКТ 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

33  

Модуль 1. (семестр А) 

РАЗДЕЛ 4. КОНФЛИКТЫ И 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 5. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОЗИТИВНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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РАЗДЕЛ 6. ВЛИЯНИЕ 

ОБЩИХ ФАКТОРОВ НА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Основные понятия психотерапии и психотерапевтическое вмешательство. 

2. Виды вмешательств в медицине и психологии.  

3. Общая характеристика клинико-психологического вмешательства. 

4. Схожие и отличительные черты психотерапии и психологической коррекции, 

психологического консультирования. 

5. Показания к психотерапии. 

6. Общие факторы психотерапии. 

7. Основные понятия и методы социально-психологических исследований.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1.  Позитивная психотерапия: определение, история, организация и эффективность.  

2.  Концепция природы человека.  

3.  Принципы Позитивной Психотерапии.  

4.  Основные понятия позитивной психотерапии.  

5.  Транскультуральный подход, трудности и выгоды жизни в мультикультуральном мире.  

6.  Модель баланса четырёх областей жизни (тело, работа, контакты, фантазия).  

7.  Актуальный конфликт. 

8.  Способность реагировать на конфликт.  

9.  Макротравмы и способы их переработки. 

10.   Ключевой конфликт. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования: учебник для вузов / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. – 2- е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05227-5. 

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

https://urait.ru/bcode/490387 (дата обращения: 31.03.2022). 

2. Шарапов, А. О. Современные технологии психологического консультирования и 

психотерапии: практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. – 
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М.: Юрайт, 2022. – 178 с. – (Профессиональная практика). –  ISBN 978-5-534-13062-1. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт  

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/496046 (дата обращения: 31.03.2022). 

3. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: учебное пособие для 

вузов / В. Б. Шумский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 155 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-06345-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https:// urait.ru/ bcode/490373 (дата обращения: 31.03.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Психодинамическое направление: классический психоанализ З. Фрейда, основные цели, 

методы и техники. 

2. Аналитическая психология А. Адлера, детский психоанализ А. Фрейд: основные цели, 

методы и техники. 

3. Поведенческое направление: основные цели, методы и техники. 

4. Когнитивное направление: когнитивно-аналитическая коррекция, рационально-

эмотивная терапия А. Эллиса, когнитивный подход А. Бека: основные цели, методы и 

техники. 

5. Гуманистическое направление: клиент-центрированный подход К. Роджерса, основные 

цели, методы и техники.  

6. Логотерапия В. Франкла, экзистенциальная коррекция: основные цели, методы и 

техники. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1.   Способы избегания и психосоматические реакции. 

2.   Позитивная интерпретация, как терапевтический инструмент.  

3.   Использование метафор (историй, мудрости и юмора) и их функции.  

4.    Разрешение конфликта в позитивной и транскультуральной психотерапии  

5.   Позитивный образ человека.  

6.   Развитие способностей.  

7.   Базовые способности, как потенциал дальнейшего развития.  

8.   Индивидуальная трансформация и развитие человеческих способностей. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования: учебник для вузов / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. – 2- е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05227-5. 

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

https://urait.ru/bcode/490387 (дата обращения: 31.03.2022). 

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

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 359 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05416-

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

https://urait.ru/bcode/491527 (дата обращения: 31.03.2022). 

3. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: учебное пособие для 

вузов / В. Б. Шумский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 155 с. – (Высшее 
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образование). – ISBN 978-5-534-06345-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https:// urait.ru/ bcode/490373 (дата обращения: 31.03.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Определение позитивной психотерапии.  

2. Преимущества позитивной психотерапии.  

3. История возникновения и развития.  

4. Позитивная психотерапия (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) в России. 

 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Актуальные способности (первичные и вторичные).  

2. Микротравматическая теория и содержание конфликта.  

3. Дифференциально-аналитический опросник. 

4. Взаимосвязь между актуальным, внутренним и базовым конфликтами.  

5. Базовый конфликт.  

6. Четыре области примеров прошлого, отношений и ответственности.  

7. Пятиступенчатая стратегия в терапии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования: учебник для вузов / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. – 2- е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05227-5. 

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

https://urait.ru/bcode/490387 (дата обращения: 31.03.2022). 

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

пособие / М. М. Решетников. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 152 с. – 

(Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-06604-3. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https:// urait.ru/ bcode/492392 (дата 

обращения: 31.03.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Модель «Баланса» четырех сфер личности. 

2. Актуальные способности. 

3. Первичные и вторичные способности.  

4. Модель «Подражания» или «Идентификации».  

5. Теория конфликта: базовый, внутренний и актуальный конфликт. 

6. Основные принципы позитивной психотерапии: принцип надежды, баланса и 

консультирования. 

7. Этапы позитивной психотерапии. Специфические техники консультирования. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 
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1. Области реакции на конфликт механизмы защиты и компенсации.  

2. Построение эффективных психотерапевтических отношений в позитивной 

психотерапии. 

3. Отношения между терапевтом и клиентом.  

4. Общие факторы психотерапии. 

5. Методы дистанцирования.  

6. Дефицит как область развития, проблемы как задачи или способы коммуникации. 

7. Области диагностики в психотерапии: реакция на конфликт, концепции конфликта и 

личности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Шарапов, А. О. Современные технологии психологического консультирования и 

психотерапии: практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2022. – 178 с. – (Профессиональная практика). –  ISBN 978-5-534-13062-1. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт  

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/496046 (дата обращения: 31.03.2022). 

2. Шумский, В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: учебное пособие для 

вузов / В. Б. Шумский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 155 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-06345-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https:// urait.ru/ bcode/490373 (дата обращения: 31.03.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Психодинамическое направление: классический психоанализ З. Фрейда, основные цели, 

методы и техники. 

2. Аналитическая психология А. Адлера, детский психоанализ А. Фрейд: основные цели, 

методы и техники. 

3. Поведенческое направление: основные цели, методы и техники. 

4. Когнитивное направление: когнитивно-аналитическая коррекция, рационально-

эмотивная терапия А. Эллиса, когнитивный подход А. Бека: основные цели, методы и 

техники. 

5. Гуманистическое направление: клиент-центрированный подход К. Роджерса, основные 

цели, методы и техники.  

6. Логотерапия В. Франкла, экзистенциальная коррекция: основные цели, методы и 

техники. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1. Три стадии взаимодействия. 

2. Планирование терапевтического вмешательства в позитивной психотерапии.  

3. Пятиступенчатая терапевтическая стратегия в терапевтической сессии и терапии в 

целом. 

4. Наблюдение и дистанцирование: микро- и макротравмы, инструменты наблюдения, 

позитивная интерпретация, транскультуральный подход. 

5. Инвентаризация: формулирование актуального, ключевого, базового и внутреннего 

конфликтов. 

6. Модель конфликта в Позитивной Психотерапии с акцентом на ключевой конфликт. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 
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1. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования: учебник для вузов / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. – 2- е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05227-5. 

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

https://urait.ru/bcode/490387 (дата обращения: 31.03.2022). 

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

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 359 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05416-

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

https://urait.ru/bcode/491527 (дата обращения: 31.03.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Основные понятия психотерапии и психотерапевтическое вмешательство. 

2. Виды вмешательств в медицине и психологии.  

3. Общая характеристика клинико-психологического вмешательства. 

4. Схожие и отличительные черты психотерапии и психологической коррекции, 

психологического консультирования. 

5. Показания к психотерапии. 

6. Общие факторы психотерапии. 

7. Основные понятия и методы социально-психологических исследований.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 6: 

1. Ситуативное поощрение: обнаружение ресурсов, инструменты мотивации. 

2. Вербализация: инструменты вербализации с акцентом на ключевой конфликт. 

3. Расширение системы целей: терапевтические инструменты. 

4. Позитивная психотерапия в разных областях жизни: медицина, психосоматика, 

психиатрия, работа с детьми и подростками, групповая терапия, образование, бизнес и 

т.д. 

5. Супервизия и разбор терапевтических случаев. 

6. Дифференциальный анализ и дифференциация концепций.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, 

исследования: учебник для вузов / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, В. Б. Шумский. – 2- е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 403 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05227-5. 

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

https://urait.ru/bcode/490387 (дата обращения: 31.03.2022). 

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

пособие / М. М. Решетников. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 152 с. – 

(Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-06604-3. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https:// urait.ru/ bcode/492392 (дата 

обращения: 31.03.2022). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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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.  
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, 



28 

 

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 и 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. 
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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. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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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 

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 «ОСНОВЫ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-3 

 

Сфера: Тело / ощущения. 

1. Есть ли у вас физические жалобы, если есть, то какие? 

2. Нравится ли Вам ваш внешний вид? 

3. Вы относитесь к своему телу как к другу или как к врагу? 

Сфера: Достижения / работа. 

1. Чувствуете ли вы себя комфортно, когда вам нечем заняться? 

2. Легко ли вам признавать достижения вашего партнера? 

3. Когда вы знакомитесь с человеком, насколько важно для вас его образование и интеллект? 

Сфера: Контакты / традиции. 

1. Сильно ли вас заботит, что скажут другие? 

2. Много ли друзей у вас было в детстве? 

3. Кто из ваших родителей был более общителен? 

Сфера: Фантазия / будущее. 

1. Чем наиболее часто заняты Ваши фантазии? 

2. Нравится ли Вам размышлять о будущем? 

3. Какова Ваша цель в жизни? 

 

 

Раздел - 2 «БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-9 

1.  Метод позитивной психотерапии основан: 

1) Н. Пезешкианом 

2) К.Г. Юнгом 

3) З. Фрейдом 

4) Ф. Перлзом 

5) К. Роджерсом 

2. К каким методам относится позитивная психотерапия: 

1) транскультуральный 

2) психодинамический 

3) конфликт-центрированный 

4) гуманистический 

5) суггестивный 

3. Позитивная психотерапия основывается: 

1) на позитивном подходе к пациенту и заболеванию 

2) содержательной оценке конфликта 

3) анализе свободных ассоциаций, сновидений, ошибочных действий  

4) на обучении клиента в осознавании своего поведения 

5) пятиэтапной терапии, в основе которой лежит самопомощь 

4. Основная цель позитивной психотерапии: 
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1) изменение точки зрения пациента на свою болезнь 

2) поиск новых возможностей и резервов в борьбе с недугом 

3) освобождение от телесных зажимов 

4) дифференцированный подход к конфликтной составляющей синдрома 
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5) выработка желательного стереотипа поведения 

5. Главные аспекты концепции позитивной психотерапии: 

1) индивид стремится найти и реализовать существующий смысл жизни  

2) индивид обладает «базовой способностью» к познанию 

3) индивид обладает «базовой способностью» к любви 

4) ориентир на кросс-культурное мышление 

5) индивид обладает «актуальными способностями», сформировавшимися в процессе развития 

6. Показанием к позитивной психотерапии являются: 

1) психосоматические расстройства 

2) сексуальные расстройства 

3) семейные дисфункции 

4) острое нарушение мозгового кровообращения 

5) невротические расстройства 

7. Стереотип поведения в конфликтной ситуации: 

1) отношение к «Я» 

2) отношение к «Ты» 

3) отношение к «Мы» 

4) отношение к «Они» 

5) отношение к «Пра-Мы» 

8. Формы переработки конфликтов: 

1) интуиция 

2) метапозиция 

3) традиция 

4) деятельность 

5) ощущения 

9. Актуальный конфликт возникает в результате: 

1) нарциссической травмы 

2) микропсихотравмы 

3) базового конфликта 

4) макропсихотравмы 

5) травмы рождения 

10. На каких уровнях представляются симптомы проигрывании конфликтов: 

1) тело 

2) разум 

3) контакты 

4) фантазия 

5) трансценденция 

11. Реакции «бегства» в позитивной психотерапии: 

1) эмансипация 

2) соматизация 

3) рационализация 

4) идеализация/обесценивание 

5) отрицание 

12. Правильная последовательность этапов терапевтической модели позитивной 

психотерапии: 

1) дистанцирование 

2) вербализация 

3) расширение системы целей 

4) инвентаризация 

5) ситуативное одобрение 
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Раздел - 3 «СПОСОБНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНФЛИКТ» 

 

Форма рубежного контроля – эссе 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-9 

 

 Эссе пишется на свободную тему в контексте применения мифов и легенд народов мира 

в практике позитивно ориентированного терапевта, с включением обзора выбранного 

материала. 

 

Раздел - 4 «КОНФЛИКТЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ» 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-10 

 

Предложите положительную интерпретацию психологическим проблемам, психосоматическим 

расстройствам, заболеваниям: 

Агрессивность: 

Депрессия: 

Застенчивость: 

Инфаркт миокарда: 

Лень: 

Мазохизм: 

Мания: 

Нарушение потенции: 

Нарциссизм: 

Невроз навязчивых состояний: 

Нервная анорексия: 

Ночное недержание мочи (энурез): 

Ожирение: 

Паранойя: 

Преждевременная эякуляция: 

Психосоматические симптомы: 

Распущенность: 

Ревность: 

Страх одиночества: 

Стресс: 

Упрямство: 

Фиксация: 

Фригидность: 

Шизофрения: 

Экзистенциальная тревога: 

 

 

Раздел - 5 «ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 
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Форма рубежного контроля – эссе 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-16 

 Напишите эссе о применении сказкотерапии и ее материалов в работе позитивно 

ориентированного терапевта на примере конкретной сказки (свободный выбор). 

Проанализируйте возможные запросы клиента, которые могут быть решены с ее применением. 

 

 

Раздел - 6 «ВЛИЯНИЕ ОБЩИХ ФАКТОРОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Форма рубежного контроля – разработка группового тренинга 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-16 

 

Напишите групповой тренинг в подходе позитивной психотерапии для выявления и проработки 

запроса на тему: 

1. Агрессивность. 

2. Алкоголизм. 

3. Амбивалентность. 

4. Депрессия. 

5. Застенчивость. 

6. Клептомания. 

7. Лень. 

8. Мазохизм. 

9. Мания. 

10. Нарушение потенции. 

11. Нарциссизм. 

12. Невроз навязчивых состояний. 

13. Лишний вес. 

14. Паранойя. 

15. Распущенность. 

16. Ревность. 

17. Садизм. 

18. Стресс. 

19. Упрямство. 

 

 4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-3 
 1. Определение и сущность 

психотерапии. 

2. Оценка эффективности 
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психотерапии. 

3. Основные направления 

современной психотерапии. 

4. Особенности индивидуальной 

психотерапии.  

5. Особенности семейной 

психотерапии (определение и сущность, 

основные методы).  

6. Особенности групповой 

психотерапии (определение и сущность, 

элементы групповой динамики, 

механизмы лечебного действия, 

руководство психотерапевтической 

группой, основные методы). 

7. Синдром выгорания у 

специалистов, занимающихся оказанием 

психологической помощи.  

8. Общая характеристика позитивной 

психотерапии: определение, 

преимущества, история возникновения и 

развития, направления. 

9. Теория личности (здоровье и 

болезнь). 

10. Основные принципы позитивной 

психотерапии. 

ПК-9 
11. Пять этапов позитивной 

психотерапии и специфические техники. 

12. Использование историй в 

позитивной психотерапии. 

13. Этические рекомендации 

позитивно ориентированного терапевта: 

ответственность, обязанность, 

способности. 

14. Примеры успешной 

самореализации в спорте лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

15. Примеры успешной 

самореализации в науке лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

16. Примеры успешной 

самореализации в культуре и искусстве 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

17. Примеры успешной 

самореализации в общественной жизни и 

политике лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

18. Особенности речевого этикета 

психотерапевта.  

19. Применение психодиагностических 

методов в консультативной и 

психотерапевтической практике. 
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ПК-10 
 20. Культурно-историческая теория в 

практике психотерапии. 

21. Особенности применения 

бихевиоральных методов в практике 

психотерапии. 

22. Гуманистическая парадигма в 

психотерапии. 

23. Теоретико-методологические 

основы психотерапии в рамках 

психодинамических теорий. 

24. Особенности использования 

проективных методик в 

психотерапевтической практике. 

25. Значение невербального общения в 

психотерапии. 

26. Эмпатия как важнейшее качество 

личности специалиста. 

27. Значение переноса и 

контрпереноса в процессе психотерапии. 

28. Модель эффективного 

специалиста. 

29. Взаимосвязь психотерапии и 

психологического консультирования. 

ПК-16 
30. Специфика психотерапии в рамках 

гуманистических теорий. 

31. Специфика психотерапии в рамках 

психодинамических теорий. 

32. Специфика психотерапии в рамках 

когнитивно-поведенческих теорий. 

33. Модель «картины мира» и ее 

значение в психотерапевтической 

практике. 

34. Рефлексивное и нерефлексивное 

слушание в процессе психотерапии. 

35. Этика психотерапевта. 

36. Методологические основы 

психотерапии. 

37. Особенности психотерапии в 

учреждениях различного типа. 

38. Игротерапия как метод 

психотерапевтического воздействия. 

39. Арттерапия как метод 

психотерапевтического воздействия. 

40. Психопрофилактика, как одно из 

направлений деятельности специалиста. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 
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5.1.1. Основная литература 

1. 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: 10.03.2023).  

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: 10.03.2023).                                                                                                                     

3. Шарапов, А. О.  Современные технологии психологического консультирования и 

психотерапии: практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 178 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-

13062-1. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/518577 (дата обращения: 10.03.2023).        

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дереча, В. А.  Психотерапевтическая пропедевтика: учебник для вузов / В. А. Дереча. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 294 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14681-3. 

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

https://urait.ru/bcode/520277 (дата обращения: 10.03.2023).                                        

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: 10.03.2023). 

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. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/512368 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                                 

 
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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и 

патентов 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

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 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: 

http://ebiblioteka.ru/
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− 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 и 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

 

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). 

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. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология общения в клинической 

практике» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины (модуля) «Психология общения в клинической практике (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)»: дать представление о целях, 

функциях и видах общения в клинической практике; способствовать овладению знаниями, 

умениями и навыками межличностного общения, формированию у студентов гуманитарного 

мышления, соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий 

повседневной деятельности и поведения современных граждан российского общества. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. научить технике и приёмам эффективного общения в профессиональной деятельности;  

2. научить приёмам саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

3. научить решать разнообразные психологические проблемы в сфере межличностной, 

межкультурной, межэтнической и деловой коммуникации с использованием 

современных приемов и средств 

 1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-5; ПК-10; ПК-14; 

ПК-16 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетен-

ций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-5 Способен и готов к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

ПК-5.1 Использует 

практические и 

исследовательские 

задачи при 

составлении программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей 

Знать: практические и 

исследовательские 

задачи, составление 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 
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психическими 

расстройствами и 

их семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и 

дезадаптации 

ПК-5.2 Обосновывает 

использование 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

Уметь: применять на 

практике практические и 

исследовательские 

задачи, составять 

программы 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

Владеть: навыками 

использования 

практических и 

исследовательских задач, 

составления программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

 ПК-10 Способен и готов к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

ПК-10.1 Использует 

разработки и 

осуществляет 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Знать: как разрабатывать 

и осуществлять 

личностно- и социально-

ориентированные 

программы психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Уметь: разрабатывать и 

осуществлять личностно- 

и социально-

ориентированные 

программы психотерапии, 

коррекции  

и реабилитации 

Владеть: навыками 

ПК-10.2 Обосновывает 

использование 

личностно- и 

социально-

ориентированных 
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программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

разработки личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 ПК-14 Способен 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностиче

ское обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическим

и нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

ПК-14.1 

Демонстрирует 

способы 

планирования и 

самостоятельного 

проведения 

психодиагностическо

го обследования 

пациентов 

Знать: как проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Уметь: проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 
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ПК-14.2 

Обосновывает 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Владеть: навыками 

проводения 

психодиагностического 

обследования пациента 

в соответствии с 

конкретными задачами 

и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 
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 ПК-16 Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

ПК-16.1 Использует в 

практической 

деятельности 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами) 

Знать: как осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или работников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами), 

создавать необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую среду" 

Уметь: проводить  

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала 

(или работников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами), 

создавать необходимую 

психологическую 
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ПК-16.2 

Демонстрирует на 

практике необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

атмосферу и 

"терапевтическую среду" 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования 

медицинского персонала 

(или работников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с 

пациентами (клиентами), 

создавать необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую среду" 

 

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 4 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 90 90 

Лекционные занятия 38 38 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 50 50 

из них: в форме практической подготовки   
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Лабораторные занятия 0 0 

из них: в форме практической подготовки   

     Консультации 2 2 

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 36 36 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
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Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Общение как 

социально-психологический 

феномен 

31 9 22 10  12  0  0 

 

Раздел 2. Профессиональное 

общение медицинского 

работника 

31 9 22 10  12  0  0 

 

Раздел 3. Психология 

конфликта 
32 9 23 8  14  0  1 

 

Раздел 4. Культура 

профессиональной 

коммуникации медицинского 

работника 

32 9 23 10  12  0  1 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экз 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 36 90 38  50  0  2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 



 11 

МОДУЛЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие общения, его виды, функции, теории. Виды социального взаимодействия. Общение как 

обмен информацией, понимание, межличностное взаимодействие. Барьеры общения. 

Манипуляции. Психическое заражение. Конформизм. Социальное взаимодействие. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Общение как социально-психологический феномен 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад, проект. 

Темы докладов: 

1. Категории «общения» и «деятельности» в психологии 

2. Методы исследования в психологии общения 

3. Психология общения в трудах А.А. Бодалева 

4. Психология общения в трудах Г.М. Андреевой 

5. Психология общения в трудах А.И. Донцова 

6. Информационный подход к общению 

7. Когнитивный подход к общению 

8. Социологический подход к общению 

9. Коммуникативный тренинг 

10. Социально-психологические механизмы общения 

11. Взаимопонимание как основа общения 

12. Барьеры общения: способы преодоления 

13. Роли и ролевые ожидания в общении 

Темы проектов: 

1. Манипуляции в личной и общественной жизни 

2. Транзактный анализ Э. Берна 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Клинический психолог в системе отношений медицинских специалистов. Особенности 

общения в медицине. Коммуникационные каналы воздействия в медицине. Этика в медицине и 

психологии, модели этики. Эмпатия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Профессиональное общение медицинского работника 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад, эссе, проект. 

Темы докладов: 
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1. Деловое общение 

2. Психологическая безопасность 

3. Этическая модель Гиппократа 

4. Этическая модель деонтологии 

5. Этическая модель биоэтики 

6. Проблемы биоэтики в «Основах социальной концепции» РПЦ 

7. Психология эмпатии  

Тема эссе: 

1. Как я представляю себе общение психолога в медицинской организации 

Тема проекта: 

1. Этические дилеммы в философии и медицине 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конфликтология. Конфликт и его функции, источники, виды. Динамика конфликта. Конфликты 

в медицинской организации. Разрешение конфликтов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Психология конфликта 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад, проект. 

Темы докладов: 

1. История зарубежной конфликтологии  

2. История отечественной конфликтологии 

3. Отрасли конфликтологии 

4. Конфликты в мире животных 

5. Методы исследования конфликтов 

6. Конфликт как тип «трудных» ситуаций 

7. Информационный подход к изучению и регулированию конфликтов  

8. Внутриличностные конфликты  

9. Семейные конфликты 

10. Конфликты между руководителями и подчиненными 

11. Конфликты в условиях учебной деятельности 

12. Межгрупповые конфликты 

13. Прогнозирование и профилактика конфликтов 

14. Медиация как способ разрешения конфликтов 

Темы проектов: 

1. Конфликтология как научная дисциплина 

2. Профилактика конфликтов в организациях 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – письменное 

тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные группы. Кооперация и конкуренция. Лидерство и харизма. Внутренняя картина 

болезни (ВКБ). Общение с различными категориями пациентов. Типология культур и общение 

с представителями различных культур в медицине. Общение с медицинской организации. 

Ятрогении. Эмоциональное выгорание. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Культура профессиональной коммуникации медицинского 

работника 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад, проект. 

Темы докладов: 

1. Приемы саморегуляции в общении 

2. Социальная психология коллектива 

3. Социально-психологический климат 

4. Толерантность и ее особенности в медицине 

5. Личностное влияние 

6. Эффект плацебо 

7. Профессиональные качества медицинского работника 

8. Застенчивость как психологическая особенность 

Темы проектов: 

1. Профилактика конфликтов в медицинской организации 

2. Развитие представлений о личности медицинского работника 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – письменное 

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 8) 

Раздел 1. Общение как социально-

психологический феномен 

3 Подготовка доклада 

3 Подготовка проекта  
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3 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Профессиональное общение 

медицинского работника 

2 Подготовка доклада 

3 Подготовка проекта  

2 Подготовка эссе 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Психология конфликта 3 Подготовка доклада 

3 Подготовка проекта 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 4. Культура профессиональной 

коммуникации медицинского работника 

3 Подготовка доклада 

3 Подготовка проекта  

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

36  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

36  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1. 

1. Понятие общения и его уровни 

2. Функции общения 

3. Формы и виды общения 

4. Структура общения 

5. Теории общения (информационный, когнитивный и социологический подходы) 

6. Барьеры общения, их виды и особенности 

7. Манипуляции в общении и их признаки 

8. Конформизм и его исследование в психологии 

9. Факторы, влияющие на конформизм 

10. Психическое заражение 

11. Социальное взаимодействие 

12. Социальные роли 

13. Транзактный анализ Э. Берна 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1. 

1. Категории «общения» и «деятельности» в психологии 

2. Методы исследования в психологии общения 

3. Психология общения в трудах А.А. Бодалева 

4. Психология общения в трудах Г.М. Андреевой 
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5. Психология общения в трудах А.И. Донцова 

6. Информационный подход к общению 

7. Когнитивный подход к общению 

8. Социологический подход к общению 

9. Коммуникативный тренинг 

10. Социально-психологические механизмы общения 

11. Взаимопонимание как основа общения 

12. Барьеры общения: способы преодоления 

13. Роли и ролевые ожидания в общении 

 

Перечень тем проектов к Разделу 1. 

1. Манипуляции в личной и общественной жизни 

2. Транзактный анализ Э. Берна 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата 

обращения: 15.03.2023).                                                                              

2. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516757 (дата обращения: 15.03.2023).                                                                               

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

1. Клинический психолог в системе отношений медицинских специалистов 

2. Особенности общения в медицине 

3. Коммуникативная компетентность и коммуникативная толерантность 

4. Психологические особенности медика, предрасполагающие к успешному общению с 

пациентом 

5. Виды психологических установок пациентов 

6. Факторы, влияющие на характер общения и отношения к медику 

7. Типы вопросов в процессе медицинской коммуникации 

8. Активное слушание 

9. Этика в клинической психологии и медицине. Этические модели Гиппократа, 

Парацельса, деонтологии и биоэтики 

10. Универсальная декларация этических принципов 

11. Эмпатия. Виды, формы и уровни эмпатии 

 

Перечень тем докладов к Разделу 2. 

1. Деловое общение 

2. Психологическая безопасность 

3. Этическая модель Гиппократа 
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4. Этическая модель деонтологии 

5. Этическая модель биоэтики 

6. Проблемы биоэтики в «Основах социальной концепции» РПЦ 

7. Психология эмпатии  

 

Перечень тем проектов к Разделу 2. 

1. Этические дилеммы в философии и медицине 

Перечень тем эссе к Разделу 2. 

1. Как я представляю себе общение психолога в медицинской организации 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Сарычев, С. В.  Социальная психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514527 (дата 

обращения: 15.03.2023). 

 2. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510546 (дата обращения: 15.03.2023).                                                                                       

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3. 

1. Конфликтология и понятие конфликта 

2. Виды конфликтов 

3. Причины конфликтов: объективные, социально-психологические и личностные 

4. Структура конфликта: объективные и психологические компоненты 

5. Деструкивные и конструктивные функции конфликтов 

6. Динамика конфликта 

7. Уровни и виды конфликтов в медицине. Конфликты на ровнях общества, 

администрации, конфликты в диадах «врач-пациент», «врач-врач», «пациент-пациент» 

8. Разрешение конфликтов. Варианты исхода конфликтов 

9. Критерии разрешенности конфликтов. Условия разрешения конфликтов 

10. Факторы успешного разрешения конфликтов 

11. Этапы разрешения и стратегии выхода из конфликтов 

 

Перечень тем докладов к Разделу 3. 

1. История зарубежной конфликтологии  

2. История отечественной конфликтологии 

3. Отрасли конфликтологии 

4. Конфликты в мире животных 

5. Методы исследования конфликтов 

6. Конфликт как тип «трудных» ситуаций 



 17 

7. Информационный подход к изучению и регулированию конфликтов  

8. Внутриличностные конфликты  

9. Семейные конфликты 

10. Конфликты между руководителями и подчиненными 

11. Конфликты в условиях учебной деятельности 

12. Межгрупповые конфликты 

13. Прогнозирование и профилактика конфликтов 

14. Медиация как способ разрешения конфликтов 

 

Перечень тем проектов к Разделу 3. 

1. Конфликтология как научная дисциплина 

2. Профилактика конфликтов в организациях 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 1. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514358 (дата 

обращения: 01.03.2023).                                                  

 2. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата обращения: 01.03.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4. 

1. Социальная группа и ее функции 

2. Виды социальных групп 

3. Лидерство и его виды 

4. Харизма 

5. Особенности общения с детьми и их родителями 

6. Особенности общения с подростками и пожилыми людьми 

7. Общение медика с представителями различных культур 

8. Внутренняя картина болезни. Общение с пациентами с различными типами отношения к 

болезни 

9. Общение с медицинской организации («по горизонтали», «по вертикали») 

10. Ятрогении, вызванные общением. Профилактика ятрогений 

11. Эмоциональное выгорание. Факторы риска развития эмоционального выгорания и его 

профилактика 

 

Перечень тем докладов к Разделу 4. 

1. Приемы саморегуляции в общении 

2. Социальная психология коллектива 

3. Социально-психологический климат 
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4. Толерантность и ее особенности в медицине 

5. Личностное влияние 

6. Эффект плацебо 

7. Профессиональные качества медицинского работника 

8. Застенчивость как психологическая особенность 

 

Перечень тем проектов к Разделу 4. 

1. Профилактика конфликтов в медицинской организации 

2. Развитие представлений о личности медицинского работника 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Сарычев, С. В.  Социальная психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514527 (дата 

обращения: 15.03.2023). 

 2. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510546 (дата обращения: 15.03.2023).                                                                                       

 

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).  

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 
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(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). 

Подготовка проекта.  

Проект - вид самостоятельной исследовательской групповой работы обучающихся с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

проекта состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и изложения собственных 

мыслей с использованием интерактивных технологий (аудио- и видеоматериалы, презентации и 

т.п.). Группа учащихся (3-5 человек) должна представить на занятии результаты своего 

исследования. Допускается использование различного рода источников. Темы проектов 

преподаватель предлагает из числа тех, которые затрагивались на лекциях или практических 

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

преподавателя, в качестве темы проекта может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Подготовка 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 
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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. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, 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. 
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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. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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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) 

 

Раздел - 1 «Общение как социально-психологический феномен» 

 

Форма рубежного контроля - письменное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-5 

 

 

1. Какой из перечисленных ниже уровней НЕ был включен Б.Г. Ананьевым в уровневое 

деление феномена общения? 

А. Микроуровень 

Б. Макроуровень 

В. Метауровень 

Г. Мезоуровень 

2. Как из перечисленных ниже определений является определением конвенционального уровня 

общения? 

А. Уровень общения, на котором партнер – это соперник в игре, которую непременно 

надо выиграть 

Б. Уровень общения, на котором один из партнеров (или оба) не хотят контакта, но без 

него не могут обойтись 

В. Уровень общения, который предполагает повышенную направленность на партнера 

как на участника коллективной деятельности 

Г. Уровень общения, на котором имеет место быть равноправное человеческое 

взаимодействие в рамках принятых правил поведения 

3. Какая из перечисленных ниже функций общения способствует выработке навыков 

взаимодействия человека в обществе по принятым в нем нормам и правилам? 

А. Социализации 

Б. Понимания 

В. Интеграции 

Г. Регуляционно-коммуникативная 

4. Какое из перечисленных ниже видов общения строиться на основе личных контактов и 

непосредственного восприятия друг другом общающихся людей в самом акте общения? 

А. Непосредственное 

Б. Опосредованное 

В. Прямое 

Г. Косвенное 
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Код контролируемой компетенции - ПК-10 

 

5. Какое количество сторон выделяют в структуре общения? 

А. 3 

Б. 4 

В. 5 

Г. 6 

6. Какая из перечисленных ниже теорий общения связывает коммуникацию с интересами 

людей и социальных групп? 

А. Информационная 

Б. Семиотическая 

В. Когнитивная 

Г. Критическая 

7. Какую группу явлений из перечисленных ниже, согласно Е.В. Залюбовской, НЕЛЬЗЯ отнести 

к причинам, порождающим коммуникативные барьеры в общении? 

А. Мотивационно-операциональные 

Б. Индивидуально-психологические 

В. Социально-психологические особенности общающихся 

Г. Верного ответа нет 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-16 

 

8. Какой психолог из перечисленных ниже был автором исследования, в котором испытуемых 

принуждали «бить током» специально подготовленных «учеников»? 

А. М. Шериф 

Б. С. Милгрэм 

В. С. Аш 

Г. А. Маслоу 

9. Какие факторы из перечисленных ниже можно отнести к факторам, влияющим на феномен 

конформности? 

А. Численность группы 

Б. Публичный ответ 

В. Статус 

Г. Все ответы верны 

10. Какое количество эго-состояний выделил Э. Берн в структуре личности в рамках 

транзактного анализа? 

А. 2 

Б. 3 

В. 4 

Г. 5 
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Раздел – 2 «Профессиональное общение медицинского работника» 

 

Форма рубежного контроля - письменное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-10 

 

1. Какое из определений, приведенных ниже, является определением медицинского общения? 

А. Коммуникативная деятельность, направленная на содействие выздоровлению 

больного человека, на сохранение его жизни и здоровья 

Б. Обследование с целью исключить наличие заболевания 

В. Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, 

которая подразумевает достижение взаимопонимания между партнерами по общению, 

осознание ситуации и предмета общения 

Г. Способность медика выдерживать субъективно нежелательные, неприемлемые для 

него индивидуальные особенности пациентов, отрицательные качества, осуждаемые 

поступки, привычки, чуждые стили поведения и стереотипы мышления 

2. Какой из перечисленных ниже видов психологической установки подразумевает 

возможность сочетания в глазах пациента как положительных, так и отрицательных качеств 

медика? 

А. Сбалансированная 

Б. Адекватная 

В. Гармоничная 

Г. Интегративная 

3. Какое количество факторов, влияющих на характер общения и отношения к медику, 

выделяет Л.Д. Столяренко? 

А. 3 

Б. 4 

В. 5 

Г. 6 

4. Какой из перечисленных ниже компонентов относят к невербальным компонентам активного 

слушания? 

А. Зрительный контакт 

Б. Поза тела, сигнализирующая о внимании и готовности слушать 

В. Расстояние между медиком и пациентом 

Г. Все ответы верны 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-14 

 

5. Какой принцип из перечисленных ниже лежит в основе этической модели Гиппократа? 
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А. «Не навреди» 

Б. «Делай добро» 

В. «Соблюдай долг» 

Г. «Уважай права и достоинство личности» 

 

6. Какими виделись Парацельсу отношения между врачом и пациентом? 

А. По типу «отец-сын» 

Б. По типу «мать-дочь» 

В. По типу «сестра-брат» 

Г. По типу «ты – мне, я –тебе» 

 

7. Поиск ответов на какие вопросы из перечисленных ниже НЕ включается в деонтологическую 

модель этики? 

А. Вопросов соблюдения врачебной тайны 

Б. Вопросов меры ответственности за жизнь и здоровье больных 

В. Вопросов взаимоотношений с больными и их родственниками 

Г. Верного ответа нет 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-16 

 

8. К какому из перечисленных ниже принципов «Универсальной декларация этических 

принципов» относится пункт об уважение способности отдельных индивидов, семей, групп и 

сообществ принимать самостоятельные решения и заботиться о себе и друг друге? 

А. Принцип уважения достоинства личности и людей 

Б. Принцип компетентной заботы о благополучии личности и людей 

В. Принцип честности 

Г. Принцип профессиональной и научной ответственности 

 

9. Какой психолог из перечисленных ниже придавал наибольшее значение эмпатии для 

психотерапевтической практики? 

А. З. Фрейд 

Б. Л.С. Выготский 

В. К. Роджерс 

Г. Б.Ф. Скиннер 

 

10. Какой вид эмпатии из перечисленных ниже НЕ выделяет Ч. Крамер? 

А. Эмоциональная 

Б. Когнитивная 

В. Предикативная 

Г. Поведенческая 

 

 

Раздел – 3 «Психология конфликта» 

 

Форма рубежного контроля - письменное тестирование 
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Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-10 

 

 

1. Какая из перечисленных ниже наук НЕ изучает конфликты? 

А. Психология 

Б. Социология 

В. Педагогика 

Г. Верного ответа нет 

2. Какие виды конфликтов выделяют с точки зрения от соотношения позитивных и негативных 

элементов? 

А. Конструктивные и деструктивные 

Б. Семейные и бытовые 

В. Нормативные и ненормативные 

Г. «Вертикальные» и «горизонтальные» 

3. Какое количество групп причин конфликтов выделяют А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов? 

А. 2 

Б. 3 

В. 4 

Г. 5 

4. Какая из приведенных ниже тактик поведения в конфликте подразумевает предъявление 

требований, указаний, приказов, угрозы, предъявление компромата, шантаж? 

А. Тактика захвата и удержания объекта конфликта 

Б. Тактика фиксации своей позиции 

В. Тактика давления 

Г. Тактика дружелюбия 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-14 

 

5. Какое количество этапов выделяют в динамике конфликта? 

А. 2 

Б. 3 

В. 4 

Г. 5 

 

6. Какой из приведенных ниже типов конфликтов относится к «горизонтальным»? 

А. Врач-пациент 

Б. Подразделение-подразделение 

В. Врач-Врач 

Г. Все ответы верны 
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7. Какая из перечисленных ниже причин относится к объективным причинам конфликтов на 

уровне «врач-пациент»? 

А. Организационно-технические, финансовые и др. причины 

Б. Ожидания как врача, так и пациента 

В. Нарушения правил этики и деонтологии врачом 

Г. Нарушения врачом стратегии и тактики лечения, ошибки в работе, ятрогении 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-16 

 

 

8. Какая из перечисленных ниже форм разрешения конфликта подразумевает воздействие на 

конфликт, в результате которого ликвидируются его основные структурные элементы? 

А. Затухание 

Б. Урегулирование 

В. Устранение 

Г. Перерастание в другой конфликт 

 

9. Какое из перечисленных ниже условий разрешения конфликтов НЕ выделяется А.Я. 

Анцуповым, А.И. Шипиловым? 

А. Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения 

Б. Снижение интенсивности негативных эмоций 

В. Объективное обсуждение проблемы 

Г. Верного ответа нет 

 

10. Какое из перечисленных ниже определений является определением компромисса как 

стратегии выхода из конфликта по К. Томасу? 

А. Желание оппонентов завершить конфликт частичными уступками 

Б. Попытка уйти из конфликта при минимуме затрат 

В. Вынужденный или добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций 

Г. Навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения 

 

Раздел – 4 «Культура профессиональной коммуникации медицинского работника» 

 

Форма рубежного контроля - письменное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-5 

 

 

1. Какое из перечисленных ниже утверждений является описанием инструментальной функции 

группы? 

А. Группы образуются ради выполнения определенной работы  

Б. Группы имеют возможности удовлетворить стремление своих членов к социальному 

одобрению, уважению и доверию 



 29 

В. Люди объединяются в группы для получения материальной и духовной поддержки, 

ослабления неприятных чувств 

Г. Верного ответа нет 

2. Какой из перечисленных ниже видов социальных групп может быть определен как 

«искусственно выделенная по какому-то признаку совокупность людей, реально не имеющих 

никаких связей между собой»? 

А. Номинальная 

Б. Реальная 

В. Формальная 

Г. Неформальная 

3. Какая из перечисленных ниже социально-психологических особенностей НЕ относится к 

лидеру? 

А. Возникает стихийно 

Б. Осуществляет регуляцию официальных отношений и целей 

В. Обладает меньшим числом санкций по сравнению с руководителем 

Г. Все ответы верны 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-10 

 

4. Какое количество стилей лидерства выделяется в психологии? 

А. 2 

Б. 3 

В. 4 

Г. 5 

5. Какая из перечисленных ниже особенностей коммуникации НЕ относится к особенностям 

общения с детьми в медицинском учреждении? 

А. Сама госпитализация может быть травмирующей ситуацией 

Б. Могут быть патологические реакции протеста (крик, плачь, отказ от общения с 

медиками, нежелание отпускать мать, уход в себя) 

В. Медики часто испытывают эмоциональное напряжение из-за подобного поведения 

детей 

Г. Верного ответа нет 

 

6. Какая особенность из перечисленных ниже характерна для открытых культур? 

А. Ориентация на нормативное поведение 

Б. Традиции коллективизма, четкое разделение окружающих на «своих» и «чужих» 

(«мы-они»)  

В. Терпимость в отношении самобытности личности 

Г. Подозрительное, а иногда и отрицательное отношение к инновациям 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-14 
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7. Какой из перечисленных ниже уровней аутопластической картины болезни является 

базовым? 

А. Эмоциональный 

Б. Интеллектуальный 

В. Сенситивный 

Г. Поведенческий 

 

8. Какая из перечисленных ниже особенностей характерна для ипохондрического типа 

отношения к болезни? 

А. Попытки сохранить работоспособность, «уход от болезни в работу» 

Б. Крайняя сосредоточенность на субъективных ощущениях и преувеличение их 

значимости 

В. Слабость и раздражительность, которую человек часто выплескивает на окружающих 

Г. Неверие в выздоровление, удрученность болезнью, депрессивное состояние 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-16 

 

 

9. Какая разновидность ятрогении из перечисленных ниже является следствием чрезмерности 

применения инвазивных диагностических методов (таких как биопсия, эндоскопия)? 

А. Манипуляционная 

Б. Медикаментозная 

В. Хирургическая 

Г. Ятрогения, вызванная общением 

 

10. Что из перечисленного ниже является основной причиной возникновения и развития 

эмоционального выгорания? 

А. Неудовлетворенность рабочим графиком 

Б. Неудовлетворенность социально-психологическим климатом в коллективе 

В. Неудовлетворенность оплатой труда 

Г. Стресс 

 

 

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 

ПК-5 1. Понятие общения и его виды  

2. Функции общения  

3. Теории общения  

4. Виды социального взаимодействия.  
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5. Структура общения. Стороны общения. 

6. Барьеры общения и их источники.  

7. Манипуляции. Механизмы и признаки.  

8. Психическое заражение.  

9. Исследования конформизма в психологии. Факторы, 

влияющие на конформизм. 

10. Социальное взаимодействие. Социальные роли, их 

характеристики и виды. 

11. Транзактный анализ общения по Э. Берну 

ПК-10 1. Конфликт. Виды конфликтов 

2. Причины конфликтов 

3. Структура конфликта 

4. Функции конфликтов 

5. Динамика конфликта 

6. Уровни конфликтов в медицине. Конфликты на уровнях 

общества и администрации 

7. Уровни конфликтов в медицине. Конфликты в диадах 

«врач-пациент», «врач-врач», «пациент-пациент» 

8. Формы завершения и варианты исхода конфликтов 

9. Критерии разрешенности конфликтов.  

10. Условия разрешения конфликтов. 

11. Факторы успешного разрешения конфликтов.  

12. Этапы разрешения конфликтов. Стратегии выхода из 

конфликта. 

13. Социальные группы. Функции социальных групп. 

14. Классификации социальных групп 

15. Виды взаимодействия в группе 

16. Лидерство. Виды лидерства.  

17. Отличие лидера от руководителя. Харизма. 

ПК-14 1. Особенности общения в медицине. Коммуникативная 

компетентность и толерантность. 

2. Психологические особенности медика, 

предрасполагающие к успешному общению с пациентом. 

Виды психологических установок пациентов. 

3. Факторы, влияющие на характер общения и отношения к 

медику. Типы вопросов в процессе медицинской 

коммуникации. Активное слушание. 

4. Этика в медицине и психологии. Этические принципы 

Гиппократа и Парацельса 

5. Этические модели деонтологии и биоэтики 

6. Универсальная декларация этических принципов 

психолога 

7. Эмпатия. Виды, формы, уровни эмпатии. 

ПК-16 1. Особенности общения с детьми и их родителями в 

медицинской организации 

2. Особенности общения с подростками и пожилыми людьми 
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в медицинской организации 

3. Упрощенная типология культур. Общение медика с 

представителями различных культур. 

4. Внутренняя картина болезни (ВКБ). Факторы, влияющие 

на формирование ВКБ. 

5. Типы отношения к болезни. Общение с пациентами с 

различными типами отношения к болезни 

6. Общение с коллегами в медицинской организации 

(отличия в общении «по горизонтали» и «по вертикали») 

7. Ятрогении. Виды ятрогений. Профилактика ятрогении, 

вызванной общением 

8. Эмоциональное выгорание. Его признаки. 

9. Факторы риска развития эмоционального выгорания. 

Профилактика эмоционального выгорания 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата 

обращения: 15.03.2023).                                                                              

2. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516757 (дата обращения: 15.03.2023).                                                                               

3. Сарычев, С. В.  Социальная психология. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514527 (дата 

обращения: 15.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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 1. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510546 (дата обращения: 15.03.2023).                                                                                       

 2. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514358 (дата 

обращения: 01.03.2023).                                                  

 3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата обращения: 01.03.2023). 

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/ 

 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.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 практического типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий практического 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 практического 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 практического 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 практического занятия проводиться 

обучающимися под руководством преподавателя. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию с учетом 

активности учащегося. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену.  

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. 

 

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  

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  
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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/ 

 

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 практического 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. 

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.).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана со специализацией реализуемой 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).  

Целью дисциплины (модуля) «Нарушения психического развития в детском возрасте 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений)» является предоставление 

студентам возможности получения на теоретическом и практическом уровнях системных знаний 

об основных патопсихологических закономерностях нарушений психического развития у детей,  

ознакомление с рядом общих закономерностей аномального развития, о роли различных 

факторов в возникновении асинхроний развития и патопсихологических новообразований.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формировать научное представление о подходах и принципах классификации 

патопсихологических закономерностей нарушений психического развития у детей, об общих 

закономерностях аномального развития ребенка, природе асинхроний развития и 

патопсихологических новообразований 

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

педагогической психологии, специальной педагогики и др. дисциплинами. 

3. Раскрыть методические принципы изучения клинических закономерностей видов 

психического дизонтогенеза, влияния болезней на патологическое развитие. 

4. Формировать у студентов практические навыки психологической диагностики аномалий 

психического развития у детей, изучения причин и факторов нарушений развития, разрабатывать 

программы психологической помощи семьям, воспитывающим детей с психическим 

недоразвитием. 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология». соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-5 способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

ПК-5.1 Использует 

практические и 

исследовательские 

задачи при 

составлении 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей 

Знать: практические 

и исследовательские 

задачи, составление 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 
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психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, а 

также факторов риска 

и дезадаптации 

ПК-5.2 Обосновывает 

использование 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей 

 

а также факторов 

риска и дезадаптации 

 

Уметь: 

применять на 

практике 

практические и 

исследовательские 

задачи, составять 

программы 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и дезадаптации 

 

Владеть: навыками 

использования 

практических и 

исследовательских 

задач, составления 

программ 

диагностического 

обследования больных 

с психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и дезадаптации 

 ПК-8 способностью и 

готовностью к 

применению на 

практике 

диагностических 

методов и процедур 

для оценки сохранных 

и нарушенных 

звеньев в структуре 

психической 

деятельности и 

личности больного 

ПК-8.1 Использует на 

практике 

диагностические 

методы и процедуры 

оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в 

структуре 

психической 

деятельности и 

личности больного 

Знать: как 

использовать на 

практике 

диагностические 

методы и процедуры 

для оценки сохранных 

и нарушенных звеньев 

в структуре 

психической 

деятельности и 

личности больного  

 

Уметь: 

применять на 

практике 

диагностические 

методы и процедуры 

для оценки сохранных 

и нарушенных звеньев 

в структуре 

ПК-8.2 Обосновывает 

различные методы и 

процедуры для оценки 

сохранных и 

нарушенных звеньев в 

структуре 

психической 

деятельности и 

личности больного 
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психической 

деятельности и 

личности больного  

 

Владеть: навыками 

использования 

диагностических 

методов и процедур 

для оценки сохранных 

и нарушенных звеньев 

в структуре 

психической 

деятельности и 

личности больного 

 ПК-10 способностью и 

готовностью к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

ПК-10.1 Использует 

разработки и 

осуществляет 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Знать: как 

разрабатывать и 

осуществлять 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 
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реабилитации ПК-10.2 

Обосновывает 

использование 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации  

 

Уметь: 

разрабатывать и 

осуществлять 

личностно- и 

социально-

ориентированные 

программы 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

Владеть: навыками 

разработки 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 ПК-11 способностью и 

готовностью к 

применению 

современных 

методов оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

ПК-11.1 Использует 

на практике 

современные методы 

оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

Знать: как 

использовать на 

практике 

современные методы 

оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

Уметь: 

применять на 

практике 

современные методы 

оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

ПК-11.2 

Обосновывает 

современные методы 

оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 
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расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

методов оценки и 

оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, а 

также членов их 

социальных сетей 

 ПК-13 готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

ПК-13.1 

Демонстрирует 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Знать: как выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Уметь: 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Владеть: навыками 

анализа информации 

о потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

ПК-13.2 использует в 

практической 

деятельности 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 ПК-14 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическо

е обследование 

пациента в 

ПК-14.1 

Демонстрирует 

способы 

планирования и 

самостоятельного 

проведения 

психодиагностическо

Знать: как проводить 

психодиагностическо

е обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-
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соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

го обследования 

пациентов 

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Уметь: 

проводить 

психодиагностическо

е обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Владеть: навыками 

проводения 

психодиагностическо

го обследования 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

ПК-14.2 

Обосновывает 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 ПК-15 способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическо

го обследования 

пациента, 

ПК-15.1 

Демонстрирует 

обработку и анализ 

данных 

психодиагностическо

го обследования 

пациента 

Знать: как 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическо

го обследования 

пациента, 
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формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

 

ПК-15.2 Использует 

на практике 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение 

 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение 

 

Уметь: 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическо

го обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение  

 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

данных 

психодиагностическо

го обследования 

пациента, 

формулирования 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения 

 

 

 

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 две зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
44 44    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24 24    
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из них: в форме практической подготовки 0 0    

Лабораторные  0 0    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

     Консультации  0 0    

            из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 19 19    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

Диф.з

ачет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
 

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 4) 

Раздел 1. Клинические 

закономерности 

дизонтогенеза 

34 12 22 10  12  0  0 

 

Тема 1.1. Понятие 

дизонтогенеза. Этиология 

и патогенез дизонтогений 

17 6 11 5  6  0  0 

 

Тема 1.2. Интенсивность 

повреждения мозга. 

Микросоциально-

педагогическая 

запущенность. 

Патохарактерологическое 

формирование личности. 

Соотношение симптомов 

дизонтогенеза и болезни 

17 6 11 5  6  0  0 
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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
 

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
 

Раздел 2. 

Классификация 

психического 

дизонтогенеза 

33 11 22 10  12  0  0 

 

Тема 2.1. Основные 

клинические проявления 

у детей и подростков с 

психическим 

недоразвитием, ЗПР и 

поврежденном развитии 

 

17 6 11 5  6  0  0 

 

Тема 2.2. Клинические 

проявления у детей и 

подростков при 

дефицитарном, 

искаженном и 

дисгармоничном 

развитии 

 

16 5 11 5  6  0  0 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Диф. 

заче

т 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 19 44 20  24 0 0 0 0 0 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Клинические закономерности дизонтогенеза 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Изучение особенностей динамики психических процессов в детском возрасте 
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Тема 1.1. Понятие дизонтогенеза. Этиология и патогенез дизонтогений 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Особенности динамики психических процессов в детском возрасте. Динамика 

психических процессов в детском возрасте. Принцип гетерохронности Работоспособность в 

детском возрасте. Асинхрония развития. Анализ темпа деятельности ребенка Особенности 

внимания и его нарушение в детском возрасте, Анализ распределения внимания. Оценка 

способности к переключению внимания и его нарушение. 

Тема 1.2. Интенсивность повреждения мозга. Микросоциально-педагогическая 

запущенность. Патохарактерологическое формирование личности. Соотношение 

симптомов дизонтогенеза и болезни.  

Перечень изучаемых элементов содержания  

Сформированность познавательной деятельности. Особенности познавательной 

деятельности ребенка.  Виды познавательной деятельности ребенка. Сформированность 

различных видов памяти в разных возрастных периодах. Сформированность мышления и речи в 

разных возрастных периодах. Виды мышления у ребенка. Основные виды деятельности в 

детском возрасте. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

 Тема практического занятия: Понятие дизонтогенеза. Этиология и патогенез 

дизонтогений 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Этапы развития подходов к формированию индивидуального образовательного пространства. 

2. Индивидуальный образовательный маршрут как модель социально-психологической 

реабилитации детей в условиях дизонтогенеза. 

3. Проблемы обеспечения индивидуального подхода к обучению психолого-педагогическим 

методическим сопровождением. 

4. Роль психолога в работе с семьями детей в условиях дизонтогенеза, обучающихся по 

индивидуальным программам. 

5. Психологическая помощь детям в условиях дизонтогенеза в начальный период обучения в 

школе. 

6. Программы преодоления дефицита коммуникации у детей в условиях дизонтогенеза. 

7. Современные достижения в организации социально-психологического обследования детей в 

условиях дизонтогенеза. 

8. Формы психолого-педагогической работы с родителями детей в условиях дизонтогенеза. 

9. Методы психокоррекционной работы с подростками в условиях дизонтогенеза. 

 

 

 

 Тема практического занятия: Интенсивность повреждения мозга. Микросоциально-

педагогическая запущенность. Патохарактерологическое формирование личности. 

Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 
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 Темы докладов:  

 

 

1. Содержание просветительской работы о психологии детей в условиях дизонтогенеза в 

учебных учреждениях. 

2. Современные исследования внутренних механизмов самосознания детей в условиях 

дизонтогенеза. 

3. Деятельность общественных и государственных институтов в отношении детей в условиях 

дизонтогенеза, обучающихся в школе 

4. Дети в условиях дизонтогенеза в контексте современного образовательного права. 

5. Интегрированное или инклюзивное обучение детей в условиях дизонтогенеза – 

современные проблемы. 

6. Проблема формирования личности ребенка в условиях дизонтогенеза – привитие 

самостоятельности. 

7. Обучение родителей общению с детьми в условиях дизонтогенеза. 

8. Адаптация зарубежного опыта реабилитации детей в условиях дизонтогенеза в российских 

условиях. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Классификация психического дизонтогенеза 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Изучение основных клинических проявлений у детей и подростков с психическим 

недоразвитием, ЗПР и поврежденном развитии.  

 

Тема 2.1. Основные клинические проявления у детей и подростков с психическим 

недоразвитием, ЗПР и поврежденном развитии 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Классификации видов психического недоразвития. Особенности гностических, эмоционально-

волевых процессов и личности у детей и подростков с психическим недоразвитием. Клинические 

и клинико-психологические классификации задержки психического развития (ЗПР). 

Особенности психического развития детей и подростков с различными формами ЗПР 

(конституциональная, соматогенная, психогенная формы и церебрально-органического генеза). 

Тема 2.2. Клинические проявления у детей и подростков при дефицитарном, 

искаженном и дисгармоничном развитии 

Перечень изучаемых элементов содержания  
 Психологическая характеристика детей с грубым недоразвитием, либо повреждением 

отдельных анализаторных систем: зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также 

рядом инвалидизирующих хронических соматических заболеваний. Соотношение первичного и 

вторичного дефектов в формировании психических нарушений. Особенности эмоционально-

личностной сферы. Вопросы компенсации. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 Тема практического занятия: Основные клинические проявления у детей и 

подростков с психическим недоразвитием, ЗПР и поврежденном развитии 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Вклад Л.С. Выготского в исследовании проблем дизонтогенеза. 

2. Соотношение биологического и социального на материале изучения детей и 

подростков с проблемами дизонтогенеза. 

3. Дефицитарное развитие в детском и подростковом возрасте - клиникопсихологические 

характеристики. 

4. Клинико-психологические особенности детей с психическим недоразвитием. 

5. Клинико-психологические особенности детей с различными формами задержки 

психического развития. 

6. Теоретические подходы к психологическому изучению искаженного психического 

развития. 

 

 

 

 Тема практического занятия: Клинические проявления у детей и подростков при 

дефицитарном, искаженном и дисгармоничном развитии 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Клинико-психологические особенности детей и подростков с дисгармонией 

психического развития. 

2. Проблемы распада психических функций на материале изучения детей и 

подростков перенесших менингоэнцефалит. 

3. Методологические проблемы изучения психического развития при дизонтогенезе. 

4. Эволюционно-динамические направления при изучении психического 

дизонтогенеза. 

5. Особенности развития психических процессов и личности детей и подростков с 

различными формами детского церебрального паралича. 

6. Особенности формирования гностических процессов у детей с психическим 

недоразвитием и ЗПР (клинико-психологический подход). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Форма рубежного контроля – письменный опрос 

 

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) 

Раздел 1. Клинические 

закономерности 

дизонтогенеза 

3 Выполнение кейс - задания 

2 Подготовка проекта  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. 

Классификация 

психического 

дизонтогенеза 

5 Подготовка реферата   

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

19  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

19  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Понятие дизонтогенеза. Этиология и патогенез дизонтогений. 

2. Какова динамика психических процессов в детском возрасте? 

3. Что означает принцип гетерохронности? 

4. Каково понятие работоспособности в детском возрасте?  

5. Биологические и социальные факторы в развитии дизонтогений. 

6. Локализация, время, интенсивность повреждения мозга в развитии дизонтогений. 

7. Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни (по В.В. Лебединскому) 

8. Особенности внимания и его нарушение в детском возрасте,  

9. Анализ распределения внимания 

10. Оценка способности к переключению внимания и его нарушение. 

11. Продуктивные негативные симптомы, их характеристики. 

12. Уровни нервно-психического реагирования у детей. 

 

 

Название кейс-заданий к Разделу 1 

 

Кейс «Кейс-задание 1 

За помощью к социальному педагогу школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обратился классный руководитель 8 класса по поводу  ученицы Н. Из 

рассказа классного руководителя известно, что в класс пришла новая ученица – девочка 14 лет, 

очень активная, поведение вызывающее, с педагогами груба. Поручения педагогов выполнять 

отказывается, на уроках не работает, домашние задания не выполняет. На все требования 

педагогов, классного руководителя отвечает грубо: «Не хочу!» и продолжает вести себя 

агрессивно с педагогами. Агрессию против одноклассников  проявляет не всегда. 

  В школу-интернат девочка Н. поступила из неблагополучной, многодетной семьи, в которой 

воспитывалось 5 детей. Мать-одиночку за ненадлежащее исполнение своих родительских 

обязанностей лишили родительских прав в отношении всех детей. Все пятеро детей являются 

воспитанниками и обучаются в данной школе-интернате.  За время пребывания в школе-

интернате  звонков и посещений матери не было (все дети обучаются в одном учреждении). 

Девочка Н. очень переживала и нервничала, часто ругалась по этому поводу с братьями и 

сестрами. Часто посещала медицинский кабинет учреждения, жаловалась на недомогание, а 

после обследований врача выяснилось, что девочка Н. симулирует. 

  Выделить проблему и ее решение: 
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 «Кейс-задание 2. Синдром раннего детского аутизма (искаженное развитие).  

Миша 3., 3 года. Обратилась мама с мальчиком по совету знакомых. Маму беспокоит 

своеобразное развитие ребенка. Отдельные слова появились в 7 месяцев, фразовая речь - к году. 

Сейчас у ребенка фразовая речь со своеобразными, не соответствующими содержанию 

интонациями. Формирование двигательных навыков задержано: ходить ребенок начал с 1,5 лет. 

До настоящего момента самостоятельно не ест, но одевается. Ходит на носочках, размахивая 

руками. Игровые интересы не выражены, может часами сидеть и перекладывать шнурок, крышку 

от бутылки и т. п. с места на место. Знает цифры и интересуется ими: запоминает номера 

троллейбусов, проезжающих машин. Какие нарушения имеются в данном случае? Вариант 2. 

История одного случая: Антон был очень «послушным» ребенком: он очень редко плакал и не 

требовал к себе внимания. Его мать считала, что это могло быть своеобразной компенсацией за 

болезненные роды, прошедшие с осложнениями. Когда Антон подрос, его безразличие к 

окружающим стало беспокоить мать, хотя отец полагал, что дело попросту в его «характере», так 

как родной брат отца был необщительным в детстве и отличался весьма эксцентричным 

поведением в зрелом возрасте. К тому времени, когда дети ее подруг уже составляли фразы из 

двух слов, Антон не выказывал ни малейшего интереса ни к разговорам, ни к бессчетным 

попыткам его матери наладить с ним связь. Несмотря на проверку его слуха в поликлинике, мать 

дважды обращалась к врачу и жаловалась, говоря, что ребенок, наверное, глухой, в тайне 

опасаясь, что у него повреждение мозга. Опытный врач встревожился, решив, что у Антона 

может быть задержка в развитии, вызванная неврологическими причинами, но не сказал об этом 

матери, стараясь ее не тревожить. Не раз встречавшийся с подобными проблемами, он назначил 

встречу с психиатром, который был известен своими исследованиями детских расстройств, - со 

«специалистом», как он сказал матери Антона. После нескольких последующих визитов врачи 

пришли к выводу...» 

Кейс задание 3. Кейс 3. Первоклассница Алина на уроках не проявляла никакой активности и 

интереса, неохотно выполняла задания. Однако на уроке чтения часто тянула руку, верно и с 

интересом отвечала на вопросы. Главная причина активности на данном уроке заключалась в 

том, что на нем был особый способ оценки знаний - это были небольшие картинки-смайлики 

(наклейки), которые учитель выставляла в дневник. 
Какие особенности детей младшего школьного возраста характеризует поведение Алины? 

Кейс-задание 4. Идет урок в первом классе. Дети выполняют самостоятельное задание в тетради. 

Сережа начинает запись вместе со всеми. Но вдруг взор его отрывается от тетради, перемещается 

на доску, затем - на окно. Лицо мальчика неожиданно озаряется улыбкой, и, повозившись в 

кармане, он достает оттуда новый разноцветный шарик. С шумом развернувшись на стуле, 

начинает демонстрировать игрушку соседу сзади. Не получив достойной оценки своего 

приобретения, встает, лезет в портфель, достает карандаш. Неудачно поставленный портфель с 

грохотом падает. После замечания учителя Сережа усаживается за парту, но через мгновение 

начинает медленно сползать со стула. И снова - замечание, за которым следует лишь короткий 

период сосредоточения... Наконец - звонок, Сережа первым выбегает из класса. 

О каких особенностях ребенка идет речь в данной ситуации? В чем кроется причина подобного 

поведения? Как помочь ребенку справиться с проблемой? 

Темы проектов к Разделу 1. 

1.Аффективные нарушения у детей младшего школьного возраста. 

2.Двигательные расстройства у детей от 3-хдо 6-ти лет (связь с созреванием лобно-моторных 

систем) 

3.Страхи в дошкольном возрасте и их психокоррекция. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 1. Фесенко, Ю. А.  Детская и подростковая психиатрия: "нестандартный", или "плохой 

хороший", ребенок : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов, Е. В. Фесенко. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-12887-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516675 (дата обращения: 10.03.2023).                                                     

 2. Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12886-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516673 (дата обращения: 

10.03.2023).                                                      

 3. Чиркова, Ю. В.  Проективные методы в диагностике нарушений развития личности в 

детском возрасте: учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова, Т. А. Колосова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05895-6. — 

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

https://urait.ru/bcode/515464 (дата обращения: 10.03.2023).       

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Расстройства восприятия: иллюзии и галлюцинации. 

2. Расстройства эмоциональной сферы детей при общем недоразвитии 

3. Расстройства мышления у детей дошкольного возраста при аномальном развитии. 

4. Нарушения речевой и двигательной сферы у детей с РАС. 

5. Проблема распада психических функций в детском и подростковом возрасте.  

6. Клинико-психологические особенности нарушений психических функций вследствие 

менингитов, менингоэнцефалитов, травмах головного мозга, эпилепсии и ревматических 

заболеваний. 

7. Церебростенические, церебро-апатические синдромы и их клинико-психологические 

характеристики. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Дефицитарное развитие в детском и подростковом возрасте - клиникопсихологические 

характеристики. 

2. Клинико-психологические особенности детей с психическим недоразвитием. 

3. Клинико-психологические особенности детей с различными формами задержки 

психического развития. 

4. Теоретические подходы к психологическому изучению искаженного психического 

развития. 

5. Клинико-психологические особенности детей и подростков с дисгармонией 

психического развития. 

6. Проблемы распада психических функций на материале изучения детей и 

подростков перенесших менингоэнцефалит. 

7. Методологические проблемы изучения психического развития при дизонтогенезе. 

8. Эволюционно-динамические направления при изучении психического 

дизонтогенеза. 

9. Особенности развития психических процессов и личности детей и подростков с 

различными формами детского церебрального паралича. 

10. Особенности формирования гностических процессов у детей с психическим 

недоразвитием и ЗПР (клинико-психологический подход). 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
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1. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08286-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/516786 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

2. Щанкин, А. А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье детей : 

учебное пособие : [16+] / А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577683 

(дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0139-2. – DOI 

10.23681/577683. – Текст : электронный.                                                                          

3. Малышев, В. Г. Особенности психоневрологического статуса ребенка в норме и при патологии 

/ В. Г. Малышев, А. А. Щанкин, Г. И. Щанкина. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 248 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577705 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-0144-6. – DOI 10.23681/577705. – Текст : электронный. 

 

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, 



 20 

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). 

 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

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

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: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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. 
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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) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Клиническ

ие 

закономерн

ости 

дизонтогене

за» 

ПК-5 Письме

нный 

опрос  

1.  Сравнительное изучение нормальных и патологических закономерностей 

протекания психических процессов. Понятие нормы. 

2. Процесс становления в раннем детском возрасте психических функций и 

формирование межфункциональных связей. 

3. Механизмы системогенеза психических функций в раннем возрасте.  

4. Понятие дизонтогенеза. 

5. Этиология и патогенез дизонтогений. 

6. Факторы, приводящие к психическим нарушениям у детей 

7. Негативные и продуктивные  симптомы. Возрастные симптомы. 

8.Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков 

9. Соотношение клинической и патопсихологической квалификации 

психических нарушений. 

10. Срав¬нительное изучение нормальных и патологических закономерно¬стей 

протекания психических процессов. Понятие нормы. 

11. Процесс становления в раннем детском возрасте психических функций и 
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формирование межфункциональных связей. 

ПК-8 Письме

нный 

опрос 

1.  Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы при 

интеллектуальной недостаточности. 

2. Особенности деятельности умственно отсталых детей. 

3. Сдерживание социальной адаптации при интеллектуальной  недостаточности.  

4. Социализация лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

5.  Клинические формы интеллектуальной  недостаточности. 

6. Основные варианты задержки психического развития (Лебединская К.С). 

7. Психолого-педагогическая и нервно-органическая природа задержки 

психического развития. 

8. Направления специальной коррекционно-развивающей деятельности 

психолога. 

9. Этиология органической деменции. Динамика болезненного процесса. 

10. Виды органической деменции по этиологическому критерию. 

11. Типы органической деменции у детей (Г.Е.Сухарева). 

12. Аномалии развития в связи с недостаточностью зрения и слуха. 

13. Психическое развитие глухих, слепых детей, детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

14. Характер и степень вторичных отклонений развития. 

15. Неравномерность развития психических функций. 

16. Причины патологического формирования личности дефицитарного типа. 

17. Основные направления коррекционной деятельности. 

2. 
Раздел -2 

«Классифик

ация 

психическог

о 

дизонтогене

за» 

ПК-10 Письме

нный 

опрос 

1. Классификации А.Е. Личко, В.В. Ковалева. 

2. Нарушение динамики аффективных процессов. 

3.  Деформация свойств нервной системы. 

4.  Шизоидная, эпилептоидная, истерическая,  неустойчивая, 

органическая психопатии, патологическое формирование личности. 

5.  Факторы патологического формирования лич¬ности. 
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6.  Основные положения теории психического развития Л.С. Выготского. 

7.  Роль познавательных потребностей в психическом развитии детей в 

условиях дизонтогенеза. 

ПК-11 Письме

нный 

опрос 

8. Роль общения в психическом развитии ребенка в условиях дизонтогенеза. 

9.  Роль и признаки компенсации и декомпенсации в развитии ребенка в 

условиях дизонтогенеза. 

10.  Характерные особенности чувств родителей при рождении больного 

ребенка. 

11.  Схема оценки состояния здоровья ребенка от рождения до трех лет в 

условиях дизонтогенеза. 

12. Направления помощи ребенку родителями в условиях дизонтогенеза. 

ПК-13 Письме

нный 

опрос  

1. Аномалии развития в связи с недостаточностью двигательной сферы. 

2. Типы аномального развития двигательной сферы. 

3. Клиническая структура детского церебрального паралича. 

4.  Синдром раннего детского аутизма. 

5. Клинико-психологическая структура раннего детского аутизма. 

6.  Этиология раннего детского аутизма. 

7.  Проявления раннего детского аутизма. 

8.  Интеллектуальные возможности, речь, общение, аффективная сфера, 

мутизм.  

 
 

ПК-14 Письме

нный 

опрос  

9.  Этапы становления аутистического синдрома. 

10.  Классификация Никольской О.С. 

11.  Возрастная динамика психического развития при аутизме. 

12.  Нарушения развития игры. 

13.  Психопатия, ее клинико-психологическая структура. 

14.  Систематика психопатий. 
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  ПК-15 Письме

нный 

опрос 

1. Роль зоны ближайшего развития в диагностике развития. 

2. Способ определения зоны ближайшего развития. 

3. Понятие о нормативной возрастной диагностике и принципах ее 

проведения. 

4. Игры на развитие восприятия в условиях дизонтогенеза (3 игры). 

5.  Игры, активизирующие основные модальности восприятия (по одной 

на модальность). 

6.  Игры на пространственную ориентацию (3 игры). 

7.  Игры на развитие навыка взаимодействия и коммуникации. 

8.  Игры на развитие высших психических функций памяти, внимания, 

воображения (по одной игре). 



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 

ПК-5 

  

 

1. Понятие дизонтогенеза. 

2. Этиология и патогенез дизонтогений. 

3. Факторы, приводящие к психическим 

нарушениям у детей 

4. Негативные и продуктивные  симптомы. 

Возрастные симптомы. 

5. Уровни нервно-психического реагирования у 

детей и подростков 

6. Соотношение клинической и 

патопсихологической квалификации психических 

нарушений. 

7. Сравнительное изучение нормальных и 

патологических закономерностей протекания 

психических процессов. Понятие нормы. 

ПК-8 
8. Процесс становления в раннем детском 

возрасте психических функций и формирование 

межфункциональных связей. 

9. Механизмы системогенеза психических 

функций в раннем возрасте.  

10. Общие закономерности нормального и 

ненормального развития. 

11. Критический (сензитивный) период, 

гетерохрония и асинхрония развития.  

12. Морфофункциональная организация мозга. 

ПК-10 
13. Патологии детского возраста. 

14. Первичные и вторичные нарушения. Общее и 

частное в синдромах дизонтогенеза. 

15. Типы классификаций психического 

дизонтогенеза. 

16. Варианты психического дизонтогенеза. 

17. Особенности развития личности и 

эмоционально-волевой сферы при интеллектуальной 

недостаточности. 

18. Особенности деятельности умственно отсталых 

детей. 
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ПК-11 

 

18. Клиническая структура детского церебрального 

паралича. 

19. Синдром раннего детского аутизма. 

20. Клинико-психологическая структура раннего 

детского аутизма. 

21. Этиология раннего детского аутизма. 

22. Проявления раннего детского аутизма. 

23. Интеллектуальные возможности, речь, 

общение, аффективная сфера, мутизм. 

ПК-13 

 

24. Этапы становления аутистического синдрома. 

25. Классификация Никольской О.С. 

26. Возрастная динамика психического развития 

при аутизме. 

27. Нарушения развития игры. 

28. Психопатия, ее клинико-психологическая 

структура. 

29. Систематика психопатий. 

30. Классификации А.Е. Личко, В.В. Ковалева. 

31. Нарушение динамики аффективных процессов. 

32. Деформация свойств нервной системы. 

ПК-14 

 

33. Шизоидная, эпилептоидная, истерическая, 

неустойчивая, органическая психопатии, патоло-

гическое формирование личности. 

34. Факторы патологического формирования 

личности. 

35. Основные положения теории психического 

развития Л.С. Выготского. 

36. Роль познавательных потребностей в 

психическом развитии детей в условиях 

дизонтогенеза. 

37. Роль общения в психическом развитии ребенка 

в условиях дизонтогенеза. 

ПК-15 
38. Роль и признаки компенсации и декомпенсации 

в развитии ребенка в условиях дизонтогенеза. 

39. Характерные особенности чувств родителей 

при рождении больного ребенка. 

40. Схема оценки состояния здоровья ребенка от 

рождения до трех лет в условиях дизонтогенеза. 

41. Направления помощи ребенку родителями в 

условиях дизонтогенеза. 

42. Понятие о социальной ситуации развития в 

определенном возрасте. 

43. Проблема диагностики возрастного развития. 

44. Роль зоны ближайшего развития в диагностике 

развития. 
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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. Фесенко, Ю. А.  Детская и подростковая психиатрия: "нестандартный", или "плохой 

хороший", ребенок : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов, Е. В. Фесенко. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12887-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516675 (дата обращения: 10.03.2023).                                                     

 2. Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12886-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516673 (дата обращения: 

10.03.2023).                                                      

 3. Чиркова, Ю. В.  Проективные методы в диагностике нарушений развития личности в 

детском возрасте: учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова, Т. А. Колосова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05895-6. — 

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

https://urait.ru/bcode/515464 (дата обращения: 10.03.2023).       

 5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08286-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/516786 (дата обращения: 10.03.2023).                                            

2. Щанкин, А. А. Особенности высшей нервной деятельности и психическое здоровье детей : 

учебное пособие : [16+] / А. А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577683 

(дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0139-2. – DOI 

10.23681/577683. – Текст : электронный.                                                                          

3. Малышев, В. Г. Особенности психоневрологического статуса ребенка в норме и при патологии 

/ В. Г. Малышев, А. А. Щанкин, Г. И. Щанкина. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 248 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577705 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-0144-6. – DOI 10.23681/577705. – Текст : электронный. 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

 

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/  

 

 

5.3 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 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; 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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) Нарушение психического развития в детском возрасте. 

 

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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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патентов 

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) «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (уровень специалитета) 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). 

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) «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» 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) «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Нарушения психического развития в детском возрасте» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений)» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана со специализацией реализуемой основной профессиональной образовательной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Оккупациональная терапия заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о оккупациональной терапии с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

применению средств и методов оккупациональной терапии в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Оккупациональная 

терапия». 
2. Раскрыть междисциплинарные связи курса с отделами оккупациональной терапии и 

реабилитации инвалидов, физиологией, 

 патопсихологией и др. дисциплинами. 

3. Раскрыть психологические особенности детей с двигательными  

дефектами на всех этапах их возрастного развития. 

4. Формировать у студентов практические навыки взаимодействия с: 

а. детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

б. профилактики вторичных нарушений, коррекции развития; 

в. консультирования родителей, психологического сопровождения в учебном 

процессе. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3; ПК-13; ПК-16, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (уровень специалитета). 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-3 способен и готов к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

ПК-3.1 

Демонстрирует 

владение 

теоретическими 

основами и 

методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

Знать: 

теоретические 

основы и методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 
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ПК-3.2 использует в 

практической 

деятельности 

методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

 

Уметь: 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

 

Владеть: 

теоретическими 

основами и 

методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

 ПК-13 готов выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

ПК-13.1 

Демонстрирует 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Знать: как выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 
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ПК-13.2 использует в 

практической 

деятельности 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Уметь: 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Владеть: навыками 

анализа информации 

о потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 ПК-16 способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

ПК-16.1 Использует в 

практической 

деятельности 

психологическое 

консультирование 

Знать: как 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 
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персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами) 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

Уметь: 

Проводить  

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

ПК-16.2 

Демонстрирует на 

практике 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 
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атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110 44 68   

Лекционные занятия 50 20 30   
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из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 60 24 36   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 0 0 0   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  0 0 0   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52 19 33   

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 72 108   

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очной 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
 

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 6) 

Раздел 1. Предмет 

оккупациональной 

терапии 

32 10 22 10  12  

 

   

Раздел 2. Сферы 

жизнедеятельности и 

проблемы инвалидов. 

Оккупациональная 

модель 

жизнедеятельности 

31 9 
22 

 
10  12  
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2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 6) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ОККУПАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение оккупациональной терапии, ее цели и задачи. Этапы развития. 

Современное состояние оккупациональной терапии в России и других странах мира. Всемирная 

федерация оккупациональных терапевтов. Основные методологические принципы и постулаты 

оккупациональной терапии. 

 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет           

Модуль 2 (Семестр 7) 

Раздел 4. Деятельность 

как терапия. 

Оккупациональное 

обследование и оценка 

состояния 

пациента/клиента 

31 11 20 10  12     

 

Раздел 5. Стратегии 

оккупационально-

терапевтического 

воздействия 

31 11 20 10  12     
 

Раздел 6.  Технические 

средства реабилитации. 

Организация 

пространства для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

31 11 20 10  12     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

. 

зачет    

 

 

 

 

  

 

Общий объем, часов 180 52 110 50  60  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

  

 Тема практического занятия: Предмет оккупациональной терапии 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Реабилитация слепых. 

2. Социально-психологическая реабилитация слепых. 

3. Социально-психологическая реабилитация глухих. 

4. Социально-психологическая реабилитация заикающихся. 

5. Социально-психологическая реабилитация с ОНР. 

6. Реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

7. Социально-психологическая реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

8. Профессиональное развитие. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа.  
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Сферы жизнедеятельности и проблемы инвалидов. Оккупациональная 

модель жизнедеятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самообслуживание: проблемы умывания, одевания, приготовления и приема пищи и т.д. 

Продуктивная деятельность: оплачиваемая и общественная работа, учеба, родительские 

обязанности, забота о ближних и др. Досуг: занятия физкультурой и спортом, художественным 

творчеством, рукоделием, игры, развлечения и т.д. Анализ основных проблем и возможных 

путей их преодоления. Возрастные этапы жизнедеятельности. 

Индивидуальные компоненты деятельности: сенсомоторные, ментальные, социо-

культурные, духовные. Компоненты окружающей среды: физические, социальные, культурные, 

политические, юридические, экономические. Взаимосвязь личности, деятельности и 

окружающей среды. Физическая доступность окружающей среды для инвалидов, 

архитектурные решения и нормы. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема практического занятия: Сферы жизнедеятельности и проблемы инвалидов. 

Оккупациональная модель жизнедеятельности 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Деятельность как терапия. 

2. Исторический экскурс в оккупациональную терапию. 

3. Реабилитация слепых. 

4. Сферы жизнедеятельности и проблемы детей с недееспособностью. 

5. Оккупациональная деятельность на протяжении жизни. 

6. Приемлемые формы организации досуга и отдыха. 

7. Реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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8. Семья как институт социализации. 

9. Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников. 

10. Комплексные системы реабилитации заикания у подростков и взрослых. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
 

 

МОДУЛЬ 2 (СЕМЕСТР 7) 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТЕРАПИЯ ОККУПАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА/КЛИЕНТА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования к деятельности: личностная значимость, соответствие возрасту, полу, 

культурным стандартам. Градуированная постановка задач с постепенным повышением уровня 

функционирования. Цель - максимальное соответствие реальным условиям жизни с 

достижением независимого существования пациента/клиента. 

Методы обследования: наблюдение, интервью, тестирование. Стандартный опросник 

«Канадская методика обследования оккупациональной эффективности (КМООЭ)». 

Обследование и оценка ухода за собой, продуктивной деятельности, деятельности досуга, 

индивидуальных компонентов деятельности и компонентов окружающей среды. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема практического занятия: Деятельность как терапия оккупациональное 

обследование и оценка состояния пациента/клиента 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Определение оккупациональной терапии, ее цели, этапы развития.  

2. Понятия: повреждение, недееспособность, помеха. 

3. Принципы оккупациональной терапии. 

4. Самообслуживание: определение, виды деятельности, проблемы. 

5. Продуктивность: определение, виды деятельности, проблемы. 

6. Досуг: определение, виды деятельности, проблемы. 

7. Оккупациональная модель жизнедеятельности. 

8. Сенсомоторные и ментальные компоненты деятельности. 

9. Социо-культурные и духовные компоненты деятельности. 

10. Компоненты окружающей среды. 

11. Деятельность как терапия. 

12. Канадская методика обследования оккупациональной эффективности (КМООЭ). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИИ ОККУПАЦИОНАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие функции, восстановление функции, поддержание функции, предотвращение 

нарушения функции. 

Методы: восстановление интереса к жизни и постановка новых жизненных целей; 

восстановление утраченных и обучение новым навыкам; Оккупациональная терапия (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) индивидуальных компонентов 

деятельности; компенсаторная тактика при повреждениях и недееспособности; использование 

вспомогательных приспособлений и реабилитационного оборудования;  изменение и адаптация 

окружающей среды, физической и социальной. 

Общая схема процесса оккупациональной терапии. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

 Тема практического занятия: СТРАТЕГИИ ОККУПАЦИОНАЛЬНО-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Деятельность как терапия. 

2. Исторический экскурс в оккупациональную терапию. 

3. Реабилитация слепых. 

4. Сферы жизнедеятельности и проблемы детей с недееспособностью. 

5. Оккупациональная деятельность на протяжении жизни. 

6. Приемлемые формы организации досуга и отдыха. 

7. Реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

8. Семья как институт социализации. 

9. Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников. 

10. Комплексные системы реабилитации заикания у подростков и взрослых. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование и закрепление знаний студентов о различных видах технических средств 

реабилитации.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

 Тема практического занятия: ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  
1. Определение оккупациональной терапии, ее цели, этапы развития.  

2. Понятия: повреждение, недееспособность, помеха. 

3. Принципы оккупациональной терапии. 
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4. Самообслуживание: определение, виды деятельности, проблемы. 

5. Продуктивность: определение, виды деятельности, проблемы. 

6. Досуг: определение, виды деятельности, проблемы. 

7. Оккупациональная модель жизнедеятельности. 

8. Сенсомоторные и ментальные компоненты деятельности. 

9. Социокультурные и духовные компоненты деятельности. 

10. Компоненты окружающей среды. 

11. Деятельность как терапия. 

12. Канадская методика обследования оккупациональной эффективности  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

 

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 6) 

Раздел 1. Предмет 

оккупациональной терапии 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Сферы 

жизнедеятельности и проблемы 

инвалидов. Оккупациональная 

модель жизнедеятельности  

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Модуль 2 (Семестр 7) 
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Раздел 3. Деятельность как 

терапия. Оккупациональное 

обследование и оценка 

состояния пациента/клиента 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Стратегии 

оккупационально-

терапевтического воздействия 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. Технические средства 

реабилитации. Организация 

пространства для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

41  

 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Определение понятия «Оккупациональная терапия (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)».  

2. Преимущества оккупациональной терапии. 

3. История возникновения и развития оккупациональной терапии. 
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4. Оккупациональная терапия (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) в России. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Деятельность как терапия. 

2. Исторический экскурс в оккупациональную терапию. 

3. Реабилитация слепых. 

4. Сферы жизнедеятельности и проблемы детей с недееспособностью. 

5. Оккупациональная деятельность на протяжении жизни. 

6. Приемлемые формы организации досуга и отдыха. 

7. Реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

8. Семья как институт социализации. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Социальная реабилитация : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, 

Т. В. Бюндюгова, Ю. С. Моздокова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510098 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                            

2. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста : 

учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12469-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/518833 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

 

 

     Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Виды деятельности сферы самообслуживания. 

2. Что такое «продуктивность», какие виды деятельности к ней относятся? 

3. Какие виды деятельности относятся к сфере досуга? 

4. Проблемы инвалидов в различных сферах жизнедеятельности. 

5. Возрастные этапы жизнедеятельности. 

6. Структура и связи оккупациональной модели жизнедеятельности. 

7. Индивидуальные компоненты деятельности. 

8. Компоненты окружающей среды. 

9. Взаимосвязь личности, деятельности и окружающей среды. 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников. 

2. Комплексные системы реабилитации заикания у подростков и взрослых. 

3. Определение оккупациональной терапии, ее цели, этапы развития.  

4. Понятия: повреждение, недееспособность, помеха. 

5. Принципы оккупациональной терапии. 

6. Самообслуживание: определение, виды деятельности, проблемы. 

7. Продуктивность: определение, виды деятельности, проблемы. 

8. Досуг: определение, виды деятельности, проблемы. 

9. Оккупациональная модель жизнедеятельности. 
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10. Сенсо-моторные и ментальные компоненты деятельности. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Сережко, Т. А.  Психология социальной работы : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16138-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530517 

(дата обращения: 10.03.2023).    

 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: 10.03.2023).                                                                             

    

 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Какие основные положения надо учитывать при использовании метода 

«Деятельность как терапия»? 

2. Как проводится анализ задач и видов деятельности? 

3. Требования к деятельности: личностная значимость, соответствие возрасту, полу, 

культурным стандартам. 

4. Градуированная постановка задач с постепенным повышением уровня 

функционирования. 

5. Методы обследования: наблюдение, интервью, тестирование. 

6. Стандартный опросник «Канадская методика обследования оккупациональной 

эффективности (КМООЭ)». 

7. Как проводится обследование ухода за собой, продуктивной деятельности и 

деятельности досуга? 

8. Для чего и как проводится обследование индивидуальных компонентов 

деятельности? 

9. Что и как оценивается из компонентов окружающей среды? 
 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Социокультурные и духовные компоненты деятельности. 

2. Компоненты окружающей среды. 

3. Деятельность как терапия. 

4. Канадская методика обследования оккупациональной эффективности (КМООЭ). 

5. Обследование ухода за собой. 

6. Обследование продуктивной деятельности. 

7. Обследование деятельности досуга. 

8. Обследование индивидуальных компонентов деятельности. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 
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 1. Современные технологии социальной работы : учебное пособие / А. В. Старшинова, Е. 

Б. Архипова, М. В. Миронова [и др.] ; под общ. ред. А. В. Старшиновой ; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019. – 171 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697550 (дата обращения: 

15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2558-0. – Текст : электронный.                                                 

 2. Каменева, Т. Н. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения : 

учебное пособие : [12+] / Т. Н. Каменева, В. П. Кузьмин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576684 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр.: 

с. 149-154. – ISBN 978-5-4499-1203-9. – DOI 10.23681/576684. – Текст : электронный.  
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Цели оккупационально-терапевтического воздействия. 

2. В чем заключается стратегия «Восстановление интереса к жизни …»? 

3. Как проводится обучение навыкам? 

4. Показания и ограничения для оккупациональной терапии индивидуальных компонентов 

деятельности. 

5. Компенсаторная тактика при повреждениях и недееспособности. 

6. Возможности и перспективы использования вспомогательных приспособлений и 

реабилитационного оборудования. 

7. В чем состоит стратегия преобразования окружающих условий? 

8. Каковы основные стадии процесса оккупациональной терапии? 

 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Оценка физических компонентов среды. 

2. Оценка социальных компонентов среды. 

3. Стратегии оккупационально-терапевтического воздействия. 

4. Восстановление интереса к жизни и постановка новых жизненных целей; 

5. Восстановление утраченных и обучение новым навыкам; 

6. Оккупациональная терапия (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) индивидуальных компонентов деятельности; 

7. Компенсаторная тактика при повреждениях и недееспособности; 

8. Использование вспомогательных приспособлений и реабилитационного оборудования; 

9. Изменение и адаптация окружающей среды, физической и социальной. 

10. Стадии процесса оккупациональной терапии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Сережко, Т. А.  Психология социальной работы : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16138-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530517 

(дата обращения: 10.03.2023).    
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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, 

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: 10.03.2023).                                                                             

 

 

 Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Обследование ухода за собой. 

2. Обследование продуктивной деятельности. 

3. Обследование деятельности досуга. 

4. Обследование индивидуальных компонентов деятельности. 

5. Оценка физических компонентов среды. 

6. Оценка социальных компонентов среды. 

7. Стратегии оккупационально-терапевтического воздействия. 

8. Восстановление интереса к жизни и постановка новых жизненных целей; 

9. Восстановление утраченных и обучение новым навыкам; 

10. Оккупациональная терапия (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) индивидуальных компонентов деятельности; 

11. Компенсаторная тактика при повреждениях и недееспособности; 

12. Использование вспомогательных приспособлений и реабилитационного оборудования; 

13. Изменение и адаптация окружающей среды, физической и социальной. 

14. Стадии процесса оккупациональной терапии. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1. Цели оккупационально-терапевтического воздействия. 

2. В чем заключается стратегия «Восстановление интереса к жизни …»? 

3. Как проводится обучение навыкам? 

4. Показания и ограничения для оккупациональной терапии индивидуальных компонентов 

деятельности. 

5. Компенсаторная тактика при повреждениях и недееспособности. 

6. Возможности и перспективы использования вспомогательных приспособлений и 

реабилитационного оборудования. 

7. В чем состоит стратегия преобразования окружающих условий? 

8. Каковы основные стадии процесса оккупациональной терапии? 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

 1. Современные технологии социальной работы : учебное пособие / А. В. Старшинова, Е. 

Б. Архипова, М. В. Миронова [и др.] ; под общ. ред. А. В. Старшиновой ; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019. – 171 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697550 (дата обращения: 

15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2558-0. – Текст : электронный.                                                 

 2. Каменева, Т. Н. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения : 

учебное пособие : [12+] / Т. Н. Каменева, В. П. Кузьмин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576684 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр.: 

с. 149-154. – ISBN 978-5-4499-1203-9. – DOI 10.23681/576684. – Текст : электронный.  

 

 

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. 
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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 и 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 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) 
 

Раздел - 1 «Предмет оккупациональной терапии» 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-3 

 

 

1. Деятельность как терапия. 

2. Исторический экскурс в оккупациональную терапию. 

3. Реабилитация слепых. 

4. Сферы жизнедеятельности и проблемы детей с недееспособностью. 

5. Оккупациональная деятельность на протяжении жизни. 

6. Приемлемые формы организации досуга и отдыха. 

7. Реабилитация лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

8. Семья как институт социализации. 

9. Комплексные системы реабилитации заикания у дошкольников. 
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Раздел - 2 «Сферы жизнедеятельности и проблемы инвалидов. Оккупациональная модель 

жизнедеятельности» 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-13 

 

1. Комплексные системы реабилитации заикания у подростков и взрослых. 

2. Определение оккупациональной терапии, ее цели, этапы развития.  

3. Понятия: повреждение, недееспособность, помеха. 

4. Принципы оккупациональной терапии. 

5. Самообслуживание: определение, виды деятельности, проблемы. 

6. Продуктивность: определение, виды деятельности, проблемы. 

7. Досуг: определение, виды деятельности, проблемы. 

8. Оккупациональная модель жизнедеятельности. 

9. Сенсомоторные и ментальные компоненты деятельности. 

 

 

 

Раздел - 3 «Деятельность как терапия. Оккупациональное обследование и оценка 

состояния пациента/клиента» 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-16 

 

1. Социокультурные и духовные компоненты деятельности. 

2. Компоненты окружающей среды. 

3. Деятельность как терапия. 

4. Канадская методика обследования оккупациональной эффективности  

(КМООЭ). 

5. Обследование ухода за собой. 

6. Обследование продуктивной деятельности. 

7. Обследование деятельности досуга. 

8. Обследование индивидуальных компонентов деятельности. 

9. Оценка физических компонентов среды. 

 

Раздел – 4 «Стратегии оккупационально-терапевтического воздействия» 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции – ПК-13 

 

1. Оценка социальных компонентов среды. 

2. Стратегии оккупационально-терапевтического воздействия. 

3. Восстановление интереса к жизни и постановка новых жизненных целей; 

4. Восстановление утраченных и обучение новым навыкам; 

5. Оккупациональная терапия (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) индивидуальных компонентов деятельности; 

6. Компенсаторная тактика при повреждениях и недееспособности; 

7. Использование вспомогательных приспособлений и реабилитационного оборудования; 

8. Изменение и адаптация окружающей среды, физической и социальной. 

9. Стадии процесса оккупациональной терапии. 

 

Раздел – 5  

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-16 

1. Самообслуживание: определение, виды деятельности, проблемы. 

2. Продуктивность: определение, виды деятельности, проблемы. 

3. Досуг: определение, виды деятельности, проблемы. 

4. Оккупациональная модель жизнедеятельности. 

5. Сенсомоторные и ментальные компоненты деятельности. 

6. Канадская методика обследования оккупациональной эффективности  

(КМООЭ). 

7. Обследование ухода за собой. 

8. Обследование продуктивной деятельности. 

9. Обследование деятельности досуга. 

10. Обследование индивидуальных компонентов деятельности. 

11. Оценка физических компонентов среды. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-3 
1. Определение оккупациональной 

терапии, ее цели, этапы развития.  

2. Понятия: повреждение, 

недееспособность, помеха. 

3. Принципы оккупациональной 

терапии. 

4. Самообслуживание: определение, 
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виды деятельности, проблемы. 

5. Продуктивность: определение, 

виды деятельности, проблемы. 

6. Досуг: определение, виды 

деятельности, проблемы. 

7. Оккупациональная модель 

жизнедеятельности. 

8. Сенсо-моторные и ментальные 

компоненты деятельности. 

9. Социо-культурные и духовные 

компоненты деятельности. 

10. Компоненты окружающей среды. 

ПК-13 
11. Деятельность как терапия. 

12. Канадская методика обследования 

оккупациональной эффективности 

(КМООЭ). 

13. Обследование ухода за собой. 

14. Обследование продуктивной 

деятельности. 

15. Обследование деятельности досуга. 

16. Обследование индивидуальных 

компонентов деятельности. 

17. Оценка физических компонентов 

среды. 

18. Оценка социальных компонентов 

среды. 

ПК-16 
19. Стратегии оккупационально-

терапевтического воздействия. 

20. Восстановление интереса к жизни 

и постановка новых жизненных целей; 

21. Восстановление утраченных и 

обучение новым навыкам; 

22. Оккупациональная терапия (Часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

индивидуальных компонентов 

деятельности; 

23. Компенсаторная тактика при 

повреждениях и недееспособности; 

24. Использование вспомогательных 

приспособлений и реабилитационного 

оборудования; 

25. Изменение и адаптация 

окружающей среды, физической и 

социальной. 

26. Стадии процесса 

оккупациональной терапии. 
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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. Социальная реабилитация : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, 

Т. В. Бюндюгова, Ю. С. Моздокова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510098 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                            

2. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста : 

учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12469-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/518833 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

3. Сережко, Т. А.  Психология социальной работы : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16138-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530517 

(дата обращения: 10.03.2023).    

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. 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: 10.03.2023).                                                                             

 2. Современные технологии социальной работы : учебное пособие / А. В. Старшинова, Е. 

Б. Архипова, М. В. Миронова [и др.] ; под общ. ред. А. В. Старшиновой ; Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2019. – 171 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697550 (дата обращения: 

15.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2558-0. – Текст : электронный.                                                 

 3. Каменева, Т. Н. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения : 

учебное пособие : [12+] / Т. Н. Каменева, В. П. Кузьмин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576684 (дата обращения: 10.03.2023). – Библиогр.: 

с. 149-154. – ISBN 978-5-4499-1203-9. – DOI 10.23681/576684. – Текст : электронный.  

 

 

    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/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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 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: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 и 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

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. 

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.).  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История клинической психологии» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.05.2020 № 683, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программы специалитета по специальности  37.05.01 Клиническая 

психология (уровень специалитета).  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История клинической психологии» (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)» разработана рабочей группой в 

составе: Власов Н.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии, конфликтологии и бихевиористики.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультета политических и социальных наук 

Протокол № 10 от «29» марта 2023 года 

 
Декан факультета 

доктор психологических наук, профессор 

  

Е.А. Петрова 

 (подпись)  

  
Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей: 

   

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №1 им. 

Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.П. Костюк 

 (подпись)  

АНО «Центр программ профилактики и 

социальной реабилитации», директор 

  

И.П. Кутянова 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Доктор медицинских наук, профессор кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики педиатрического факультета Российского 

Национального исследовательского медицинского 

Университета им. Н.И.Пирогова Минздрава России  

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Немкова 

 (подпись)  

Кандидат психологических наук, доцент, 

психолог центра психологического 

консультирования РГСУ 

  

Л.В. Сенкевич 

 (подпись)  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины (модуля) «История клинической психологии» заключается в 

формировании у студентов целостной системы знаний об истории отечественной и зарубежной 

клинической психологии как процесса изменения представлений о нарушениях психики, 

клинической психодиагностики и оказании психологической помощи, а также персональным 

вкладом отдельных учёных в развитие данной отрасли науки; формирование основ 

психологической культуры, необходимой для деятельности современного клинического психолога. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать систему знаний в области истории мировой и отечественной клинической 

психологии; 

2. сформировать/развить умения использовать данные истории клинической психологии 

для решения задач фундаментальной и прикладной психологии, анализа клинико-

психологических теорий и фактов. 

3. проанализировать развитие связей клинической психологии с другими науками в 

процессе ее развития; 

4. обучить студентов умению определять по существенным признакам клинико-

психологических представлений о нарушениях психики и оказания психологической 

помощи основные этапы развития клинической психологии как раздела 

психологической науки; 

5. научить студентов правильно применять принципы и методы истории психологии при 

воссоздании клинико-психологических концепций прошлого и настоящего; 

6. выработать у студентов умение объективно и беспристрастно оценивать те или иные 

взгляды и концепции клинической психологии, видеть их достоинства и недостатки; 

7. ознакомить студентов с основными тенденциями развития современной мировой 

клинической психологии. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-9; ПК-1; ПК-3 в 

соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Исследование 

и оценка 

ОПК-9 Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

ОПК-9.1 Знает как 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

Знать: методы и 

методики 

осуществления 

психолого-
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деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

деятельность среди 

различных категорий 

населения 

профилактической 

деятельности среди 

различных категорий 

населения 

 

Уметь: проводить 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем 

 

Владеть: методами и 

методиками 

проведения 

психолого-

профилактической 

деятельности среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем 

ОПК-9.2 Умеет 

проводить психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем 

Психодиагнос-

тика 

ПК-1 Способен и готов к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений 

ПК-1.1 Использует 

теоретические основы 

и принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

Знать: теоретические 

основы и принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 
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психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

различных 

психических 

заболеваниях 

 

Уметь: использовать 

теоретические 

основные принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях  

 

Владеть: основами и 

принципами 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

ПК-1.2 Обосновывает 

принципы 

патопсихологического 

синдромного анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

Консульти-

рование и 

психотерапия 

ПК-3 Способен и готов к 

овладению 

теоретическими 

основами и методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

ПК-3.1 Демонстрирует 

владение 

теоретическими 

основами и методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

Знать: теоретические 

основы и методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

Уметь: использует в 

практической 

деятельности методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 

Владеть: методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии в 

практической 

деятельности 

ПК-3.2 Использует в 

практической 

деятельности методы 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 44 44 

Лекционные занятия 20 20 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 0 0 

из них: в форме практической подготовки   

     Консультации 0 0 

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 19 19 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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 
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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
 

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 (Семестр 1) 

Раздел 1. Введение в историю 

клинической психологии 
32 10 22 10  12  0  0 

 

Раздел 2. Клинико-

психологические идеи 

Античности, Средневековья 

и Нового времени 

31 9 22 10  12  0  0 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зач 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 19 44 20  24  0  0  

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект, предмет и задачи истории клинической психологии. Принципы историко-

психологического исследования. Методология и источниковедение истории психологии. 

Историография клинической психологии.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Введение в историю клинической психологии 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад, эссе. 

Темы докладов: 

1. Учение о душе в материалистической философии Древней Греции 

2. Учение о душе в идеалистической философии Древней Греции 

3. Учение о познании в античной философии 

4. Проблема чувств в античной философии 

5. Психология воли в античной философии 

Темы эссе: 

1. Зачем психологу нужно знать историю психологии 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ АНТИЧНОСТИ, 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальный, научно-философский и психологический контекст возникновения и развития 

клинико-психологической мысли в Античности, Средневековье и Новом времени. 

Материалистическая и идеалистическая традиции. Гуморальная теория Гиппократа, клинико-

психологические воззрения Платона и Аристотеля. Демономания Средневековья. Взгляды на 

лечение душевнобольных. Месмеризм. «Революция Пинеля». Моральное лечение.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Клинико-психологические идеи Античности, Средневековья и 

Нового времени 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад, проект. 

Темы докладов: 

1. Проблема души в философии томизма 

2. Психологические идеи Ренессанса 

3. Психологические воззрения Ф. Бэкона 

4. Учение Р. Декарта о теле и душе 

5. Психологические воззрения Б. Спинозы 

6. Психологические воззрения Т. Гоббса и Дж. Локка 

7. Психологические идеи Г. Лейбница и Д. Гартли 

8. Психологические идеи французского Просвещения 

9. Психологические идеи в немецкой классической философии 

10. Ассоциативная психология 

Тема проекта: 

1. Древняя Греция как колыбель западной философии и науки 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

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 
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Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Введение в историю 

клинической психологии 

2 Подготовка доклада 

1 Подготовка эссе  

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Клинико-психологические идеи 

Античности, Средневековья и Нового 

времени 

2 Подготовка доклада 

2 Подготовка проекта  

1 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

19  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

19  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1. 

1. Объект, предмет и задачи истории клинической психологии.  

2. Проблема предмета истории психологии 

3. Базовые понятия истории психологии 

4. Принципы историко-психологического исследования.  

5. Методология истории психологии 

6. Источниковедение истории психологии.  

7. Факторы, влияющие на содержание психологической науки 

8. Проблема периодизации истории психологии 

9. Логика развития психологии с точки зрения прогресса детерминистского знания (по 

М.Г. Ярошевскому) 

10. Зарубежная историография клинической психологии. 

11. Отечественная историография клинической психологии 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1. 

1. Учение о душе в материалистической философии Древней Греции 

2. Учение о душе в идеалистической философии Древней Греции 

3. Учение о познании в античной философии 

4. Проблема чувств в античной философии 

5. Психология воли в античной философии 

 

Перечень тем эссе к Разделу 1. 

1. Зачем психологу нужно знать историю психологии 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Залевский, Г. В.  История клинической психологии : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10608-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517586 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

 2. Залевский, Г. В.  Введение в клиническую психологию : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10619-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517417 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                             

 3. Алёхин, А. Н.  Психические заболевания в практике психолога : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Алёхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512001 (дата обращения: 10.03.2023).    

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

1. Социальный, научно-философский и психологический контекст возникновения и 

развития клинико-психологической мысли в Античности  

2. Материалистическая и идеалистическая традиции. Клинико-психологические воззрения 

Платона и Аристотеля 

3. Гуморальная теория Гиппократа  

4. Представления о меланхолии Павла из Эгины, Руфа Эффеского, Евагрия Понтийского, 

Иоанна Кассиана Римлянина, Иоанна Златоуста 

5. Социальный, научно-философский и психологический контекст возникновения и 

развития клинико-психологической мысли в Средневековье 

6. Демономания, охота на ведьм и экзорцизм 

7. Клинико-психологические воззрения Авиценны и Парацельса  

8. Социальный, научно-философский и психологический контекст возникновения и 

развития клинико-психологической мысли в Новом времени.  

9. Меланхолия в представлениях Д. Зеннерта и Р. Бертона 

10. Взгляды на лечение душевнобольных. Месмеризм.  

11. «Революция Пинеля».  

12. Моральное лечение. Деятельность У. Тьюка и Б. Раша 

 

Перечень тем докладов к Разделу 2. 

1. Проблема души в философии томизма 

2. Психологические идеи Ренессанса 

3. Психологические воззрения Ф. Бэкона 

4. Учение Р. Декарта о теле и душе 

5. Психологические воззрения Б. Спинозы 

6. Психологические воззрения Т. Гоббса и Дж. Локка 

7. Психологические идеи Г. Лейбница и Д. Гартли 

8. Психологические идеи французского Просвещения 

9. Психологические идеи в немецкой классической философии 

10. Ассоциативная психология 

 

Перечень тем проектов к Разделу 2. 
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 1. Решетников, М. М.  История психопатологии. Лекции : учебное пособие для вузов / 

М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 168 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08603-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513652 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                       

 2. Ильин, Г. Л.  История психологии : учебник для вузов / Г. Л. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/510893 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                            

 3. Векилова, С. А.  История психологии : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511723 (дата обращения: 10.03.2023).    

 

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).  

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, 
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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). 

Подготовка проекта.  

Проект - вид самостоятельной исследовательской групповой работы обучающихся с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

проекта состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и изложения собственных 

мыслей с использованием интерактивных технологий (аудио- и видеоматериалы, презентации и 

т.п.). Группа учащихся (3-5 человек) должна представить на занятии результаты своего 

исследования. Допускается использование различного рода источников. Темы проектов 

преподаватель предлагает из числа тех, которые затрагивались на лекциях или практических 

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

преподавателя, в качестве темы проекта может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Подготовка 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 
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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. 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 (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: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 
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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) 

 

Раздел - 1 «Введение в историю клинической психологии» 
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Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-9 

 

1. Что из перечисленного ниже является объектом истории клинической психологии? 

А. Развитие клинико-психологического знания 

Б. Клинико-психологическое знание 

В. Психологическое знание 

Г. Верного ответа нет 

 

2. Что из перечисленного ниже составляет предмет истории клинической психологии? 

А. Развитие представлений о нарушениях психики  

Б. Развитие представлений о клинической психодиагностике  

В. Развитие представлений об оказании психологической помощи 

Г. Все ответы верны 

 

3. Какое определение из приведенных ниже является определением историографии? 

А. Учение об исторических источниках 

Б. Совокупность исторических трудов по определенной теме 

В. Процесс исторического развития 

Г. Учение об исторической эпистемологии 

 

4. Какое определение из приведенных ниже является определением исторического источника? 

А. Любой «след» прошлого 

Б. Документ 

В. Личная переписка 

Г. Архитектурное сооружение 

5. Какой из перечисленных ниже принципов относится к принципам историко-

психологического исследования? 

А. Принцип историзма 

Б. Принцип системности 

В. Принцип детерминизма 

Г. Все ответы верны 

 

6. Какой тип темперамента из перечисленных ниже выделяется в конституциональной теории 

темперамента Э. Кречмера? 

А. Астенический  

Б. Пикнический 

В. Атлетический 

Г. Все ответы верны 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 
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7. Кто из перечисленных ниже ученых предложил термин «клиническая психология»? 

А. Л.С. Выготский 

Б. Л. Уитмер 

В. З. Фрейд 

Г. И.П. Павлов 

 

8. Какая область психологической практики оказалось доминирующей на ранних этапах 

развития клинической психологии? 

 А. Психодиагностика 

 Б. Психотерапия 

 В. Психореабилитация 

 Г. Психопрофилактика 

 

9. В каком «направлении» произошел «поворот» в американской клинической психологии в 

середине ХХ века? 

 А. Психодиагностика 

 Б. Психотерапия 

 В. Психореабилитация 

 Г. Психопрофилактика 

 

10. Какая из перечисленных ниже моделей психопатологии является наиболее современной? 

 А. Биологическая 

 Б. Психологическая 

 В. Социально-нормативная 

 Г. Биопсихосоциальная 

 

 

Раздел – 2 «Клинико-психологические идеи Античности, Средневековья и Нового 

времени» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-3 

 

1. Какой тип темперамента НЕ выделяется в гуморальной теории Гиппократа-Галена? 

А. Холерический  

Б. Флегматический 

В. Пикнический 

Г. Меланхолический 

2. Какую метафору из перечисленных ниже использовали христианские богословы для 

объяснения меланхолии? 
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А. Бес вечерний 

Б. Бес полуденный 

В. Бес утренний 

Г. Бес непредсказуемый 

3. Каким образом средневековые церковники объясняли безумие? 

А. Как моральное помешательство 

Б. Как заблуждение 

В. Как одержимость дьяволом 

Г. Как психическую болезнь 

4. Какое название получила реформа во Франции, следствием которой стало более гуманное 

обращение с психически больными людьми? 

А. «Бунт Пинеля» 

Б. «Мятеж Пинеля» 

В. «Революция Пинеля» 

Г. «Контрреволюция Пинеля» 

5. Какой из перечисленных ниже ученых занимался лечением больных, опираясь на теорию 

флюида? 

А. Ф.А. Месмер 

Б. Дж. Брейд 

В. Э. Крепелин 

Г. В.М. Бехтерев 

 

6. К какой профессиональной области можно отнести создателей первых патопсихологических 

лабораторий? 

 А. Медицина 

 Б. Психология 

 В. Философия 

 Г. Социология 

 

7. Какой из перечисленных ниже ученых открыл первую в Российской империи 

экспериментально-психологическую лабораторию? 

 А. Ю.Ф. Поляков 

 Б. В.М. Блейхер 

 В. С.С. Корсаков 

 Г. В.М. Бехтерев 

 

8. Каким образом в СССР государство отреагировало на неудовлетворенность потребности в 

медицинских психологах в системе здравоохранения во второй 1960-1970-х годах? 

А. Созданием кафедры пато- и нейропсихологии в МГУ  

Б. Созданием специализации по медицинской психологии в ЛГУ  

В. Введением новых ставок медицинских психологов в медучреждениях 

 Г. Все ответы верны 
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9. Какой из перечисленных ниже ученых оказал наибольшее влияние на становление и развитие 

отечественной патопсихологии? 

 А. Б.В. Зейгарник 

 Б. Д.Б. Эльконин 

 В. А.Н. Леонтьев 

 Г. А.Р. Лурия 

 

10. Какой из перечисленных ниже ученых оказал наибольшее влияние на становление и 

развитие отечественной нейропсихологии? 

 А. Б.В. Зейгарник 

 Б. Д.Б. Эльконин 

 В. А.Н. Леонтьев 

 Г. А.Р. Лурия 

 

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 

ОПК-9 1. Объект, предмет и задачи истории клинической психологии.  

2. Проблема предмета истории психологии 

3. Базовые понятия истории психологии 

4. Принципы историко-психологического исследования.  

5. Методология истории психологии 

6. Источниковедение истории психологии.  

7. Факторы, влияющие на содержание психологической науки 

8. Проблема периодизации истории психологии 

9. Логика развития психологии с точки зрения прогресса 

детерминистского знания (по М.Г. Ярошевскому) 

10. Зарубежная историография клинической психологии. 

11. Отечественная историография клинической психологии 

12. Социальный, научно-философский и психологический 

контекст возникновения и развития клинико-психологической 

мысли в Античности  

13. Материалистическая и идеалистическая традиции. Клинико-

психологические воззрения Платона и Аристотеля 

14. Гуморальная теория Гиппократа  

15. Представления о меланхолии Павла из Эгины, Руфа 

Эффеского, Евагрия Понтийского, Иоанна Кассиана 

Римлянина, Иоанна Златоуста 

16. Социальный, научно-философский и психологический 

контекст возникновения и развития клинико-психологической 
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мысли в Средневековье 

17. Демономания, охота на ведьм и экзорцизм 

18. Клинико-психологические воззрения Авиценны и Парацельса  

19. Социальный, научно-философский и психологический 

контекст возникновения и развития клинико-психологической 

мысли в Новом времени.  

20. Меланхолия в представлениях Д. Зеннерта и Р. Бертона 

21. Взгляды на лечение душевнобольных. Месмеризм.  

22. «Революция Пинеля».  

23. Моральное лечение. Деятельность У. Тьюка и Б. Раша 

24. Социальный, научно-философский и психологический 

контекст возникновения и развития клинико-психологической 

мысли в Европе и США в конце XIX – ХХ веках.   

ПК-1 25. Создание первых экспериментально-психологических 

лабораторий.  

26. Клинико-психологические воззрения русских психиатров (В.М. 

Бехтерев, С.С. Корсаков, В.Ф. Чиж, И.А. Сикорский, Г.И. 

Россолимо, Ф.Е. Рыбаков и др.).  

27. Клиническая психология в условиях марксистской перестройки 

психологии. Психоанализ в России. Л.С. Выготский и значение 

его идей для отечественной клинической психологии 

28. Клинико-психологические исследования в межвоенный период 

(М.С. Лебединский, П.Б. Ганнушкин, Г.В. Биренбаум и др.)  

29. Клинико-психологические исследования в годы Великой 

Отечественной войны. Становление отечественной 

нейропсихологии (А.Р. Лурия). 

30. Отечественная клиническая психология в послевоенный 

период. Павловская сессия.  

31. Клиническая психология в 1950-1970-ые годы. Развитие 

патопсихологии (Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, Ю.Ф. 

Поляков, В.В. Николаева, Б.С. Братусь и др.) и 

нейропсихологии (Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, Т.В. Ахутина, 

Ж.М. Глозман, Ю.В. Микадзе и др.). 

32. Возрастание роли клинической психологии в психиатрии в 

1970-1980-х годах.  

33. Открытие первых экспериментально-психологических 

лабораторий в Европе врачами-психиатрами (Э. Крепелин, П. 

Жане и др.) 

34. Оформление биологической модели психопатологии (Э. 

Крепелин). 

35. Л. Уитмер и появление термина «клиническая психология». 

Клиническая психология в США в первой половине ХХ века  

36. Тесты интеллекта и клиническая психология во Франции 

37. Клиническая психология в годы Второй мировой войны и 

после нее. Боулдеровская конференция 

38. Возникновение и развитие психологических и социально-
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нормативных моделей психопатологии. Биопсихосоциальная 

модель психических расстройств. 

39. Социальный, научно-философский и психологический 

контекст возникновения и развития клинико-психологической 

мысли в России и СССР в конце XIX –ХХ веках.  

ПК-3 40. Возникновение и развитие психоанализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг и 

А. Адлер) 

41. «Психотерапевтический поворот» в середине ХХ века. 

Возникновение и развитие поведенческого, когнитивного, 

экзистенциального, гуманистического направлений в 

психотерапии 

42. Рост влияния клинической психологии в США в последней 

трети ХХ века.  

43. Клиническая психология в реалиях 1990-х годов. «Встреча» 

отечественных и зарубежных школ психологии в России.    

44. Американская психотерапия последней трети ХХ века. 

Возникновение и развитие системных и конструктивистских 

направлений в психотерапии. Интегративные тенденции в 

психотерапии  

45. Современное состояние зарубежной клинической психологии. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Залевский, Г. В.  История клинической психологии : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10608-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517586 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                              

 2. Залевский, Г. В.  Введение в клиническую психологию : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10619-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517417 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                             

 3. Алёхин, А. Н.  Психические заболевания в практике психолога : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Алёхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512001 (дата обращения: 10.03.2023).    

5.1.2. Дополнительная литература 
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 1. Решетников, М. М.  История психопатологии. Лекции : учебное пособие для вузов / 

М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 168 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08603-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513652 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                       

 2. Ильин, Г. Л.  История психологии : учебник для вузов / Г. Л. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15719-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/510893 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                            

 3. Векилова, С. А.  История психологии : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511723 (дата обращения: 10.03.2023).    

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/ 

 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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− 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 практического типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий практического 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 практического 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 практического 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 практического занятия проводиться 

обучающимися под руководством преподавателя. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию с учетом 

активности учащегося. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету.  

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. 

 

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  

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 

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/ 

 

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 практического 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. 

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.).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана со специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об в области психологии общения, развитие навыков эффективного взаимодействия, с 

последующим применением в профессиональной сфере информационно-аналитического и 

организационно-управленческого характера. 

Задачи дисциплины: 

1)овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения. 

2)раскрытие специфики и особенностей общения как социально-психологического 

явления; 

3)овладение студентами эффективными технологиями делового и межличностного 

общения; 

4)формирование навыков анализа структурных, процессуальных, формальных, 

психологических характеристик общения, обеспечивающих совместную деятельность 

людей; 

5)развитие у студентов способностей осуществлять самостоятельную диагностическую, 

аналитическую и научно-исследовательскую работу в области психологии общения; 

 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-13; ПК-14, в соответствии с учебным 

планом.  

 

В результате освоения дисциплины «Психология общения с практикумом» 

(модуль) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ПК-13 готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

ПК-13.1 

Демонстрирует 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

Знать: как выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 
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заказчика услуг) Уметь: 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 

Владеть: навыками 

анализа информации 

о потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

ПК-13.2 

использует в 

практической 

деятельности 

способность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

 ПК-14 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностич

еское 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологически

ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографически

х, культуральных 

и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

ПК-14.1 

Демонстрирует 

способы 

планирования и 

самостоятельно

го проведения 

психодиагности

ческого 

обследования 

пациентов 

Знать: как 

проводить 

психодиагностичес

кое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическим

и нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Уметь: 

проводить 

психодиагностичес

кое обследование 

пациента в 

соответствии с 

ПК-14.2 

Обосновывает 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологическ

ими нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографически

х, 
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культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическим

и нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Владеть: 

навыками 

проводения 

психодиагностичес

кого обследования 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическим

и нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения  

 Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
 44    

Учебные занятия лекционного типа  20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия  24    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия  0    

из них: в форме практической подготовки      

Консультации  0    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся  19    

Контроль промежуточной аттестации  9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной 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
 

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
 

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 (Семестр 1) 

Раздел 1 

Сущность 

психологии 

общения 

32 10 22 10  12  
 

  

 

Тема 1.1 

Общение: 

функции, 

виды, 

структура, 

12 4 8 4  4  
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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
 

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
 

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
 

уровни анализа  

Тема 1.2 

Стороны 

общения и их 

содержание 

10 3 7 3  4  
 

  

 

Тема 1.3 

Основные 

формы 

делового 

общения 

10 3 7 3  4     

 

Раздел 2 

Психология  

взаимодейств

ия 

в общении 

 

31 9 22 10  12  
 

  

 

Тема 2.1 
Межличностное 

взаимодействие 

16 5 11 5  6     
 

Тема 2.2 

Конфликтное 

общение 

15 4 11 5  6  
 

 
  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

9           

Общий объем, 

часов 
72 19 44 20  24  

 

  
 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 1) 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации. Структура межличностного общения: перцептивная, 

коммуникативная и интерактивная функции общения. Коммуникативные средства 

общения. Механизмы воздействия общающихся друг с другом людей. Межличностная 

коммуникация. Межличностное взаимодействие. Основные характеристики диалога. 

Межличностное взаимодействие. Приемы и способы эффективной коммуникации с 

партнером по общению. Структура межличностного общения межличностные ритуалы. 

Культурные особенности ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в 

различных видах деятельности. Характеристики совместной деятельности. Деловое 

общение как межличностное взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в 

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

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

манипулирования. Установки на взаимодействие (доминирование, манипуляция, 

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

средства влияния. 

 

Тема 1.1. Общение: функции, виды, структура, уровни анализа. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Определить сущность и место социальных коммуникаций.  Общение как 

социально – психологический феномен. Виды, средства общения. Функции общения. 

Структура общения.  

 

 

Тема 1.2. Стороны общения и их содержание. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межличностное взаимодействие. Приемы и способы эффективной коммуникации с 

партнером по общению. Структура межличностного общения межличностные ритуалы. 

Культурные особенности ритуального поведения. Межличностное взаимодействие в 

различных видах деятельности. Характеристики совместной деятельности. Деловое 

общение как межличностное взаимодействие. Особенности и формы взаимодействия в 

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

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

манипулирования. Установки на взаимодействие (доминирование, манипуляция, 

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

средства влияния. 

 

 

 

Тема 1.3. Основные формы делового общения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Формы делового общения. Деловая переписка. Деловое совещание. Этикет в деловом 

общении.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Общение: функции, виды, структура, уровни 

анализа  

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Общение как социально-психологическая категория. 

2. Виды и уровни межличностного общения. 

3. Психология общения и межличностных отношений. 

4. Проблема общения в психологии. 

5. Общение и деятельность. 

6. Сущность и социально-психологическая характеристика общения. 

7. Какое из понятий является более общим: “коммуникация” или “общение”? 

8. Социально-психологическая характеристика опосредованного общения и его 

отличие от непосредственного общения (н-р, сопоставить особенности 

массовой коммуникации и непосредственного межличностного общения). 

 

 

 

Тема практического занятия: Стороны общения и их содержание  

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Межличностное общение. 

2. В чем различия между деловым и служебным общением. 

3. Какие качества присущи культурному деловому человеку. 

4. Культура общения. 

5. Социально-психологические основы общения. 

6. Этика делового общения. 

7. Коммуникативная культура в деловом общении. 

8. Основные подходы в изучении структуры общения. 

 

 

Тема практического занятия: Основные формы делового общения. 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Основные компоненты общения. 

2. В чем сущность дифференциации общения на форму и содержание. 

3. Правила подготовки публичного выступления. 

4. Социально-психологическое обеспечение делового общения. 

5. Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных отношений. 

6. Стили проведения деловых совещаний 

7. Особенности использования оптимизма и юмора для повышения 

эффективности общения. 

8. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 

9. Приемы перехода с эмоционального уровня на рациональный. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – эссе 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕНИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений: восприятие 

и понимание людьми друг друга, межличностная привлекательность, взаимовлияние и 

поведение. Симпатия и притяжения. 

 

Тема 2.1. Межличностное взаимодействие. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Формирование конструктивных отношений как основа успешности 

взаимодействия. Психологические основы убеждения и внушения. Основные правила 

конструктивного диалога. Некорректные тактические приемы: давление, шантаж, 

манипуляции, особенности их распознания и противостояния им. Основные требования к 

критике. Собственная реакция на критику. Эмоциональная сторона межличностного 

взаимодействия – явление межличностной аттракции. Процесс идентификации и 

синхронизации с партнером по общению. Сущность взаимодействия и воздействия в 

процессе общения. Методы и средства воздействия на партнера в рамках делового 

общения.  

 

 

Тема 2.2. Конфликтное общение. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

 Феномен понятия «конфликт». Структура конфликта. Определение стратегии 

поведения в конфликте. Виды, причины конфликтов. Виды агрессивности и ее 

взаимосвязь с конфликтами.  

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Межличностное взаимодействие 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Социально-психологические особенности переговорного процесса. 

2.  Барьеры непонимания. 

3. Особенности самоподачи в общении. 

4. Рефлективность и компетентности, как основа эффективного 

взаимодействия. 

5. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

6. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

7. Формы профилактики конфликта. 

8. Конфликтное поведение: типы конфликтных личностей. 

9. Сущность и функции межличностной коммуникации. 

 

 

Тема практического занятия: Конфликтное общение 

Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

Темы докладов:  

1. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях. 

2. Ораторское искусство и эффективность коммуникации. 

3. Условия эффективности межличностной коммуникации. 

4. Коммуникативные конфликты и способы их разрешения. 

5. Способы манипуляции в межличностной коммуникации. 
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6. Коммуникативная личность. 

7. Коммуникационные барьеры в зависимости от социальных, культурных и 

этнических аспектов. 

8. Установление контакта и эффект первого впечатления в процессе 

коммуникации, влияние стереотипов на первое впечатление. 

9. Имидж и репутация в процессе коммуникации. 

10. Сущность процесса слушания, его виды и специфика. 

11. Этнокультурная специфика невербальной коммуникации в 

межличностном общении. 

12. Значение коммуникации в современном обществе. 

13. Участники деловой коммуникации, ее целевая аудитория. 

14. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. 

15. Этика устного, письменного и виртуального делового общения: сходства и 

различия. 

16. Влияние конфликтов на коммуникативное взаимодействие. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Форма рубежного контроля - кейс 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. СУЩНОСТЬ 

ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ОБЩЕНИИ 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 
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 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

19  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

19  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1  

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Теоретические основы межличностного общения? 

2. В чем отличия межличностной коммуникации и межличностного взаимодействия? 

3. Социально-психологические особенности межличностной коммуникации? 

4. Основные элементы совместной деятельности людей. 

5. Характеристики делового общения.  

6. Особенности организационной структуры, влияющие на взаимодействие людей в 

рамках организации. 

7. Межличностная совместимость. 

8. Особенности взаимодействия в процессе переговоров. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1) тренинг доверительного общения 

2) тренинг коммуникативных умений 

3) тренинг лидерских качеств 

4) тренинг личностного роста 

5) тренинг манипуляции в личном и деловом общении 

6) тренинг межличностной аттракции 

7) тренинг навыков межличностного общения 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/511166 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                       

2. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : 

учебник и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513043 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                     

3. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511727 (дата 

обращения: 10.03.2023).   

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Формы и способы межличностного взаимодействия. 

2. Особенности социально-психологическая идентификации партнеров по общению.  

3. Основные приемы установления контакта с партнером по общению. 

4. Основные методы и средства воздействия на партнера. 

5. Способы эффективного взаимодействия при общении. 

6. Социальная перцепция.  

7. Стереотипы, их роль в межнациональном общении. 

8. Значение предупреждения конфликтных ситуаций. 

9. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. тренинг невербальной коммуникации 

2. тренинг преодоления и профилактики конфликтного общения 

3. тренинг профессионального общения 

4. тренинг профилактики конфликтов 

5. тренинг стрессоустойчивости 

6. тренинг уверенности в себе 

7. тренинг эффективного преодоления конфликтов 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Сарычев, С. В.  Социальная психология. Практикум : учебное пособие для 

вузов / С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/514527 (дата обращения: 10.03.2023).                                                         

2. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510546 (дата обращения: 

10.03.2023).                                                                            

3. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517382 (дата 

обращения: 10.03.2023).     

 

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. 

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, 
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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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

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). 
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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 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

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 «Сущность психологии общения» 

Форма рубежного контроля – эссе 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-13 

 

1. Психология общения. 

2. Функции и цели общения. 

3. Грамматика общения. 

4. Деловое общение. 

5. Методы развития коммуникативной компетентности 

6. Понятие коммуникативной компетентности личности и характеристика её 

структуры и основных компонентов 

7. Коммуникативные навыки и коммуникативная культура. 

8. Сущность и социально-психологическая характеристика общения 

9. Ритуальное общение. 

10. Гуманистическое общение. 

11. Манипулятивное общение.. 

12. Проблемы детекции лжи. 

13. Есть ли особенности у женской речи? 

14. Общение как ценность. 

15. Факторы, обуславливающие эффективность общения. 

16. Потребность в общении.  

17. Способы общения. Интернет общение. 

18. Свойства личности, влияющие на эффективность общения. 

19. Возрастные особенности общения. 
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20. Психологический портрет субъекта затрудненного общения. 

21. Значимость общения для мужчин и женщин. 

22. Мужской и женский стили общения. 

23. Особенности общения в разные возрастные периоды развития человека. 

24. Особенности манеры (стили) общения. 

25. Особенности общения в СМИ. 

26. Толерантность в общении. 

 

Раздел - 2 «Психология взаимодействия в общении» 

 

Форма рубежного контроля – кейс 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-14 

 

Ситуация 1 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а какой 

процент по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит 

встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите 

детали ее имиджа и поведения в момент встречи. 

Задание 4 

Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Задание 6 
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Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Ситуация 7  

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

Ситуация 8  

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 

взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 

конфликт. 

Ситуация 9 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 10 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 11 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 12 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 13 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 

и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно 

не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами 

ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на 

работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные 

обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 14 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  
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В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 15 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 

адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел 

из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 16 

В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него 

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 17 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Ситуация 18 

Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке 

и проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению 

этого взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-

психологические эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на 

исход встречи. 

 

Ситуация 19 

Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности 

визуальной самоподачи личности, на ваш взгляд, могут спровоцировать или привести к 

конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

Ситуация 20 

Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив 

учеников.  Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения 

между людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности 

поведения в современных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным 

заданием администрации школы? 

Ситуация 21 

В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной 

коммуникации. Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы 

меры профилактики подобных трудностей? 

Ситуация 22 

В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за 

возможно неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 

Ситуация 23 

Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными 

группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы 

урегулирования и профилактики данных явлений вы можете предложить. 

Ситуация 24 

Возник конфликт внутри семья между родителями и ребенком. Ребенок 

демонстрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и 

профилактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

Ситуация 25 

Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в 

отношениях супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и 

если нет, то как его урегулировать? 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-13 
1. Понятие о межличностном 

общении. 

2. Понятие о межличностной 

коммуникации. 

3. Характеристика основных теорий 

межличностного общения. 

4. Общение как форма социальной 

коммуникации. 

5. Структура, динамика и функции 

общения.  

6. Понятие о межличностном 

взаимодействии. 

7. Контексты и уровни 

межличностного взаимодействия. 

8. Сценарии и механизмы 

межличностного взаимодействия. 

9. Характеристика ритуального 

поведения в условиях 

межличностного взаимодействия. 

10. Особенности межличностного 

взаимодействия в деловом 

общении и в игре. 

11. Феномен личностного влияния в 

контексте межличностного 

взаимодействия. 

12. Стратегии и тактики влияния и 

манипулирования. 

13. Понятие о межличностных 

отношениях. 

14. Понятие о межличностной 

аттракции. 

15. Особенности эмоционально – 

чувственных переживаний в 

межличностном общении. 

16. Трудности и дефекты 

межличностного общения. 

17. Акцентуации характера в 

контексте межличностных 

отношений. 

18. Сущность и виды 

самопрезентации.   

19. Сущность взаимодействия и 

воздействия в процессе общения.  
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20. Техники выявления ведущей 

модальности партнера.  

ПК-14 
21. Приемы эффективного 

присоединения и ведения его в 

процессе общения. 

Нерефлексивное и рефлексивное 

слушание.  

22. Методы и средства воздействия на 

партнера по общению.  

23. Барьеры общения, их выявление и 

устранение.   

24. Особенности взаимодействия с 

партнерами-манипуляторами.  

25. Специфика личностно-группового 

профессионального общения.  

26. Сущность делового этикета и 

психологические механизмы его 

регулирующего воздействия на 

процесс общения.  

27. Правила и культурные нормы 

общения сотрудника органов 

внутренних дел по телефону, 

ведения служебной переписки, 

поведения в общественных местах. 

28. Психологическая характеристика 

конфликтного взаимодействия.  

29. Принципы выбора стратегии 

поведения в конфликтном 

взаимодействии. 

30. Приемы бесконфликтного 

общения. 

31. Особенности общения в условиях 

ведения переговоров.  

32. Стадии ведения переговоров. 

Психологические условия 

эффективного ведения 

переговоров.  

33. Роль и место противоречий в 

системе социальных противоречий 

34. современного российского 

общества. 

35. Отрицание силового подхода к 

решению конфликтных ситуаций 

как принцип конфликтологии. 

36. Минимизация социальных, 

политических. правовых и 

нравственных потерь как принцип 

конфликтологии. 

37. Разрешение конфликтов 

посредством партнерства 

оппонентов на основе взаимных 

интересов. 
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38. Субъектно-деятельностный подход 

– методологическая основа 

конфликтологии. 

39. Ориентация на практические 

социальные технологии как 

принцип конфликтологии. 

40. Формы завершения процесса 

конфликта. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/511166 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                       

2. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : 

учебник и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 169 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513043 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                     

3. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511727 (дата 

обращения: 10.03.2023).   

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Сарычев, С. В.  Социальная психология. Практикум : учебное пособие для 

вузов / С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09721-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/514527 (дата обращения: 10.03.2023).                                                         

2. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 408 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510546 (дата обращения: 

10.03.2023).                                                                            

3. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517382 (дата 

обращения: 10.03.2023).     
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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 
http://ebiblioteka.ru/ 

 
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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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− 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. 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. 

 



28 
 

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). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(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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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний обинклюзивной (интегративной) формой образования, как высшей формой развития 

образовательной системы в направлении реализации права человека на получение 

качественного образования в соответствии с его познавательными возможностями и 

адекватной его здоровью среде по месту жительствас последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков по изучению, 

проектированию, реализации процессов образования, абилитации, реабилитации, социальной 

адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием инновационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование базовой системы знаний о закономерностях и возможностях 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, особых 

образовательных потребностях ребенка с нарушениями развития; 

2. Содействие развитию профессиональных умений в области инклюзивного 

образования различных категорий лиц с проблемами в развитии; 

3. Стимулирование развития личностной профессиональной направленности, интереса к 

самостоятельному исследованию актуальных вопросов образования как средства 

социализации детей с ОВЗ; 

4. Содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего психолога, толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

УК-9; ОПК-5; ОПК-8; ПК-14, в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Инклюзивная 

компетентность  

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессионально

й и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать: особенности 

использования 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

 

Уметь: 

применять 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах  

 

Владеть: 

дефектологическими 

навыками в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.2 Понимает 

особенности 

применения 

базовых 

дефектологическ

их знаний в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

 

Психологическое 

вмешательство 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

использовать 

научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационног

о, развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтиче

ского, 

профилактическог

о или 

реабилитационног

о характера для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц и 

групп населения и 

ОПК-5.1  

Знает как 

использовать 

научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства 

Знать: как 

правильно 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтическ

ого, 

профилактического 

или 

реабилитационного 

характера  

 

Уметь: 

Использовать 

ОПК-5.2  

Умеет 

разрабатывать и 

использовать 

научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационног

о, развивающего, 

коррекционного, 
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(или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ОВЗ 

 

психотерапевтич

еского, 

профилактическо

го или 

реабилитационно

го характер 

 

научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтическ

ого, 

профилактического 

или 

реабилитационного 

характера 

 

Владеть: научно 

обоснованными 

программами 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтическ

ого, 

профилактического 

или 

реабилитационного 

характера 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

обучения основам 

клинической 

психологии и 

психологии 

здоровья, в том 

числе 

ОПК-8.1  

Знает как 

реализовывать 

программы 

обучения основам 

клинической 

психологии и 

психологии 

здоровья 

Знать: особенности 

разработки и 

реализации 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья 
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здоровьесберегаю

щим технологиям 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий 

населения, лиц с 

ОВЗ), включая 

инклюзивное 

образование 

ОПК-8.2 Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

обучения основам 

клинической 

психологии и 

психологии 

здоровья, в том 

числе 

здоровьесберегаю

щим технологиям 

 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья  

 

Владеть: навыками 

разработки и 

реализации 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья 

 ПК-14 Способен 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностич

еское 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

ПК-14.1 

Демонстрирует 

способы 

планирования и 

самостоятельно

го проведения 

психодиагностич

еского 

обследования 

пациентов 

Знать: как 

проводить 

психодиагностичес

кое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 
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задачами и этико-

деонтологически

ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических

, культуральных 

и индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

ПК-14.2 

Обосновывает 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологически

ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-

демографических

, культуральных 

и индивидуально-

психологических 

характеристик 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Уметь: 

проводить 

психодиагностичес

кое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Владеть: навыками 

проводения 

психодиагностичес

кого обследования 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
44 44    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 0 0    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  0 0    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 19 19    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

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 



 
10 

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
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

концептуальные 

основы инклюзивного 

образования 

32 10 22 10  12  

 

  

 

Тема 1.1 Философские и 

культурологические 

аспекты инклюзивного 

образования. Основные 

принципы инклюзивной 

формы образования. 

Риски и ресурсы 

инклюзивного 

образования  

16 5 11 5  6  

 

  

 

Тема 1.2 Зарубежные и 

отечественные модели 

(инклюзивного) 

образования и 

образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 

16 5 11 5  6  

 

  

 

Раздел 2. Педагогика 

инклюзивного 

образования  

31 9 22 10  12  

 

  
 

Тема 2.1 Общие основы 

педагогики 

инклюзивного 

образования 

16 5 11 5  6  

 

  

 

Тема 2.2 Обучение и 

воспитание в целостном 

педагогическом 

процессе в условиях 

инклюзивного 

образования 

15 4 11 5  6  
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2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 (СЕМЕСТР 1) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Перечень изучаемых элементов содержания.  
 Философия инклюзивного образования: образовательная инклюзия как форма 

реализации права людей с ограниченными возможностями на качественное и доступное 

образование. Интеграционные процессы как предпосылки и тенденции развития 

инклюзивного образования.  

 Методологические основы инклюзивного образования. Основные принципы 

инклюзивной формы образования. Риски и ресурсы инклюзивного образования. 

 Становление инклюзивной формы образования за рубежом.  

 

Тема 1.1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного 

образования. Основные принципы инклюзивной формы образования. Риски и ресурсы 

инклюзивного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучить философские и культурологические аспекты инклюзивного образования, 

определить предпосылки его формирования и тенденции развития, рассмотреть его основные 

принципы, определить риски и ресурсы инклюзивной формы обучения. 

 

Тема 1.2. Зарубежные и отечественные модели (инклюзивного) образования и 

образовательной интеграции детей с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

   

 

 

 

 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 19 44 20  24  
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Изучить зарубежные модели инклюзивного обучения; изучить теоретико-

методологические основы социальной и образовательной интеграции как фактора развития 

инклюзии в России. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
  

 Тема практического занятия: Философские и культурологические аспекты 

инклюзивного образования. Основные принципы инклюзивной формы образования. 

Риски и ресурсы инклюзивного образования. 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

1. Концепция Н.Н. Малофеева об эволюции отношения общества и государства к лицам 

с отклонениями в развитии  

2. Интеграция как форма приведения потребностей детей с психическими и 

физическими нарушениями в соответствие с системой образования. 

3. Риски и ресурсы инклюзивного образования в России 

4. Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: комбинированная интеграция, 

частичная интеграция, временная интеграция, полная интеграция. 

5. Концепция интегрированного образования, разработанная ИКП РАО. 

 

 

Тема практического занятия: Зарубежные и отечественные модели (инклюзивного) 

образования и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, доклад. 

 Темы докладов:  

 

1. Мэйнстриминг как форма досуговой деятельности. 

2. Сравнение понятий «мэйнстриминг», «интеграция», «инклюзия» как форм 

объединения детей с ОВЗ с типично развивающимися сверстниками. 

3. Реализация инклюзивного образования в Испании и Франции. 

4. Реализация инклюзивного образования в Англии и Германии. 

5. Реализация инклюзивного образования в Белоруссии. 

6. Экономическая эффективность инклюзивного образования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие основы педагогики инклюзивного образования. Обучение и воспитание в 

целостном педагогическом процессе в условиях инклюзивного образования. 
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Тема 2.1. Общие основы педагогики инклюзивного образования  

Перечень изучаемых элементов содержания  

Изучение педагогических основ инклюзивного образования, определить сущность и 

принципы реализации психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного 

образования и социально-педагогической поддержки.  

 

Тема 2.2. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в 

условиях инклюзивного образования.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучить особенности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивной образовательной среде. Рассмотреть организационно-

управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в образовании. Изучить 

содержание научно-методического обеспечения инклюзивного образования.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

  

 Тема практического занятия: Общие основы педагогики инклюзивного 

образования 

 Форма практического задания: опрос по материалам лекций, аналитическое 

задание. 

 Темы аналитического задания 

1. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с нарушенным 

слухом:дактильная и жестовая речь. 

2. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с 

нарушеннымзрением: шрифт Брайля. 

3. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с речевыми 

нарушениями. 

4. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

5. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с нарушением 

интеллекта. 

6. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми, 

имеющимирасстройства аутистического спектра: система коммуникации при помощи 

карточек PECS. 

7. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
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8. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми, 

имеющимислепоглухоту: Азбука Лорма. 

 

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. Теоретико-

методологические 

концептуальные основы 

инклюзивного образования 

 

6 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2. Педагогика 

инклюзивного образования 

5 Подготовка реферата  

 Выполнение кейс - задания 

 Подготовка проекта  

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

19  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1) Каковы исторические и социокультурные предпосылки для перехода к 

инклюзивному образованию? 

2) Сформулируйте цель и задачи концепции инклюзивного образования. 

3) Каковы направления реализации задач концепции инклюзивного образования? 

4) Зависит ли способность к обучению детей от имеющегося у них нарушения в 

развитии? 

5) Интегрированное и инклюзивное образование: общие черты и различия. 

6) Готова ли отечественная система образования к инклюзивной практике? 

7) Каково содержание понятия «инклюзивное обучение» в мировой практике? 

8) Проанализируйте зарубежный опыт реализации инклюзивного образования в 

США и Европе. 

9) Какова сущность понятий «мэйнстриминг», «интеграция», «инклюзия» как форм 

объединения детей с ОВЗ с типично развивающимися сверстниками? 

10) Какова структура и сущность вариативной системы интегрированного 

(инклюзивного) образования для детей с ОВЗ в России? 

11) Какими были первые инклюзивные учреждения в России? 

12) Каково содержание классификации «эффективной» доли интеграции для разных 

детей с ОВЗ (ИКП РАО)? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Концепция Н.Н. Малофеева об эволюции отношения общества и государства к лицам 

с отклонениями в развитии  

2. Интеграция как форма приведения потребностей детей с психическими и 

физическими нарушениями в соответствие с системой образования. 

3. Риски и ресурсы инклюзивного образования в России 

4. Инклюзивные модели образования детей с ОВЗ: комбинированная интеграция, 

частичная интеграция, временная интеграция, полная интеграция. 

5. Концепция интегрированного образования, разработанная ИКП РАО. 

6. Мэйнстриминг как форма досуговой деятельности. 

7. Сравнение понятий «мэйнстриминг», «интеграция», «инклюзия» как форм 

объединения детей с ОВЗ с типично развивающимися сверстниками. 

8. Реализация инклюзивного образования в Испании и Франции. 

9. Реализация инклюзивного образования в Англии и Германии. 

10. Реализация инклюзивного образования в Белоруссии. 

11. Экономическая эффективность инклюзивного образования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. 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: 10.03.2023).                                                        

2. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для 

вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520105 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                        

3. 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 (дата обращения: 10.03.2023).           

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Каковы основы инклюзивного образования как педагогического процесса? 

2. Как реализуется психолого-педагогическое сопровождение и поддержка субъектов 

инклюзивного образования? 

3. Как реализуется социально-педагогическая поддержка субъектов инклюзивного 

образования? 

4. Каковы педагогические принципы инклюзивного образования? 

5. Определите психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6. Каково содержание научно-методическое обеспечения инклюзивного образования? 

7. Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной 

среде.  

8. Каковы принципы коррекционно-развивающей среды в рамках инклюзивного 

образования? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с нарушенным 

слухом:дактильная и жестовая речь. 

2. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с 

нарушеннымзрением: шрифт Брайля. 

3. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с речевыми 

нарушениями. 

4. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

5. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с нарушением 

интеллекта. 

6. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми, 

имеющимирасстройства аутистического спектра: система коммуникации при помощи 

карточек PECS. 

7. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

8. Особенности общения и межличностного взаимодействия с людьми, 

имеющимислепоглухоту: Азбука Лорма. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 1. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519805 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                               

 2. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

дошкольная группа : учебник для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14186-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519937 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                       

 3. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 10.03.2023).         

 

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). 
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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). 

 

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 (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) 
 

 

Форма рубежного контроля – письменное тестирование 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-9 

1.  Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает:  

A) инклюзия; 

Б) интеграция;  

B) индивидуализация.  

 

Раздел - 1 «Теоретико-методологические концептуальные основы инклюзивного 

образования» 
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2.  Подход предполагающий, что ученики с инвалидностью общаются со сверстниками 

на праздниках, в различных досуговых программах, называется:  

A) расширение доступа к образованию;  

Б) интеграция;  

B) мэйнстриминг;  

 

3.  Инклюзия представляет собой:  

A) форму сотрудничества;  

Б) частный случай интеграции;  

B) стиль поведения.  

 

4.  Различают два вида интеграции:  

A) внутреннюю и внешнюю; 

Б) пассивную и творческую; 

B) образовательную и социальную.  

 

5.  Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение 

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - 

это:  

A) групповая интеграция; 

Б) образовательная интеграция;  

B) коммуникация.  

 

6.  Социальная интеграция должна быть обеспечена:  

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии; 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте; 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях.  

 

7.  Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было а трудах 

отечественного учёного:  

A) А.Н. Леонтьева; 

Б) С.Л. Рубинштейна; 

B) Л.С. Выготского.  

 

8.  Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику интегрированного 

(инклюзивного) образования стала:  

A) Великобритания; 

Б) Россия; 

B) Франция.  

 

9.  В  70-е  г.г.  XX  в.  в  странах  западной  и  восточной  Европы отмечаются первые 

процессы закрытия коррекционных учреждений, из-за:  

A) отсутствия детей с ОВЗ; 

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа; 

B) обучения детей с ОВЗ на дому.  

 

10.  В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и 

нарушенным развитием появляется в:  

A) 60-ые г.г. XX в.; 

Б) 90-ые г.г. XX .; 

B) 70-ые г.г. XX в. 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-5 
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11.  В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с 

нарушением:  

A) зрительного анализатора;  

Б) интеллекта; 

B) слухового анализатора.  

 

12. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ), это: 

а) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

 

13. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12. 

№273)? 

а) право выбирать программу обучения 

б) право определять методы обучения 

в) на бесплатные учебники 

г) на участие в управлении образовательным учреждением 

 

14.  В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед 

необходимостью овладеть государственным образовательным стандартом наравне с 

нормально развивающимися детьми, поэтому:  

А) инклюзия не может носить массовый характер;  

Б) инклюзия должна носить массовый характер.  

 

15. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии: 

а) свобода в передвижении; 

б) право жить среди равных; 

в) свобода выбора. 

 

16. Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения: 

а) означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ 

б) право родителей выбирать учителя и программу обучения 

в) означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места, 

способа и языка обучения 

 

17. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного 

обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для:  

A) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Б) детей с нарушением интеллекта; 

B) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа.  

 

18.  Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного 

инклюзивного обучения:  

A)  интеграция через раннюю коррекцию;  

Б) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребёнку;  

B)  интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения;  
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Г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде 

графиков, рисунков.  

 

19.  Построение между образовательными учреждениями разных уровней, типов и в 

взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и предсказуемость индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, строится взаимодополняемая система психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка и его семьи, называется:  

A) инклюзивная образовательная вертикаль;   

Б) инклюзивная образовательная горизонталь;  

B) инклюзивная образовательная параллель.  

 

20.  На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация ребенка с 

ОВЗ осуществляются в рамках:  

A) общеобразовательной средней школы; 

Б) дошкольных учреждений; 

B) семьи.  

 

21.  Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап:  

A)  профориентации выпускников школ с ОВЗ в сфере возникновение 

профессиональных интересов и выборов; 

Б) сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и 

коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников; 

B)  ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные 

учреждения.  

 

22.  Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период:  

A) раннего детства; 

Б) младшего школьного возраста; 

B) юности. 

 

23.  Непрерывная  вертикаль  инклюзивного  образования реализуется  при  соблюдет  

условий:  ребенок,  попавший  в  интегративную  среду  в  раннем возрасте, не должен быть  

лишён общества обычных сверстников ни на каком этапе своего взросления. Выберите 

название условия:  

A) комплексность, непрерывность; 

Б) шаговой доступности; 

B) единства, целей.  

 

24.  Определите, о каком условии непрерывной  вертикали инклюзивного образования 

идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  сотрудничеству  и  обмену  

опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому  многообразию;  информация  о  

развитии  ребенка  на  каждой  ступени образовательной вертикали будет фиксироваться в 

его индивидуальной карте («карта развития»).  

A) преемственности;  

Б) профессиональной компетентности; 

B) шаговой доступности.  

 

25.  Согласно концепции СФГОС, какой из компонентов рассматривается в структуре 

образования обучающихся с ОВЗ как накопление потенциальных  

возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем.  

А) компонент «жизненной компетенции»;  

Б) «академический» компонент.  
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26. В СФГОС выделено образовательных областей:  

а) 4; 

б) 6; 

в) 8. 

 

27.  Определите, о какой из образовательных областей СФГОС идет речь: знания о 

человеке в социуме и практика осмысления происходящего с самим ребёнком и другими 

людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным окружением:   

А) естествознание; 

Б) искусство;  

в) обществознание; 

г) физическая культура. 

 

28. Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям, 

что и: 

а) взрослого человека; 

б) нормально-развивающегося ребенка; 

в) умственно отсталого ребенка. 

 

29. В каком году в Российской Федерации ратифицировали Конвенцию о правах 

инвалидов: 

а) в 2006 г.; 

б) в 2010 г.; 

в) в 2012 г. 

 

30. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 

зафиксированы: 

a) Саламанкской декларации; 

б) Джомтьенской Конвенции; 

в) Конвенции о правах инвалидов. 

 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-8 

 

1. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных 

условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение? 

а) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

б) дефектолог; 

в) медико-социальная экспертиза. 

 

2. Статус обучающегося с ОВЗ устанавливается: 

а) ПМПК; 

б) врачебной комиссией; 

в) МСЭ. 

 

3. Рекомендации ПМПК необходимы для:  

а) разработки адаптированной образовательной программы;  

Раздел - 2 «Педагогика инклюзивного образования» 



 
25 

б) разработки ФГОС;  

в) разработки индивидуального учебного плана.  

 

4. Организационные модели ПМПК:  

а) отсутствуют;  

б) вариативны;  

в) стандартны.  

 

5. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью:  

а) бессрочно;  

б) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы;  

в) от 0 до 18 лет.  

 

6. Позиция специалиста ПМПК:  

а) Консультант-фасилитатор;  

б) Диагност;  

в) Эксперт.  

 

7. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии 

производится:  

а) в отсутствие родителей и детей;  

б) в присутствии родителей и детей;  

в) в отсутствие детей. 

 

8. В рамках инклюзивного образования образовательные услуги могут 

предоставляться обучающимся со следующими ограничениями здоровья: 

а) нарушения слуха (глухие); 

б) нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие); 

в) нарушения зрения (слепые); 

г) нарушения зрения (слабовидящие); 

д) тяжелые нарушения речи; 

е) нарушения опорно-двигательного аппарата; 

ж) задержка психического развития; 

з) умственно отсталые; 

и) расстройства аутистического спектра; 

к) сложный дефект (два и более нарушений); 

л) ограничения, связанные с соматическими заболеваниями; 

м) все ответы верны. 

 

9. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и 

инвалидностью относится: 

а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 

б) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, 

информационное, программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование 
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10. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью 

предполагает: 

а) создание специальных условий; 

б) разработку специальных методов обучения и программ; 

в) специальный подбор преподавателей. 

 

11. Адаптированная образовательная программа – это: 

а) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

б) учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

 

12. Адаптированная программа разрабатывается: 

а) самостоятельно педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ; 

б) самостоятельно образовательной организацией на основе рекомендаций ПМПК; 

в) совместно педагогом и родителями.  

 

13. Что является основой для определения варианта адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ? 

а) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам комплексного 

обследования ребенка; 

б) письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

в) выбор самого ребенка; 

г) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам собеседования с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-14 

 

 

14. Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в 

разработке адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

а) только педагогический состав; 

б) педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк); 

в) все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ. 

 

15. Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в среду 

ребенка с ОВЗ: 

а) реализацию специальных условий получения образования, рекомендованные 

ПМПК; 

б) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в части социальной 

адаптации; 

в) полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным 

учреждением. 

 

16. К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся: 

а) коммуникация; 

б) умения проводить операции с числами; 
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в) навыки работы в команде; 

г) уступчивость. 

 

17. Тьютор – это: 

а) педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в 

образовательное пространство школы; 

б) координатор деятельности ПМПк; 

в) помощник руководителя образовательного учреждения. 

 

18. Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться: 

а) на основе сотрудничества и эмпатии; 

б) на принципе оберегания; 

в) с учетом возрастных особенностей. 

 

19. Два основных показателя готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования:  

А) профессиональная готовность;  

Б) психологическая готовность; 

В) информационная готовность; 

Г) готовность к профессиональному взаимодействию и обучению. 

 

20. Какие образовательные программы, необходимы для реализации 

инклюзивногообразовательного 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. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-9 

 

1. Международные и Российские 

правовые акта, касающиеся вопросов 

обучения детей с ОВЗ.  

2. Базовые принципы и ценности 

инклюзивного образования.  

3. Видные ученые-дефектологи о 

реализации проблемы инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ.  

4. Инклюзивное и интегрированное 

обучение: общее и различия.  
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5. Внешние и внутренние условия 

эффективной инклюзии ребенка с 

проблемами в развитии.  

6. Модели инклюзивного обучения: 

анализ и характеристики.  

7. Перспективы развития 

инклюзивных школ.  

8. Основные барьеры в 

образовании детей с ОВЗ.  

ОПК-5 11. Модель дошкольного 

инклюзивного образовательного 

учреждения.  

12. Модель школьного 

инклюзивного образовательного 

учреждения.  

13. Анализ отечественного опыта 

по проблеме организации и содержанию 

инклюзивного образования.  

14. Анализ зарубежного опыта по 

проблемеорганизации и содержанию 

инклюзивного образования.  

15. Инклюзивная практика как 

инновационная педагогическая 

деятельность.  

16. Социологические исследования 

в выявлении мнения различных групп 

респондентов о реализации идеи 

инклюзивного обучения.  

17. Алгоритмы внедрения 

инклюзивного обучения детей с 

проблемами в развитии в широкую 

практику образования.  

18. Значение деятельности 

психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов при внедрении 

идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику 

массовых общеобразовательных школ и 

детских садов.  

ОПК-8 19. Роль семьи и школы в 

адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в 

условиях его инклюзии в массовой школе 

или детском саду.  
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20. Принцип ранней диагностики и 

коррекции нарушений в развитии.  

21. Значение диагностики и 

мониторинга для оптимизации процесса 

коррекционного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательнойшколе.  

22. Виды построения 

образовательного маршрута и условий 

включения ребёнка с ОВЗ.  

23. Организация коррекционного 

обучения и воспитания детей с 

нарушением слуха в 

общеобразовательных учреждениях.  

24. Организация коррекционно-

педагогического процесса детей с 

нарушением зрения в 

общеобразовательной школе.  

ПК-14 25. Рекомендации по 

сопровождению детей с речевыми 

нарушениями в массовых 

образовательных учреждениях.  

26. Особенности образовательного 

процесса для детей с ДЦП. 

27. Коррекционная направленность 

воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития.  

28. Особенности обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью в 

общеобразовательных учреждениях. 

29. Организация коррекционно-

педагогического процесса детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

30. Организация коррекционно-

педагогического процесса детей с детей с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

31. Организация коррекционно-

педагогического процесса детей со 

сложным нарушением развития. 

32. Особенности личностного 

развития ребенка с ОВЗ в процессе 
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реализации инклюзивного обучения.  

33. Психологические и 

педагогические методы обследования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

34. Реабилитационные 

мероприятия (преодоление нарушений 

познавательной деятельности, школьной 

дезадаптации, школьной неуспеваемости).  

35. Консультативная составляющие 

коррекционно-педагогического процесса.  

36. Актуальные проблемы 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. 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: 10.03.2023).                                                        

2. Козырева, О. А.  Проблемы инклюзивного образования : учебное пособие для 

вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520105 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                                                        

3. 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 (дата обращения: 10.03.2023).           

5.1.2. Дополнительная литература 

 1. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519805 (дата 

обращения: 10.03.2023).                                               

 2. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

дошкольная группа : учебник для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14186-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519937 (дата обращения: 10.03.2023).                                                                       

 3. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
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118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 10.03.2023).         

 

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 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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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. 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. 
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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.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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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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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): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-6, УК-9 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК- 1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, 

теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать 
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надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода; 

вырабатывать 

стратегию 

действий.  

 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения 

и эффективно 

использует эти ресурсы 

для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления ими 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального           

роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 

социальной адаптации 

лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

УК-9.2. Понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

Знать основы 

дефектологических 

вопросов 

для принятия 

обоснованных 

профессиональных 

решений и 

социального 

взаимодействия 

Уметь 

использовать 
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знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах.  

 

УК-9.3 Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями. 

дефектологические 

знания в разных 

областях 

жизнедеятельности 

для принятия 

обоснованных 

решений  

 

 

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. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

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 
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В
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о
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п
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ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 

28 10 18 8  10  
 

  
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

15 5 10 4  6  
 

  
 

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и 

инвалидность 

13 5 8 4  4  
 

  

 

Раздел 2. Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

35 17 18 8  10  
 

  
 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

20 10 10 4  6  
 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 16  20  
 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить типологические особенности лиц с различными ОВЗ и инвалидностью, 

особенности взаимодействия и правила общения с ними. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические особенности 

лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством аутистического спектра, 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями развития. 
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Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими различные ОВЗ и 

инвалидность 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность 

Вопросы для самоподготовки: 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения слуха.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения речи. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром дефицита 

внимания и гиперактивность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 

Форма практического задания: презентация. 

Перечень тем презентаций к разделу 1: 

1. Психолого-педагогическая характеристика и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими нарушения: 

2. Зрения; 

3. Слуха; 

4. Речи; 

5. Опорно-двигательного аппарата; 

6. Интеллектуальные нарушения; 

7. Расстройство аутистического спектра; 

8. Синдром дефицита внимания и гиперактивность; 
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9. Сложные нарушения развития. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Пример компьютерного тестирования к разделу 1: 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 

 

2. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 

 

3. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

4. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 

 

5. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения    равных прав 

и возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ, технологий возможностей и безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 
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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. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 

3. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

4. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Форма практического задания: 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. 
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Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

Опыт создания безбарьерной среды ОАЭ  

Опыт создания безбарьерной среды Японии  

Опыт создания безбарьерной среды Кореи  

Опыт создания безбарьерной среды США  

Опыт создания безбарьерной среды Канады  

Опыт создания безбарьерной среды Великобритании 

Опыт создания безбарьерной среды Германии  

Опыт создания безбарьерной среды Франции  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

Пример компьютерного тестирования к разделу 2: 

 

1. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

2. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата? 

А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

3. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

4. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 

В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 

 

5. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 
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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 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

10 Написание эссе 

Раздел 2. 

Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

17 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 часов 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 1: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями органов зрения, слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

3. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития, с детским 

церебральным параличом.  

4. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

5. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

 

Перечень тем эссе к разделу 1 на выбор: 

1. Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья 

2. Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравится 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. 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: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2  
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Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 2: 

1. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра, с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения органов слуха и/или зрения, нарушениями речи. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич, имеющими иные нарушения двигательного аппарата. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения, имеющими расстройство аутистического спектра, имеющими 

синдром дефицита внимания и гиперактивность. 

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

6. Международные акты о правах инвалидов. 

7. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей 

с инвалидностью. 

8. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

слуха.  

2. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

зрения. 

3. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

речи. 

4. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих церебральный 

паралич.  

5. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих 

интеллектуальные нарушения. 

6. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих расстройство 

аутистического спектра. 

7. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих сложные 

нарушения развития. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (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 за 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.  
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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. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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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 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 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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  

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 

Раздел -1 «Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 

 

2. Как лучше поступить при знакомстве с человеком, у которого протез руки? 

А) Исключить рукопожатие, если у человека протез. 

Б) Выдержать достаточную паузу, чтобы передать инициативу рукопожатия собеседнику. 

В) Протянуть руку для приветствия, не акцентируя внимание на инвалидности. 

 

3. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 

 

4. Как построить общение с тотально слепоглухим человеком? 

А) Использовать дактильную азбуку – из ладони в ладонь. 

Б) Говорить внятно и громко, повернувшись лицом к собеседнику. 

В) Использовать русский жестовый язык. 

 

5. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

6. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 
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7. Людям с какими формами инвалидности может потребоваться помощь 

тифлосурдопереводчика? 

А) Людям с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие). 

Б) Людям с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухим). 

В) Людям с нарушением слуха (глухие, слабослышащие). 

 

8. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по зрению? 

А) Незрячий или слабовидящий человек. 

Б) Слепой или невидящий человек. 

В) Человек с остатками зрения. 

 

9. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

10. Как обозначить слепоглухому человеку свое присутствие рядом с ним? 

А) Заговорить с ним. 

Б) Дотронуться до плеча или предплечья, а затем представиться. 

В) Встать напротив и установить зрительный контакт. 

 

11. Как построить общение с глухим человеком в сопровождении переводчика? 

А) Необходимо обращаться непосредственно к глухому человеку. 

Б) Следует обращаться к сопровождающему или переводчику. 

В) Оба варианта допустимы. 

 

12. Как построить общение со слабослышащим человеком? 

А) Говорить четко и естественно. 

Б) Смотреть прямо на человека, не загораживая лицо. 

В) По возможности, уменьшить окружающий шум. 

Г) Все перечисленные варианты. 

 

13. Что следует сообщать незрячему человеку при сопровождении по улице? 

А) Ничего не говорить. 

Б) Описывать архитектуру, вывески магазинов и все остальные объекты, мимо которых вы 

проходите. 

В) Сообщать о ступенях лестниц, препятствиях и интересных объектах. 

 

14. Чего следует избегать при общении с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Прикасаться к человеку, держать за руки. 

Б) Использовать визуальные подсказки (рисунки или фотографии), чтобы объясниться. 

В) Повторять имя человека в начале каждой фразы, обращенной к нему. 

 

15. Что нужно сделать, если вы заметили, как незрячий человек поднимает белую трость 

горизонтально? 
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А) Не нужно ничего делать и отвлекать незрячего человека, когда он настраивает трость. 

Б) Нужно подойти и уточнить, какая помощь необходима. 

В) Не нужно ничего предпринимать – белая трость предназначена только для осмотра 

препятствий, не важно, поднята она или опущена. 

 

16. Человек с инвалидностью обратился к вам с просьбой достать коляску из багажника 

машины и разложить ее. Какие ваши действия? 

А) Спокойно достать коляску и подготовить её, не задавая лишних вопросов. 

Б) Уточнить, как правильно достать и разложить коляску, чтобы не сломать её. 

В) Предупредить, что вы услышали просьбу, и постараться найти человека, который обучен или 

имеет опыт обращения с креслами-колясками. 

 

17. Как помочь незрячему человеку пересчитать сдачу при совершении им покупки? 

А) Взять купюры в свои руки и положить ему в кошелек. 

Б) Взять купюры в свои руки и передавать их в руку незрячему по одной, озвучивая номинал. 

В) Взять купюры в свои руки, разобрать их по номиналу, передавать незрячему в руку по 

порядку от большего достоинства к меньшему, озвучивая номинал. 

 

18. При переходе через дорогу вы увидели, как человек на кресле-коляске пытается преодолеть 

бордюр. Ваши действия? 

А) Обратиться за помощью к окружающим людям, чтобы поднять коляску вместе. 

Б) Взять коляску за раму и поднять передние колеса на бордюр. 

В) Спросить у человека, нужна ли ему помощь и как лучше помочь. 

 

19. Как правильно скорректировать направление движения незрячего человека в помещении? 

А) Повернуть человека в нужную сторону, придерживая за плечо или предплечье. 

Б) Взять за руку, в которой нет белой трости, и проводить. 

В) Скоординировать словами: «Правее, левее, прямо» и т.д., или спросить, необходимо ли 

сопровождение 

 

20. Вы заметили человека с инвалидностью в кресле-коляске, который находится в 

затруднительном положении, но угрозы жизни и здоровья нет. Какие ваши действия? 

А) Спросить, нужна ли человеку помощь, и, при согласии, оказать ее. 

Б) Если вы сами знаете, как решить проблему, лучше сразу сделать то, что необходимо. 

В) Снять на видео, как человек в коляске преодолеет затруднительную ситуацию, чтобы 

поделиться в социальных сетях. 

 

21. Как лучше сопровождать незрячего человека при передвижении на улице или в помещении? 

А) Сопровождающему и незрячему человеку необходимо идти под руку, на одном уровне. 

Б) Необходимо вести незрячего человека впереди себя, особенно при проходе через двери. 

В) Незрячий человек должен держать сопровождающего за руку чуть выше локтя и находится 

чуть позади. 

 

22. Если вы видите, что человек с инвалидностью не может встать со скамейки самостоятельно, 

как лучше поступить? 

А) Наблюдать и ждать, когда человек сам попросит помощи. 
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Б) Предложить помощь и поинтересоваться, как лучше эту помощь оказать. 

В) Постараться не обращать внимание на неловкую ситуацию или отвернуться. 

 

23. Что нельзя делать, если человек с инвалидностью поставил трость или костыли в проходе, и 

они мешают окружающим? 

А) Задавать вопрос о том, куда вы можете переставить костыли, чтобы они не мешали другим. 

Б) Обращаться к человеку с инвалидностью с просьбой переставить костыли. 

В) Самостоятельно переставлять костыли в более подходящее место. 

 

24. Как начать общение с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Сначала аккуратно дотронуться до плеча или ладони, чтобы обратить на себя внимание. 

Б) Начать разговор первым. 

В) Лучше подождать, пока человек с аутизмом подойдет и начнёт разговор первым. 

 

25. Какая просьба по отношению к человеку, использующему кресло-коляску, будет 

корректной? 

А) «Проходите». 

Б) «Проезжайте». 

В) Оба варианта некорректны 

 

26. Как построить общение с человеком, у которого выраженные нарушения речи? 

А) Допустимо помогать человеку, договаривая за него фразы. 

Б) Переспросить, если непонятно. 

В) Постараться говорить в ответ медленно и громко. 

 

Раздел -2 «Концептуальные основы инклюзивной культуры» 

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как правильно называется специалист, который помогает общаться глухим и слышащим 

людям? 

А) Сурдопереводчик 

Б) Тифлокомментатор. 

В) Переводчик русского жестового языка. 

 

2. Как правильно называется собака, которая помогает людям с нарушением зрения 

передвигаться и ориентироваться в пространстве? 

А) Собака проводник для незрячего человека 

Б) Собака-поводырь 

В) Собака-проводник 

 

3. Как называется специалист, лаконично описывающий предмет, пространство или действия 

вокруг, которые непонятны незрячему или слабовидящему человеку? 

А) Суфлёр. 

Б) Тифлопедагог. 

В) Тифлокомментатор. 
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4. Какие действия должен предпринять собственник объекта, недоступного для людей с 

инвалидностью? 

А) Разместить предупреждающий знак о недоступности объекта. 

Б) Разработать план по адаптации объекта с учетом организационных, технических и 

финансовых возможностей. 

В) Закрыть объект для обслуживания до проведения капитального ремонта или реконструкции. 

 

5. Несоблюдение правил по обеспечению доступной среды является нарушением закона? 

А) Не является правонарушением. 

Б) Является административным правонарушением. 

В) Является уголовным правонарушением. 

 

6. Какое устройство предназначено для общения со слабослышащим человеком, использующим 

слуховой аппарат или кохлеарный имплант? 

А) Звуковой маяк. 

Б) Тифлофлешплеер. 

В) Индукционная система. 

 

7. Для каких категорий людей важно дублировать при помощи субтитров голосовую 

информацию, сопровождающую видеоматериалы? 

А) Для людей с нарушениями зрения. 

Б) Для людей с нарушениями речи. 

В) Для людей с нарушениями слуха. 

 

8. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

9. Какие действия сопровождающего лица допустимы при проезде в городском пассажирском 

транспорте? 

А) Зайти в транспортное средство и предложить другим пассажирам освободить место для 

человека с инвалидностью. 

Б) Зайти в транспортное средство, осмотреться и проводить человека с инвалидностью к 

свободному месту. 

В) Пользоваться только услугами такси. 

 

10. Какие элементы доступности общественного транспорта делают посадку незрячего или 

слабовидящего пассажира безопаснее? 

А) Брайлевские таблички в салоне. 

Б) Брайлевские надписи на кнопках STOP на поручнях. 

В) Системы информирования и ориентирования. 

 

11. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата? 
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А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

12. Что из перечисленного является средством альтернативной и дополнительной 

коммуникации, предназначенным для помощи в общении с окружающими? 

А) Айтрекер. 

Б) Брайлевский шрифт. 

В) Мнемосхема. 

 

13. Какая информация на сайте организации должна быть доступна для незрячих людей? 

А) Только текстовая информация. 

Б) Должна быть сделана альтернативная версия сайта, содержащая только самую важную 

информацию. 

В) Должна быть доступна вся информация на сайте, включая рисунки, фотографии, таблицы и 

т.п. 

 

14. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

15. В каких случаях допустимо использовать интерактивный информационный дисплей на 

объекте? 

А) Если дисплей оснащен программным обеспечением для доступа всех категорий посетителей 

с инвалидностью. 

Б) Если дисплей размещен на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола, и к нему обеспечен свободный 

доступ для людей, передвигающихся на коляске. 

В) При соблюдении всех перечисленных условий. 

 

16. На какую ступень наносится контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей? 

А) На каждую ступень. 

Б) На первую ступень. 

В) На первую и последнюю ступень. 

 

17. Что такое «сенсорная карта объекта»? 

А) Навигационная схема, адаптированная для людей с сенсорными нарушениями (зрения или 

слуха). 

Б) Карта, на которой обозначены места избыточного шума, освещенности и комнаты 

«сенсорной разгрузки». 

В) Тактильная карта для слабовидящих и незрячих людей с различными рельефными 

обозначениями. 

 

18. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 
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В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 

 

19. Вы видите человека в кресле-коляске с электроприводом, который остановился на проезжей 

части и не может привести в действие коляску при помощи пульта управления. Что нужно 

предпринять, чтобы обезопасить человека? 

А) Поставить знак аварийной остановки и вызвать специалистов, так как передвигать коляску в 

ручном режиме невозможно. 

Б) Призвать окружающих на помощь, поднять коляску с пользователем и перенести в 

безопасное место, так как передвигать коляску в ручном режиме невозможно. 

В) Перевести рычаг двигателей в ручное управление и докатить коляску до безопасного места. 

 

20. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

10. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

11. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

12. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

13. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

14. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

15. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 
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расстройство аутистического спектра. 

16. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

17. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

18. Международные акты о правах инвалидов. 

19. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей 

с инвалидностью. 

20. Региональные гарантии прав инвалидов. 

21. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

22. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

социальной защиты населения. 

23. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

24. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

культуры. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. 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: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023).  
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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 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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) 
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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) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.05.01 Клиническая психология  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) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

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 реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 
31 

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 

__.__.____ 

 


		2023-11-02T11:00:42+0300
	Шимановская Янина Васильевна




