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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством освоения ими совокупности знаний и умений, необходимых бакалавру 

педагогики для эффективного решения профессиональных задач в работе с детьми разных 

возрастов, ознакомление студентов с теоретическими основами обучения и воспитания, 

повышение уровня педагогической компетентности, формирование целостного 

представления о личностных особенностях человека как факторе успешности 

овладения и осуществления им учебной и профессиональной   деятельностями, 

развитие умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; умений 

эффективно принимать решения с опорой на педагогические знания. 

 
Задачи дисциплины: 

1. Формировать знания: 

-о современных научных исследованиях в области педагогики, современном 
образовательном пространстве, развитии педагогических систем; 

-об особенностях содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных учреждений; 

-основных теоретических подходах, современных концепциях воспитания и 

обучения; 

-закономерностях, принципах, содержании и структуре целостного 

педагогического процесса; 

- целях, задачах, содержании, форм, методов и средств воспитания и обучения; 

- современных инновационных технологиях в сфере образования; 

- основных общенаучных характеристиках исследований в области образования. 

2. Формировать умения: 

- создавать развивающую среду; 

- применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной 

деятельности; 

-организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных 

социокультурных условиях; 

-анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный 

процесс и его результаты; 

-осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами; 

- использовать современные инновационные технологии в сфере образования; 

- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести 

еѐ в соответствии с программно-методической документацией; 

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 

деятельности, уметь еѐ представить (аттестация). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в базовой части основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое образование» 

заочной форме обучения. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Социальное воспитание; 

- Педагогика среды 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Правовые и 
этические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

ИОПК 1.1. Знает: 

- приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства; 

- конвенцию о правах 

ребенка. 

Знать: 
- приоритетные 
направления развития 
образовательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных 
нормативных правовых 
актов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность в 
Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
законодательства о 
правах 
ребенка, трудового 
законодательства; 
- конвенцию о 
правах 
ребенка. 
Уметь: 
- применять 
нормативно-правовые 
акты в сфере образования 
и нормы 
профессиональной этики 
Владеть: 
- готовностью 
соблюдать правовые и 
этических нормы в 
условиях реальных 
педагогических 
ситуаций; 
готовностью 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й 

этики 

 ИОПК 1.2. Умеет: 

 - применять 

нормативно- правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 
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этики осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 ИОПК 1.3. Владеет: 

 - готовностью 

соблюдать 

правовые и 

этических нормы 

в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций; 

 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Разраб

отка 

основн

ых и 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о- 

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК 2.1. Знает: 

- историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и 

место образования 

в жизни личности 

и общества; 

- основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

пути достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ. 

Знать: 
- историю, теорию, 
закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем, 
роль и место образования 
в 
жизни личности и 
общества; 
- основы методики 
преподавания, основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий; 
- пути достижения 
образовательных 
результатов в области 
ИКТ. 
Уметь: 
- классифицировать 
образовательные 
системы 
и образовательные 
технологии; 
- разрабатывать и 
применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 

ОПК 2.2. Умеет: 

- классифицир

овать 

образовательн
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ые системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде. 

образовательных 
программ 
В реальной и виртуальной 
образовательной среде. 
Владеть: 
- готовностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы; 
- готовностью 
формировать навыки, 
связанные с 
информационно- 
коммуникационными 

технологиями. 

ОПК 2.3. Владеет: 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями. 

Контро

ль и 

оценка 

форми

ровани

я 

резуль

татов 

образо

вания 

ОПК-5 Способен 

осуществ

лять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректироват

ь трудности в 

обучении 

ОПК 5.1. Знает: 

- основ

ы 

социаль

ной, 

психоло

гическо

й и 

педагогической 

диагностики; 

- методы выявления 

и коррекции 

трудностей 

обучающих

ся в 

освоении 

образовател

ьной 

программы 

Знать: 
- основы социальной, 
психологической и 
педагогической 
диагностики; 
- методы выявления и 
коррекции трудностей 
обучающихся в освоении 
образовательной 
программы 
Уметь: 
- применять 
инструментарий и 
методы 
диагностики 
и оценки показателей 
уровня и динамики 
освоения 
образовательной 
программы 
обучающимися; 
- проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
Владеть: 
- принципами и 
правилами 
контроля и оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 

ОПК 5.2. Умеет: 

- применять 

инструментарий 

и методы 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 
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освоения 

образовательно

й программы 

обучающимися

; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

- готовностью 
осуществлять 
коррекционную 
деятельность с 
обучающимися, 
имеющими трудности в 
освоении 
образовательной 

программы. 

ОПК 5.3. Владеет: 

- принципами 

и правилами 

контроля и 

оценки 

образовательны

х результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

имеющими 

трудности в 

освоении 

образовательной 

программы. 

Взаимодейств

ие с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн

ых программ 

ОПК 7.1. Знает: 

- основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью; 

- закономерно

сти формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально- 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

Знать: 
- основные 
закономерности 
семейных 
отношений, 
позволяющие 
эффективно работать с 
родительской 
общественностью; 
- закономерности 
формирования детско- 
взрослых сообществ, их 
социально- 
психологические 
особенности и 
закономерности развития 
детских и подростковых 
сообществ. 
Уметь: 
- сотрудничать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ; 
Владеть: 
готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

ОПК 7.2. Умеет: 

- сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 
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образовательных 

программ; 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со 

всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Научные 

основы 

педагогическо

й деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1 Знает: 

- методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

Знать: 
- методологию и 

методы психолого- 

педагогическ

ого 

исследования. 
Уметь: 
- осуществлять 

анализ и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 

передового 

педагогического опыта 

в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- готовностью к 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

ОПК 8.2 Умеет: 

- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 

передового 

педагогического опыта 

в профессиональной 

деятельности. 

ОПК 8.3. Владеет: 

- 

готовностью к 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

 ПК-1 Способен 

осуществ

лять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: 

закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенностипозитивн

ой социализации в 

семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной и 

социокультурной среде; 

методику 
социального обучения 

и воспитания 

обучающихся, 

имеющих разные 

социальные 

потребности; 

Знать: 
закономерности и 
условия 
позитивной 
социализации 
обучающихся; 
особенности позитивной 
социализации в семье, 
образовательной среде, 
социуме по месту 
жительства, в 
информационной и 
социокультурной среде; 
методику социального 
обучения и воспитания 
обучающихся, имеющих 
разные социальные 
потребности; формы 
социального партнерства 
институтов социализации 
в целях позитивной 
социализации 
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формы социального 

партнерства 

институтов 

социализации в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся 

обучающихся 
Уметь: 
проектировать и 
проводить занятия и 
культурно- 
просветительские 
мероприятия по 
формированию у 
обучающихся 
социальной 
компетентности; 
организовывать 
социально 
и личностно значимую 
деятельность 
обучающихся с целью 
формирования у них 
социокультурного опыта; 
планировать и проводить 
мероприятия в целях 
позитивной 
социализации 
обучающихся; 
координировать 
совместную деятельность 
с 
социальными 
институтами 
по социально- 
педагогической 
поддержке 
обучающихся; 
консультировать 
педагогов, родителей 
(законных 
представителей) и 
обучающихся по 
вопросам 
реализации прав 
обучающихся в процессе 
образования. 
Владеть:
 готовность
ю 
выявлять
 социальн
ые 
потребности 
обучающихся; 
технологиями 
педагогической 
поддержки 
социальных
 инициат
ив 

обучающихся. 

   

ИПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

формированию у 

обучающихся 

социальной 

компетентност

и; 

организовывать 

социально и 

личностно значимую 

деятельность 

обучающихся с 

целью 

формирования у них 

социокульту

рного 

опыта; 

планировать 

и проводить 

мероприятия в 

целях позитивной 

социализации 

обучающихся; 

координировать 

совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся по 

вопросам реализации 

прав 

обучающих

ся в 

процессе 

образовани

я. 
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ИПК 1.3. Владеет: 

готовностью 

выявлять социальные 

потребности 

обучающихся; 

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальн

ых 

инициати

в 

обучающ

ихся. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой по заочной форме обучения – в 1,2 

семестре – 3 зачетных единицы, по заочной с ДОТ форме обучения – во 2 семестре – 3 

зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет во 2 семестре. 

. 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 

 часов 1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
8 

 
16 

  

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72   

 

Заочная с ДОТ форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
24 
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Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с 

педагогическими работниками 
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Семестр 

1 

 

 

 

 
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
 

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
 

 Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Раздел 1. Введение в 

педагогическую деятельность. 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 0 
4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 2 

Раздел 2. Целостный 
педагогический процесс. 

34 26 8 2 2 0 4 
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Раздел 3. Воспитание в 
целостном педагогическом 

процессе. 

 

34 
 

26 
 

8 
 

2 
 

2 
 

0 
 

4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 1

6 

4 4 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине 
108 80 2

4 

6 6 0 12 

 

Заочной с ДОТ 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
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 

2 

Раздел 1. Введение в 

педагогическую деятельность. 
36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Общие основы 
педагогики. 

36 28 8 2 2 0 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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Раздел 3. Целостный 

педагогический процесс. 
36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине 
108 84 2

4 

6 6 0 12 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

 Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

 

Раздел 1. Введение в 

педагогическую 

деятельность. 

 

 
28 

 

 
14 

 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Презентация 

 

 
2 

 

 

 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

 

28 
 

14 

  

12 

  

2 

 

Семестр 2 
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Раздел 2. Общие 

основы педагогики. 

 

 
26 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Презентация 

 

 
2 

 

 

 
Компьютерное 

тестирование 

 
Раздел 3. Целостный 

педагогический 

процесс. 

 

 
26 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Презентация 

 

 
2 

 

 

 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

 
52 

 
24 

  
24 

  
4 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
80 38 

 

36 
 

6 
 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 
 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

 Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

 
Раздел 1. Введение в 

педагогическую 

деятельность 

 

 
28 

 

 
14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Презентация 

 

 
2 

 

 

 
Компьютерное 
тестирование 

 

Раздел 2. Общие 

основы педагогики 

 

 
28 

 

 
14 

 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Презентация 

 

 
2 

 

 

 
Компьютерное 
тестирование 

 

Раздел 3. Целостный 

педагогический 

процесс. 

 

 
28 

 

 
14 

 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Презентация 

 

 
2 

 

 

 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

 
52 

 
24 

  
24 

  
4 
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Общий объем по 

дисциплине, часов 
80 38 

 
36 

 
6 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в сфере теоретико-методологических 

основ педагогики 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика педагогической профессии. Педагог в современной культурно- 

образовательной среде. Перспективы развития педагогической профессии в новых 

социально-экономических и информационных условиях. Педагогическая деятельность 

как особый вид общественно-полезной деятельности. Педагогическая деятельность в 

структуре жизнедеятельности человека, ее ценностные основы. Сущностные 

характеристики, специфика педагогической деятельности (ее цель, содержание, 

результат, сфера применения, значение в жизни современного человека). Условия и 

средства осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

Гуманистический    и    творческий    потенциал педагогической деятельности. 

Преподавание и воспитательная работа как основные виды педагогической 

деятельности. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры, уровни ее сформированности. Профессионально значимые качества личности 

педагога, пути их развития и совершенствования. Педагогическое мастерство и 

педагогическая техника как средства проявления профессиональной культуры педагога. 

Этика и эстетика педагогического труда. 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 

1. Профессионально-обусловленные требования к личности педагога. 

2. Профессионализм как совокупность личностных характеристик деятельности. 

3. Социальная и профессиональная позиция педагога. «Я-концепция учителя». 

4. Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога. Общие и 

педагогические способности учителя. 

 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности. 

2. Основные виды и функции профессионально-педагогической деятельности учителя. 

3. Ценностные характеристики педагогической деятельности и ее структура. 

4. Основы профессионально-педагогической этики. 

Тема 1.3. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры 

1. Сущность и специфика межличностного и педагогического общения. 

2. Функции и структура педагогического общения. 

3. Коммуникативная компетентность учителя. Стили педагогического общения: 

классификация и характеристика. 

4. Педагогическая техника как средство эффективного педагогического взаимодействия. 

5. Общая и профессиональная культура учителя. 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-36.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-36.shtml
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Тема 1.4. Педагогический процесс как целостное явление 

1. Профессиональная компетентность как основа успешной 

педагогической деятельности. 

2. Характеристика основных компонентов профессионально- 

педагогической компетентности; знаниевый и деятельностный аспекты. 

3. Педагогическое мастерство: понятие и слагаемые. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат, аналитико-практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической 

деятельности. 

2. Непрофессиональная педагогическая деятельность. 

3.Педагогическая деятельность как профессия. 

4.Ценностные характеристики педагогической деятельности. 

5.Диагностика исходного уровня знаний о профессии педагога. 

6.Сущность педагогического общения. 

7. Функции и средства общения. 

8. Стили общения и стили педагогического руководства. 

9.Общение: наука и искусство. 

10. Общая культура – условие профессионализма педагога. 

11. Научная эрудиция, ценностные ориентации как компоненты педагогической 

культуры. 

12. Этика и эстетика педагогического труда. 

13.Педагогическое творчество и мастерство. 

14.Научно-технический прогресс, вечные ценности жизни и воспитания человека. 

15.Стабильность и динамичность школы как образовательной системы. 

16.Профессионализм и саморазвитие личности педагога. 

17.Карьера педагога. 

 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 1. 

1. Составление словаря основных понятий по разделу 1 «Введение в педагогическую 

деятельность». 

2. Аннотирование источников к темам семинарских занятий по разделу 1 (2-4 источника). 

3. Конспектирование вопроса «Профессионально обусловленные требования к личности 

педагога» (Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического 

бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. — 719 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-3603-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916). 

4. Подготовка реферативных сообщений по теме «Педагогическая культура личности как 

условие профессиональной педагогической деятельности». 

5. Составление опорного конспекта по теме «Сущность и содержание образования» 

(Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования: учебное пособие 

для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453998 (дата обращения: 

07.04.2020). 

6. Составление программы профессионального самовоспитания на ближайший год. 

http://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916
http://www.biblio-online.ru/bcode/453998
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7. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям, работа с учебной, научной и 

энциклопедической литературой. 

8. Выполнение учебно-исследовательских заданий к семинарским занятиям. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. Форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в сфере теоретико-методологических 

основ педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогика как отрасль научного знания. Объект, предмет, задачи педагогики. 

Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере педагогики. 

Формирование и развитие теоретико-методологических основ педагогики. 

Педагогические школы и научные направления, которые важны для становления и 

развития общей педагогики. Структура педагогики, взаимосвязь с другими научными 

отраслями. Современное состояние педагогики как научной дисциплины и отрасли 

психолого-педагогической и профессионально-образовательной практики. Общение как 

категория педагогики. Коммуникативная культура преподавателя. Стили педагогического 

общения. 

Объект, предмет, задачи педагогики. Исторические этапы развития отечественных и 

зарубежных учений в сфере педагогики. Формирование и развитие теоретико- 

методологических основ педагогики. Структура педагогики, взаимосвязь с другими 

научными отраслями. Методы педагогического исследования (виды наблюдений; контент- 

анализ; виды эксперимента; беседа и интервью; анкетирование и др.), педагогический 

мониторинг. Современное состояние педагогики как научной дисциплины и отрасли 

психолого-педагогической и профессионально-образовательной практики. 

 

Тема 2.1. Общее представление о педагогике как науке 

 

1. Общее представление о педагогике как науке: основные понятия. 

2. Исторические этапы развития педагогики. 

3. Зарождение и развитие педагогики как самостоятельной научной дисциплины. 

4. Педагогика как наука: объект, предмет, функции, задачи, категории и др. 

5. Основные педагогические категории (воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, самообразование, формирование, развитие, педагогический процесс, 

социализация) и их взаимосвязь. 

5. Структура педагогической науки. 

6. Связь педагогики с другими науками и практикой 

7. Методы педагогики. 

8. Педагогические принципы. 

9. Процесс обучения, его сущность и содержание 

10. Понятие о методологии педагогики. Уровни методологического знания и их краткая 

характеристика. 

 

Тема 2.2. Аксиологические основы педагогики 

 

1. Основные методологические подходы к организации педагогического процесса в 

школе: культурологический, системный личностный, деятельностный, 

антропологический, гуманистический, аксиологический и др. 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-67.shtml
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2. Организация и логика педагогического исследования. 

3. Сущностная характеристика методов педагогического исследования. 

4. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования. 

5. Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: реферат, аналитико-практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. «История развития педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками». 

2. «Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 

3. «Педагогическое мастерство». 

4. «Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней». 

5. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и образования. 

6. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

7. Новаторские идеи в педагогике. 

8. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

9. Педагогическая этика: сущность и значение. 

10. Я. А. Коменский как великий деятель педагогической науки. 

11. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 2: 
 

1. Составление словаря основных понятий по разделу «Общие основы педагогики». 

2. Составление логической схемы: «Связь педагогики с другими науками». 

3. Составление опорного конспекта вопроса «Образование как общественное явление и 

педагогический   процесс»   (Подласый,   И. П. Педагогика:   учебник   для   вузов / 

И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 576 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/449647 (дата обращения: 07.04.2020). 

4. Составление сравнительной таблицы «Базовые теории воспитания и развития 

личности». 

5. Анализ различных подходов к классификации закономерностей и принципов 

педагогического процесса. 

6. Составление сравнительной таблицы «Сравнительная характеристика методов 

наблюдения, эксперимента». 

7. Составление тестовых заданий по разделу 2. 

8. Составление библиографии по разделу 2 в соответствии с ГОСТ. 

9. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям, работа с учебной, научной и 

энциклопедической литературой. 

10. Выполнение учебно-исследовательских заданий к семинарским занятиям. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в сфере теоретико-методологических 

основ о целостном учебно-воспитательном процессе в единстве и взаимосвязи воспитания и 

обучения, характеризующийся совместной деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством 
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его субъектов, способствующий наиболее полному развитию и самореализации личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, структура и функции целостного педагогического процесса. 

Закономерности и целостного педагогического принципы процесса. педагогическая 

деятельность. Сущность воспитательного процесса. воспитательная система школы. 

Педагогическая поддержка. Характеристики ведущих закономерностей и принципов 

воспитания. Сущность понятия «личность», структура и характеристики личности 

(жизненный план, направленность, самоактуализация, мотивы и др.); значение внешних и 

внутренних противоречий как движущей силы развития личности; характер 

закономерностей еѐ развития; сущность и значение наследственности в развитии 

личности, влияние среды на становление личности, взаимосвязь развития и воспитания, 

значение деятельности как фактора развития личности. Сущность социализации. 

Взаимосвязь социализации и развития личности. Субъект-объектный и субъект- 

субъектный подходы, приспособление и обособление в процессе социализации Структура 

и механизмы процесса социализации личности. Факторы и институты социализации. 

Стадии социализации личности. Роль воспитания и самовоспитания в социализации 

ребенка. Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного процесса. 

Сущность учебного процесса. 

 

Тема 3.1. Сущность целостного педагогического процесса 

 

1. Содержание целостного педагогического процесса. 

2. Сущность и методы воспитания. 

3. Виды воспитания. 

4. Сущность процесса обучения. 

5. Содержание образования 

6. Закономерности и принципы процесса обучения. 

7. Методы обучения. 

8. Средства целостного педагогического процесса. 

9. Формы организации целостного педагогического процесса. 

10. Виды, формы и организация контроля качества обучения 

 

Тема 3.2. Сущность процесса воспитания и роль воспитателя в педагогическом 

содействии развитию личности ребенка. 

1. Структура воспитательного процесса. 

2. Движущие силы воспитательного процесса. 

3. Закономерности и принципы воспитательного процесса. 

4. Взаимосвязь процессов воспитания и самовоспитания. 

5. Проблема методов воспитания, выбор методов, приемов, средств воспитания. 

6. Анализ диагностических методик, направленных на выявление 
стадий социализации личности (адаптация, обособление, интеграция). 

 
Тема 3.3. Сущность процесса обучения 

 

1. Неуспеваемость как педагогическая проблема 

2. Дифференциация процесса обучения 

3. Общие закономерности развития личности. 

4. Возрастная периодизация и ее учет в практике школьного образования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: реферат, аналитико-практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Развитие личности как педагогическая проблема. 

2. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. 
3. Наследственность, среда и воспитание как ведущие факторы развития личности. 

4. Роль активности в процессе личностного становления. 

5. Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов (А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, И. П. Иванов, А.Н. Лутошкин, Л. И. Новикова). 

6. Основные типы ученических коллективов: общешкольный и первичный коллективы, 

их взаимосвязь. 

7. Органы самоуправления коллектива, их функции и условия эффективной 

деятельности. 

8. Формы воспитания: воспитательное дело, мероприятие, игра. 

9. Проблемы социализации современных детей и подростков. 

10. Воспитание как относительно социально контролируемая социализация 

11. Взаимосвязь социализации, воспитания и самовоспитания личности. 

 

Примерный перечень аналитико-практических заданий к разделу 3. 

1. Разработать научный аппарат исследовательской задачи по педагогике. 
2. Написать иерархию педагогических ценностей, которыми должен 

руководствоваться педагог в своей профессиональной деятельности. 

3. Схематично представить взаимосвязь понятий «проектирование», 

«моделирование», «прогнозирование», «конструирование». 

4. Создать глоссарий по основным понятиям темы. 

5. Составить анкету для педагогов с целью выявления их отношения к 

инновационным процессам. 

6. Подобрать примеры технологий оценки достижений учащихся. 

7. Разработать программу работы с семьями разного типа. 

8. Подобрать игры, творческие задания, способствующие развитию 

сотруднических отношений между педагогами,  родителями и учащимися. 

9. Составить план изучения коллектива на первом этапе работы. 

10. Составить таблицу «Эффективные методы социальной работы». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. Форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен Знать: Этап формирования знаний 
осуществлять - приоритетные 

профессиональную направления развития 

деятельность в образовательной системы 

соответствии с Российской Федерации, 

нормативно- законов и иных 

правовыми актами в нормативных правовых 

сфере образования актов, регламентирующих 

и нормами образовательную 

профессиональной деятельность в Российской 

этики Федерации, нормативных 
 документов по вопросам 
 обучения и воспитания 
 детей и молодежи, 
 федеральных 
 государственных 
 образовательных 
 стандартов дошкольного, 
 начального общего, 
 основного общего, 
 среднего общего 
 образования, 
 законодательства о правах 
 ребенка, трудового 
 законодательства; 
 - конвенцию о правах 
 ребенка. 
 Уметь: Этап формирования умений 
 - применять 
 нормативно-правовые 
 акты в сфере образования 
 и нормы 
 профессиональной этики 
 Владеть: Этап формирования 
 - готовностью навыков и получения опыта 
 соблюдать правовые и  

 этических нормы в  

 условиях реальных  

 педагогических ситуаций;  

 готовностью осуществлять  

 профессиональную  

 деятельность в  

 соответствии с  

 требованиями  

 федеральных  

 государственных  

 образовательных  

 стандартов дошкольного,  

 начального общего,  
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  основного общего, 
среднего общего 

образования. 

 

ОПК-2 Способен Знать: Этап формирования знаний 
участвовать в - историю, теорию, 

разработке закономерности и 

основных и принципы построения и 

дополнительных функционирования 

образовательных образовательных систем, 

программ, роль и место образования в 

разрабатывать жизни личности и 

отдельные их общества; 

компоненты (в том - основы методики 

числе с преподавания, основные 

использованием принципы 

информационно- деятельностного подхода, 
коммуникационных виды и приемы 

технологий) современных 
 педагогических 
 технологий; 
 - пути достижения 
 образовательных 
 результатов в области 
 ИКТ. 
 Уметь: Этап формирования умений 
 - классифицировать 
 образовательные системы 
 и образовательные 
 технологии; 
 - разрабатывать и 
 применять отдельные 
 компоненты основных и 
 дополнительных 
 образовательных программ 
 В реальной и виртуальной 
 образовательной среде. 
 Владеть: Этап формирования 
 - готовностью навыков и получения опыта 
 разрабатывать и  

 реализовывать программы  

 учебных дисциплин в  

 рамках основной  

 общеобразовательной  

 программы;  

 - готовностью  

 формировать навыки,  

 связанные с  

 информационно-  

 коммуникационными  

 технологиями.  

ОПК-5 Способен Знать: Этап формирования знаний 
осуществлять - основы социальной, 

контроль и оценку психологической и 
формирования педагогической 

результатов диагностики; 

образования - методы выявления и 
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 обучающихся, коррекции трудностей  
выявлять и обучающихся в освоении 

корректировать образовательной 

трудности в программы 
обучении Уметь: Этап формирования умений 

 - применять 
 инструментарий и методы 
 диагностики 
 и оценки показателей 
 уровня и динамики 
 освоения 
 образовательной 
 программы 
 обучающимися; 
 - проводить 
 педагогическую 
 диагностику 
 неуспеваемости 
 обучающихся. 
 Владеть: Этап формирования 
 - принципами и правилами навыков и получения опыта 
 контроля и оценки  

 образовательных  

 результатов обучающихся;  

 - готовностью  

 осуществлять  

 коррекционную  

 деятельность с  

 обучающимися,  

 имеющими трудности в  

 освоении образовательной  

 программы.  

ОПК-7 Способен Знать: Этап формирования знаний 
взаимодействовать - основные 

с участниками закономерности семейных 

образовательных отношений, позволяющие 

отношений в рамках эффективно работать с 

реализации родительской 
образовательных общественностью; 

программ - закономерности 
 формирования детско- 
 взрослых сообществ, их 
 социально- 
 психологические 
 особенности и 
 закономерности развития 
 детских и подростковых 
 сообществ. 
 Уметь: Этап формирования умений 
 - сотрудничать с 
 участниками 
 образовательных 
 отношений в рамках 
 реализации 
 образовательных 
 программ; 
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  Владеть: 
готовностью выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

Знать: 
- методологию и методы 

психолого- 

педагогического 

исследования. 

Этап формирования знаний 

Уметь: 
- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять адаптацию 

и внедрение передового 

педагогического опыта в 

профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования умений 

Владеть: 
- готовностью к научно- 

исследовательской 

деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 Знать: Этап формирования знаний 
 закономерности и условия 
 позитивной социализации 
 обучающихся; 
 особенности позитивной 
 социализации в семье, 

Способен образовательной среде, 

осуществлять социуме по месту 

социальное жительства, в 

обучение и информационной и 

воспитание социокультурной среде; 

обучающихся методику социального 
 обучения и воспитания 
 обучающихся, имеющих 
 разные социальные 
 потребности; формы 
 социального партнерства 
 институтов социализации 
 в целях позитивной 
 социализации 
 обучающихся 
 Уметь: Этап формирования умений 
 проектировать и 
 проводить занятия и 
 культурно- 
 просветительские 
 мероприятия по 
 формированию у 
 обучающихся социальной 
 компетентности; 
 организовывать социально 
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  и личностно значимую  
деятельность 

обучающихся с целью 

формирования у них 

социокультурного опыта; 

планировать и проводить 

мероприятия в целях 

позитивной социализации 

обучающихся; 

координировать 

совместную деятельность с 

социальными институтами 

по социально- 

педагогической поддержке 

обучающихся; 
консультировать 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся по вопросам 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования. 
Владеть: готовностью Этап формирования 
выявлять социальные навыков и получения опыта 

потребности  

обучающихся;  

технологиями  

педагогической поддержки  

социальных инициатив  

обучающихся.  

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1 

Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 
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   допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1 

Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 
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  самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

выводы по решению задания 
- 0-4 баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (зачет) 

 

Раздел 1. «Введение в педагогическую деятельность» 

1. Происхождение педагогической деятельности. 

2. Особенности педагогической деятельности: гуманистическая природа труда 

педагога, коллективный и творческий характер педагогической деятельности. 

3. Сущность педагогической деятельности. 

4. Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. 

5. Основные виды педагогической деятельности: воспитательная работа, преподавание; 

их взаимосвязь. 

6. Структура педагогической деятельности. 

7. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

8. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

9. Личность педагога. Требования к личности педагога в работе с детьми. 

10. Педагогическое мастерство педагога. Различные подходы к определению понятия 

«педагогическое мастерство», его составляющие. 

11. Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

12. Структура профессиональной компетентности педагога. 

13. Соотнесите понятия: «профессионально-педагогическая компетентность», 

«профессионально-педагогическая компетенция». 

14. 14.Теоретические умения педагога, их содержательная характеристика: 

аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные умения. 

15. Содержание практической готовности педагога: организаторские, информационные, 

развивающие, ориентационные, мобилизационные, прикладные умения педагога. 

16. Содержание коммуникативных умений педагога, их структура: перцептивные 

умения, умения собственного общения, умения и навыки педагогической техники. 

17. Общение как условие педагогической деятельности. Индивидуальный стиль 

общения. 

18. Стили, виды и средства педагогического общения. 

19. Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении личности 

педагога. 

20. Профессиональный идеал и средства профессионального самовоспитания педагога. 

21. Профессиональная этика педагога. 

22. Общая и педагогическая культура педагога, их взаимосвязь. Основные компоненты 

педагогической культуры. 

23. Образование как основная сфера педагогической деятельности. Общечеловеческое и 

национальное в образовании. 
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24. Образовательная политика в России. Основные направления модернизации. 

25. Современная система отечественного образования: стратегия развития. 

Педагогические учебные заведения. 

26. Личностное и профессиональное становление. Факторы профессионального 

становления. 

27. Этапы становления профессиональной деятельности педагога. 

28. Профессиональное самообразование педагога. Источники и пути самообразования 

педагога. 

29. Понятие личностной и профессиональной перспективы. 

30. Карьера педагога. 

 
Раздел 2. «Общие основы педагогики» 

1. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогической науки. 

2. Педагогика в системе наук о человеке, ее связь с другими науками. 

3. Задачи и функции педагогической науки. 

4. Основные категории педагогики, их сущность. 

5. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

6. Философские принципы воспитания и образования. 

7. Проблема личности как педагогическая проблема. 

8. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Сущность понятий: «индивид», 

«личность», «индивидуальность». 

9. Становление, формирование и развитие личности. 

10. Факторы социализации и формирования личности. 

11. Социализация, его сущность и стадии. 

12. Роль обучения в развитии личности. 

13. Базовые теории воспитания и развития личности. 

14. Педагогический процесс, его сущность. 

15. Образование как социально-исторический феномен и педагогический процесс. 

16. Понятие методологии педагогической науки. Уровни методологического знания. 

17. Научное исследование в педагогике, его признаки и виды. 

18. Требования к научному психолого-педагогическому исследованию. 

19. Логика психолого-педагогического исследования. Основные этапы психолого- 

педагогического исследования. 

20. Понятийный аппарат психолого-педагогического исследования, его характеристика. 

21. Методы работы с литературными источниками: конспектирование, рецензирование, 

аннотирование, реферирование, цитирование, составление тезисов и библиографии. 

22. Общая понятийная и сравнительная характеристика основных эмпирических 

методов. 

23. Наблюдение в педагогическом исследовании, его виды, организация, проведение, 

достоинства и недостатки. 

24. Эксперимент в педагогическом исследовании, его виды. Требования к организации, 

достоинства, недостатки. 

25. Применение опросных методов в педагогике: их сравнительный анализ. Требования 

к вопроснику. 
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26. Анкетирование как метод сбора информации в педагогическом исследовании. Виды 

анкет. 

27. Беседа как основной и дополнительный метод в педагогическом исследовании. 

Достоинства и недостатки метода. 

28. Тестирование в педагогическом исследовании. Сущность, виды и значение 

использования тестов. 

29. Теоретические методы исследования и их использование в психолого- 

педагогическом исследовании. 

30. Применение математических методов в психолого-педагогических исследованиях. 

 
Раздел 3. «Целостный педагогический процесс» 

1. Воспитание как педагогическое явление. Различные подходы к определению 

понятия. 

2. Сущность воспитания и его особенности. 

3. Воспитание как формирование и развитие личности. 

4. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». 

5. Понятие цели воспитания. Цель и задачи гуманистического воспитания. 

6. Общечеловеческие ценности как основа формирования профессионализма педагога. 

7. Права ребенка как общечеловеческие ценности. Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

8. Новая этика отношения к детству. 

9. Отражение идей конвенции в законодательных актах РФ. 

10. Виды воспитания и их краткая характеристика. 

11. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 

12. Формирование основ нравственной культуры личности. 

13. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников. 

14. Формирование эстетической культуры личности ребенка. 

15. Воспитание физической культуры личности ребенка. 

16. Характеристика закономерностей воспитания. 

17. Характеристика принципов воспитания. 

18. Тенденции и принципы гуманистического воспитания. 

19. Понятие и сущность методов воспитания и их классификация. 

20. Методы формирования сознания личности. 

21. Методы организации деятельности и формирования опыта социального поведения. 

22. Методы стимулирования поведения и деятельности. 

23. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

24. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 

25. Общая характеристика форм воспитания и их классификация. 

26. Выбор форм воспитания. 

27. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

28. Понятие «средства воспитания», система средств воспитания. 

29. Средства всестороннего развития личности. 

30. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

«Введение в педагогическую деятельность» 

Задание 1. Проанализируйте действия учителя с точки зрения их педагогической 

целесообразности. В школе проводятся соревнования по футболу между учениками 

восьмых классов. Вдруг между игроками возникает конфликт. Учитель подошел 

разобраться, в чем дело, так как уже почти дошло до драки. Остановив игру, он сказал: 

«Давайте, мы Ваш конфликт разрешим после матча – спортивный зал все-таки не место 

для выяснения отношений, надо продолжать игру». 

Задание 2. Определите целевые ориентиры, реализуемые учителем при решении 

данной педагогической ситуации и проявленные им педагогически умения: 

В школе проходил конкурс «Мистер и миссис Универсум». От каждого класса в нем 

принимали участие по два человека: мальчик и девочка. Ребята из 8 класса не 

оказались в числе победителей; они очень старались, но им явно не хватило моральной 

поддержки одноклассников, которые были очень вялыми болельщиками. Классный 

руководитель решила не оставлять этого без внимания. Была проведена этическая 

беседа на тему: «Вместе мы сила». Предваряло ее анкетирование «Какие мы друзья?» 

Задание 3. Каково ваше мнение о том, должна ли ограничиваться 

профессиональная педагогическаядеятельность учителя толькорамками 

образовательной организации? Сформулируйте свое отношение к культурно- 

просветительской направленности деятельности педагогов сельской школы: 

В Переясловской общеобразовательной школе Красноярского края работают 

преданные педагогической профессии, творческие, интересные люди. Эта школа стала 

настоящим культурным центром для населения. Педагогический коллектив организует 

форльклорные праздники, спортивные соревнования для сельчан.для них же работает 

лекторий по разнообразным животрепещущим вопросам воспитания. Коллектив школы 

ста инициатором строительства храма и создания зеленой зоны отдыха в селе. 

Задание 4. Продолжите педагогическую ситуацию, предложив свой вариант 

решения: Среди учеников шестого класса есть физически слабый и плохо успевающий по 

всем предметам ученик. Когда учителя вызывают его к доске, он, боясь, что над 

ним будут смеяться, только мнется и запинается. Дети же не упускают случая в очередной 

раз посмеяться над двойкой. Размышляя над сложившейся ситуацией, классный 

руководитель ставит перед собой задачу ... 

Задание 5. Определите слагаемые педагогической культуры, проявленные 

педагогом в решении данной ситуации: 

Первого сентября в восьмой класс приходит новый ученик – таджик по 

национальности. Классный руководитель обеспокоен тем, что ученики не охотно 

принимают, и даже сторонятся новенького. Иногда позволяют себе грубость в его 

адрес (в   логике«понаехали тут!»). С        целью формирования 

культуры межнационального общения педагог продумывает целостную, 

концептуально выстроенную систему воспитательных мер, которые помогут раскрыть 

богатство и разнообразие культур разных народов, тем более, что в классе есть 

представители разных национальностей. 

Задание 6. Проанализируйте действия учителя с позиции гуманистической 

педагогики: Через двадцать минут после начала урока в класс без стука и без извинений 
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входит опоздавший ученик. Он громко здоровается и, проходя к своему месту, 

переговаривается с друзьями. Учитель строго произносит: «Даня, здравствуй! Проходи на 

свое место и быстро включайся в урок». После урока он, обращаясь к детям, 

доброжелательно, но достаточно требовательно говорит: «Ребята, давайте договоримся, 

что, если уж так случается, что вы опаздываете, то, входя в класс, извинитесь и тихонько 

проходите на свое место, не мешая другим». 

 
«Общие основы педагогики» 

Задание 7. Назовите причину резких различий результатов описанного 

эксперимента. Какие виды эксперимента использовал исследователь в первом и во втором 

случае? 

Экспериментатору необходимо было выявить объем памяти детей 5 лет. Он 

предложил детям для запоминания несколько слов: карандаш, кукла, конфетка и т.д. Дети 

сумели воспроизвести лишь небольшое количество слов. 

В другой раз экспериментатор предложил тем же детям поиграть в магазин. Дети 

дружно согласились. «Я буду продавцом, - сказал исследователь, - а вы будете 

покупателями. Вот мои товары: карандаш, кукла, конфетка и … (назвал те же слова, какие 

произносил при первой встрече). Кто назовет больше слов, тому и достанется покупка». 

На этот раз дети назвали гораздо больше слов. 

Задание 8. Педагог при составлении рабочей программы разработал два 

разных пакета инструментария: для оценки «образовательных результатов», и для оценки 

«учебных достижений» школьников.   Завуч же при анализе программы, утверждает, 

что это одни и те же универсальные учебные действия, только под разным названием и 

необходим единый инструментарий. Какой точки зрения придерживаетесь Вы? Обоснуйте 

свою позицию. 

Задание 9. Выскажите собственное аргументированное мнение по поводу 

следующей позиции школьного учителя: 

Размышления о методологических основах педагогической деятельности уместны 

в дискуссиях ученых. Нам — педагогам-практикам — все эти разговоры кажутся 

абсолютно чуждыми. Как поможет мне решить конкретную конфликтную ситуацию с 

ребенком понимание, скажем, экзистенциального либо культурологического 

подхода к организации педагогической деятельности? Здесь для нас важнее владение 

конкретными приемами разрешения конфликтных ситуаций, не философские теории! 

Задание 10. Проанализируйте предложенную ситуацию и  назовите 

методы педагогического исследования, используемые учителем.  Должен ли 

современный педагог владеть исследовательской культурой? Обоснуйте свою позицию: 

Много лет Валентина Глебовна работает в школе. Делает она это с увлечением, 

понимая, что это ее призвание. За это время она накопила много интересных материалов, 

требующих осмысления и анализа. Особенно педагога интересует проблема активного 

включения родителей в образовательную среду. Она работает в этом направлении, ища 

новые пути организации взаимодействия с родителями, изучая научную литературу по 

проблеме и анализируя опыт коллег. Итогом этой деятельности становится ее статья в 

журнале «Воспитание школьников». 

Задание 11. Оцените логику действий педагогического коллектива школы по 

разработке стратегии развития своей образовательной организации: 
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В педагогическом коллективе обсуждается стратегическая программа развития. 

Один из педагогов, ссылаясь на инициативу президента «Наша новая школа», обращает 

внимание коллег на проблему одаренных детей. Принимается решение провести 

масштабное диагностическое исследование на предмет выявления задатков и 

способностей школьников и разрабатывается ряд мероприятий, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение выявленных талантов. Заместитель директора по 

воспитательной работе обращает внимание коллектива на важность привлечения 

родителей и социальных партнеров для эффективного решения данной 

проблемы. Создается временный научно-исследовательский коллектив, продуктом 

деятельности которого должен стать раздел программы «Одаренные дети». 

Задание 12. Сформулируйте свое отношение к следующим 

положениям, опровергающим научный статус педагогики: 

Педагогика не является наукой, так как ее положения не дают возможности 

достоверно предвидеть результаты научной или практической педагогической 

деятельности. Ни один показатель в исследованиях точно не воспроизводится; ни одна 

закономерность не проявляется столь же однозначно, как, например, вв математике. 

Кроме того, постоянно меняются смыслы и трактовки сути педагогических категорий. 

Кроме того, исследуемые явления педагогической действительности зачастую с трудом 

поддаются математической обработке. 

 
«Целостный педагогический процесс» 

Задание 13. В течение года учитель, как ему казалось, успешно использовал 

педагогические технологии на своих уроках (групповые, индивидуальные и др.): 

тщательно диагностировал цели и задачи, обеспечивал личностную мотивацию, 

производил текущий контроль знаний, на каждое занятие разрабатывал подробный план. 

Однако на экзамене многие ученики показали низкие результаты усвоения знаний (как и 

на текущих контрольных). 

Как вы думаете, почему так получилось (каким этапам педагогических технологий 

учитель уделил мало внимания)? 

Задание 14. 1. В Лицее №1 г. Красноярска после внедрения в учебный процесс 

предмета Теория Решения Изобретательских Задач «ТРИЗ», между учениками и учителем 

русского языка и литературы на уроке состоялся следующий диалог (имя учителя 

изменено): 

- Светлана Александровна, а вы пишите стихи? – спросил ученик. 

- Нет, - ответила она. 

- Светлана Александровна, а может, Вы пишите прозу, ну повести, рассказы 

например? 

- Нет! 

- А почему? 

- Да потому, что я учитель, а не поэт или писатель! 

- Тогда, выходит, Вы нам рассказываете чужие знания, не создавая ничего своего? - 

Я еще раз объясняю, в задачи учителя не входит создание нового! 

- Ну, тогда вы простой транслятор «чужих» знаний! – сказал ученик. 

После этих слов учительница выбегает(!) из класса и направляется к директору, 

жаловаться на «плохих» преподавателей «ТРИЗ», которые неизвестно чему учат детей. 
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Ответьте на вопросы: 

Как Вы считаете, кто прав, ученик или учитель? 

Предложите стратегии разрешения конфликта, находясь в разных позициях: 

директора школы, учителя-предметника, ученика, преподавателя «ТРИЗ». 

Задание 15. Педагогическая технология «Диалог Культур» разработанная В.С. 

Библером и С.Ю. Кургановым успешно использовалась в гимназии №1 «Универс». 

Но как только, С.Ю. Курганов покинул данное учебное заведение, его технология 

была успешно забыта. Ознакомившись с книгой С.Ю. Курганова «Ребенок и 

взрослый в учебном диалоге». – М.: Просвещение, 1989. 

Ответьте на вопросы: 

Можно ли считать систему «Диалог культур» педагогической технологией? 

Почему эта система плохо воспроизводиться в массовой школе? Какие ключевые 

противоречия на Ваш взгляд смогли или не смогли преодолеть авторы? 

Задание 16. Во время перемены вы стали свидетелем драки двух 13-тилетних 

подростков, за которой наблюдал весь класс. Какие действия предприняли бы Вы в 

подобном случае? 

Задание 17. Одно из издательств настойчиво просит вас организовывать учебные 

занятия с использованием их учебно-методического комплекса. Перечислите и обоснуйте 

условия, которые нужно проанализировать, прежде чем дать ответ 

издательству? 

Задание 18. Идет урок. Коля С. Отвечает у доски. Все дети внимательно слушают 

мальчика.     Стоит толькоотвечающемунемножко     замешкаться, чуть-чуть ошибиться, 

как тут же взмывается лес рук. Наиболее нетерпеливые даже трясут обоими: очень 

хочется, чтобы учительница увидела, что они внимательно слушают своего одноклассника 

и готовы поправить его сию же минуту. Коля всѐ чаще и чаще допускает ошибки и 

теряется. 

Вначале учительница сопротивляется желанию детей вмешаться в ответ Коли, но 

наконец не выдерживает и разрешает самым нетерпеливым исправить и дополнить ответ. 

Теперь Коля уже занят не столько ответом, сколько реакцией класса. Он всѐ больше и 

больше запутывается, начинает тянуть слова и вскоре, окончательно расстроенный, 

замолкает. 

– Что же ты, голубчик, так хорошо начал отвечать и вдруг замолчал? Ребята тебе 

так помогали…  Опять недоучил! 

Поставьте сами вопросы к предложенной ситуации и дайте на них 

аргументированный ответ. 

Задание 19. Идет урок. Учитель спрашивает — дети отвечают. 

- А ты, Саша, почему руку не поднимаешь? Опять не слушал? Смотри, как другие 

ребята работают. Оксана уже три примера решила, а ты всѐ ещѐ над первым копошишься. 

Мальчик вздрагивает. Тяжелое чувство стыда пригибает детскую фигурку к 

парте. «Откуда она взяла, что я не слушал, - с тоской думает Саша. - Слушал я, всѐ 

время слушал, да только понять не могу». 

А урок продолжается. Дав задание классу, учительница подходит к Саше. 

Тетрадная страница размалевана бессвязными каракулями. Учительница вздыхает. Таких, 

как он, в классе еще четверо. Они тоже размазывают по тетради что-то бессмысленное, 

тоже молят глазами, нет, не о похвале, что так щедро раздается другим, но хотя бы о 
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снисхождении. 

Проанализируйте ситуацию урока. Незнание каких закономерностей процесса 

обучения приводит учителя к педагогическим просчѐтам в учебной работе? 

Задание 20. Идет урок истории. Учитель увлекательно рассказывает о событиях, 

читает учащимся отрывки из книг, что вызывает у них живой интерес. Педагог 

рекомендует школьникам почитать книги, из которых цитировались отрывки, и диктует 

учащимся для записи в тетрадях названия книг. В это время ученик поднимает руку. 

- Слушаю тебя, - говорит учитель. 

- А вот еще одна интересная книга, - говорит мальчик. - Сядь и помолчи, - 

осаживает его учитель. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию на уроке. Какую ошибку допустил 

учитель при проведении урока? Каковы последствия ошибочной реакции учителя на 

уроке? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата 

/ Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

719 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916 

http://www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916


37 
 

2. Голованова,    Н. Ф. Педагогика:    учебник    и    практикум    для     вузов / 

Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450837 (дата обращения: 

07.04.2020). 

 
Дополнительная литература 

1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С 

древнейших времен до XIX века: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03516-2.   —    Текст:    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451983 (дата обращения: 07.04.2020). 

2. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - 

XXI века: учебник для вузов / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03518- 

6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/451984 (дата обращения: 07.04.2020). 

3. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования: учебное 

пособие для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453998 (дата 

обращения: 07.04.2020). 

4. Крившенко,    Л. П. Педагогика:     учебник    и    практикум    для     вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450442 (дата 

обращения: 07.04.2020). 

5. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449647 (дата обращения: 07.04.2020). 

6. Специальная педагогика: учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.]; под 

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449838 (дата обращения: 

07.04.2020). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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://www.biblio-online.ru/bcode/450837
http://www.biblio-online.ru/bcode/451983
http://www.biblio-online.ru/bcode/453998
http://www.biblio-online.ru/bcode/450442
http://www.biblio-online.ru/bcode/449647
http://www.biblio-online.ru/bcode/449838
http://biblioclub.ru/
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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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Педагогика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://biblioclub.ru/
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поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

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; 

Главным результатом 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. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 
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методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2 Программное обеспечение 
 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных 

научно-технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 
Университета на 276 

журналов по подписке 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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  Университета. 
Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio- 

online.ru/ 
100% доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co 

m; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 
электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале 

Научной библиотеки 

Университета. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
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Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Педагогика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Педагогика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Педагогика» 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 «Педагогика» предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Педагогика» 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 «Педагогика» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

http://eduvideo.online/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

здоровьесберегающих технологиях с последующим применением в профессиональной сфере 

и практических навыков (формирование) по системному использованию данных технологий, 

направленных на все сферы деятельности участников образовательного процесса 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

сохранение здоровья, формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных 

здоровьесберегающих технологий с учѐтом особенностей 

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на все 

сферы деятельности участников образовательного процесса. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной 

деятельности» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого- 

педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-          Физическая культура и спорт _ 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК- 

7; УК–8; в соответствии с основной образовательной программой по направлению 

подготовки 44.03.01 «Психолого-педагогическое образование». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганиза
ция и 

саморазвитие 
(в том числе 

здоровьесбер
ежение) 

УК-7 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы физической 

подготовленности и 

способы 
ее поддержания 

Уметь использовать основы 

физической культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 
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УК-7.2. Планирует свое 
рабочее 
и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 
работоспособности 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть отовностью 

поддерживать должный 
уровень изической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа 

жизни 

 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни 

в различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует 

факторы  вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий и 

сооружений, 

природных и 
социальных явлений) 

Знать теоретические 

основы создания 

безопасных условий 
жизнедеятельнос
ти в различных 
ситуациях 

Уметь оценить степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 
Владеть 

готовностью 
обеспечить 
условия 
безопасной и комфортной 
образовательной среды, 
способствующей 
сохранению 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
соответствии с 
их возрастными 
особенностями и санитарно- 
гигиеническими 

нормами 

УК-8.2. Идентифицирует 
опасные и вредные 
факторы в 
рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3. Выявляет 
проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники безопасности на  
рабочем месте; 
предлагает 
мероприятия по 
предотвращению 
чрезвычайных 

ситуаций 
УК-8.4. Разъясняет 
правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
происхождения; 
оказывает 
первую помощь, 
описывает 
способы участия в 
восстановительных 

мероприятиях 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1, 2 семестрах по заочной форме, во 2 

семестре  - для заочной с ДОТ, составляет 3 зачетные      единицы. По дисциплине предусмотрен 

зачет во 2 семестре. 

Заочная форма обучения 

 

 

 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

 

Семестры 

1 2 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 
24 8 16 
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учебных занятий) (всего):      

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72   

 

Заочной с ДОТ формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
24 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Здоровьесберегающие 

технологии и их функции 

 

36 

 

28 

 

8 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

Тема 1.1. Понятие здоровье 
и здоровьесберегающие 
технологии 

18 14 4 2 0 0 2 
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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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Тема 1.2. Функции 
здоровьесберегающих 
технологий 

 

18 
 

14 
 

4 
 

0 
 

2 
 

0 
 

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем по семестру, 

часов 
36 28 8 2 2 0 4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 2 

Раздел 2. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно – 
воспитательном процессе 

 
34 

 
26 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Тема 2.1. Основные 

правила 

здоровьесбережения при 

организации занятий 

 
16 

 
12 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения 

18 14 4 0 2 0 2 

Раздел 3. Системный 

подход  к реализации 

здоровьесберегающих 

технологий 

 
34 

 
26 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Тема 3.1. Компоненты 
модели здоровья 

16 12 4 2 0 0 2 

Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

 

18 
 

14 
 

4 
 

0 
 

2 
 

0 
 

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем по семестру, 

часов 
72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 0 12 
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Заочной с ДОТ 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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Здоровьесберегающие 

технологии и их функции 

 

36 

 

28 

 

8 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

Тема 1.1. Понятие здоровье 
и здоровьесберегающие 
технологии 

 

18 
 

14 
 

4 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 

Тема 1.2. Функции 
здоровьесберегающих 
технологий 

 

18 
 

14 
 

4 
 

0 
 

2 
 

0 
 

2 

Раздел 2. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно – 
воспитательном процессе 

 
36 

 
28 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Тема 2.1. Основные 

правила 

здоровьесбережения при 

организации занятий 

 
18 

 
14 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения 

18 14 4 0 2 0 2 

Раздел 3. Системный 

подход к реализации 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

36 

 

28 

 

8 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

Тема 3.1. Компоненты 
модели здоровья 

18 14 4 2 0 0 2 

Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий 

 

18 
 

14 
 

4 
 

0 
 

2 
 

0 
 

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 108 84 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Здоровьесберегающие 

технологии и их 

функции 

 

 
28 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
14 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
28 

 
12 

  
14 

  
2 

 

Семестр 2 

Раздел 2. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно - 

воспитательном 

процессе 

 

 
 

26 

 

 
 

12 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
 

12 

 

 

 

 
реферат 

 

 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Системный подход к 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий 

 
 

26 

 
 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

В ЭИОС 

 
 

12 

 

 

 
реферат 

 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 

52 

 

24 

  

24 

  

4 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
80 36 

 
38 

 
6 

 



11 
 

Заочной с ДОТ формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Здоровьесберегающие 

технологии и их 

функции 

 

 
28 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
14 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно - 

воспитательном 

процессе 

 

 
 

28 

 

 
 

12 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
 

14 

 

 

 
 

реферат 

 

 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Системный подход к 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий 

 
 

28 

 
 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 
 

14 

 

 

 
реферат 

 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 

84 

 

36 

  

42 

  

6 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ФУНКЦИИ 

Тема 1.1 Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии 

 

Цель: Дать определение понятиям здоровье и здоровьесберегающие технологии 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровье, здоровьесберегающая технология, группы здоровьесберегающих 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое здоровье. 

2. Определение понятия здоровьесберегающая технология. 

3. Группы здоровьесберегающих технологий. 
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Тема 1.2 Функции здоровьесберегающих технологий 

 

Цель: Изучить функции здоровьесберегающих технологий 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирующая функция, информативно-коммуникативная функция, диагностическая 

функция, рефлексивная функция, интегративная функция. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 

2. Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции. 

3. Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Здоровье человека. 

2. Уровни здоровья человека. 

3. Оценка здоровья человека. 

4. Характеристики состояния здоровья. 

5. Соматическое здоровье. 

6. Нравственное здоровье. 

7. Психическое здоровье. 

8. Здровьесебергающая технология. 

9. Группы здоровьесберегающих технологий. 

10. Функции здоровьесберегающих технологий. 

11. Формирующая функция здоровьесберегающих технологий. 

12. Информативно-коммуникативная функция здоровьесберегающих технологий. 

13. Диагностическая функция здоровьесберегающих технологий. 

14. Рефлексивная функция здоровьесберегающих технологий. 

15. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 
16. Задачи здоровьесберегающих технологий. 

17. Принцип «Не навреди!». 

18. Принцип сознательности и активности. 

19. Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 

20. Принцип систематичности и последовательности. 

21. Принцип доступности и индивидуальности. 

22. Принцип всестороннего и гармонического развития личности. 

23. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

24. Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий. 

25. Принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Тема 2.1 Основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

Цель: Изучить основные правила здоровьесбережения при организации занятий 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Правильная организация урока, использование каналов восприятия, распределение 

интенсивности умственной деятельности, снятие эмоционального напряжения, создание 

благоприятного психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда 

здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как правильно организовать урок. 
2. Виды интенсивности умственной деятельности. 

3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

 

Тема 2.2 Критерии здоровьесбережения 

 

Цель: Изучить основные критерии здоровьесбережения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обстановка и гигиенические условия в классе, количество видов учебной деятельности, наличие 

и место методов, способствующих активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на 

уроке, эмоциональные разрядки на уроке, темп окончания урока. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные гигиенические условия для занятий. 
2. Виды учебной деятельности на занятии. 

3. Виды мотивации на занятии. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные правила здоровьесбережения при организации занятий. 

2. Правильная организация урока. 

3. Использование каналов восприятия. 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. 

5. Снятие эмоционального напряжения. 

6. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

7. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

8. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

9. Гигиенические условия в классе (кабинете, спортзале). 

10. Число видов учебной деятельности используемых учителем. 

11. Число видов преподавания используемых учителем. 

12. Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся. 

13. Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов. 

14. Позиции учащихся и их чередование. 

15. Физкультминутки и физкультпаузы. 

16. Мотивация к учебной деятельности на уроке. 

17. Благоприятный психологический климат на уроке. 

18. Утомление учащихся и снижения их учебной активности на уроке. 

19. Профилактика отклонений в состоянии здоровья школьников. 

20. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий в школе. 

21. Профилактика нарушений осанки. 

22. Санитарное воспитание и просвещение школьников. 

23. Основы правильного питания. 

24. Принципы оздоровления часто болеющих детей. 
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25. Показатели эффективности проведенного занятия. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Тема 3.1 Компоненты модели здоровья 

 

Цель: Изучить основные компоненты здоровья 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Соматический компонент, физический компонент, психический компонент, 

нравственный компонент. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определения понятий соматический компоненти физический компонент здоровья 

2. психический компонент. 

3. Нравственный компонент. 

 

Тема 3.2 Виды здоровьесберегающих технологий 

 

Цель: Изучить основные виды здоровьесберегающих технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Медико-гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ), 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Медико-гигиенические технологии и физкультурно-оздоровительные технологии. 

2. Экологические здоровьесберегающие технологии и технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Основные компоненты здоровья. 

2. Соматический компонент здоровья. 

3. Физический компонент здоровья. 

4. Психический компонент здоровья. 

5. Нравственный компонент здоровья. 

6. Распределение интенсивности умственной деятельности при организации урока. 

7. Школьные факторы риска. 

8. Приемы профилактики неблагоприятных эмоциональных (невротических) состояний. 

9. Критерии здоровьесбережения. 

10. Основные виды здоровьесберегающих технологий. 

11. Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

12. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 
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13. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

14. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

15. 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

16. Организационно-педагогические технологии. 

17. Психолого-педагогические технологии. 

18. Учебно-воспитательные технологии. 

19. Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии. 

20. Лечебно-оздоровительные технологии. 

21. Режим дня. 

22. Диета. 

23. Фитотерапия. 

24. Закаливание. 

25. Дыхательная гимнастика. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-7 

 
Знать: нормы физической 

подготовленности и способы 

Этап формирования 

знаний 

 ее поддержания 

  

Уметь использовать основы 

физической культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

 
Способен 

умений 

поддерживать  

должный уровень  

физической  

подготовленности 
для обеспечения 

 

полноценной  

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть готовностью 

поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 

Этап формирования 

навыков 

 обеспечения полноценной 
 социальной и 
 профессиональной 
 деятельности и соблюдает 

 нормы здорового образа жизни 
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УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в  

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Знать теоретические основы 

создания безопасных условий 
жизнедеятельности в 
различных ситуациях 

Этап формирования 
знаний 

Уметь оценить степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Этап формирования 
умений 

Владеть готовностью 

обеспечить условия 
безопасной и комфортной 

Этап формирования 

навыков 

 образовательной среды, 
 способствующей сохранению 
 жизни и здоровья 
 обучающихся в соответствии с 
 их возрастными 
 особенностями и санитарно- 
 гигиеническими нормами 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 



17 
 

УК-7; УК-8 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 
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   изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

УК-7; УК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

УК-7; УК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
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  и т.д.) 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Теоретический блок вопросов: 

1. Определение здоровье человека. 

2. Соматический вид здоровья. 

3. Генетическое здоровье. 

4. Биохимическое здоровье. 

5. Метаболическое здоровье. 

6. Морфологическое здоровье. 

7. Функциональное здоровье. 

8. Возрастной аспект здоровья. 

9. Индивидуальный аспект здоровья. 

10. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 

11. Биологические и социальные закономерности становления личности. 

12. Коммуникативная функция. 
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13. Мониторинг развития учащихся. 

14. Адаптация учащихся к социально-значимой деятельности. 

15. Оценка предшествующего опыта. 

16. Интегративная функция здоровьесберегающих технологий. 

17. Правила организации урока. 

18. Особенности восприятия учащимися. 

19. Продолжительность и объем нагрузки во время урока. 

20. Применение психологической разгрузки во время занятия. 

21. Пропаганда здорового образа жизни. 

22. Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий. 

23. Технологии с применением физической культуры. 

24. Применением естественных сил природы в здоровьесбережении. 

25. Общие правила охраны труда. 

26. Компоненты, составляющие здоровье. 

27. Профилактика различных факторов риска. 

28. Основы правильного питания ученика. 

29. Закаливающие процедуры в течение учебного дня школьника. 

30. Организация учебной и внеучебной деятельности школьника. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие для 

вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-07354-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452423 

https://urait.ru/bcode/452423
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2. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания : 

учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07339-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453592 (дата обращения: 22.04.2020). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —   285 с. —   (Высшее   образование). — 

ISBN 978-5-534-08305-7.    —    Текст    :    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/453727 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452538 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

3. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 

учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - М. : Спорт, 2016. - 281 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 241-246. - ISBN 978-5-906839-23-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 
http://webofknowle

dge.com 

https://urait.ru/bcode/453592
https://urait.ru/bcode/453727
https://urait.ru/bcode/452538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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цитирования 

"Web of Science"  

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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 занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

 

Название 
электронного 

ресурса 

 

Описание электронного 

ресурса 

 

Используемый для 

работы адрес 

 
ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних 

специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные 

монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, 

опубликованных в российских и 

зарубежных научно- 

технических журналах. 

 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по 

подписке 

Университета. 

 

Доступ к 5493 
журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 
российских журналов 

5022. 

 
ЭБС издательства 
«Юрайт» 

 
Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг. 

 

http://www.biblio-

online.ru/ 100% доступ 

 

ЭБС 

издательства 

"ЛАНЬ" 

 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

 

ЭБС "Book.ru" 

 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг. 

 

http://www.book.

ru 100% доступ 

 

База данных 

EastView 

 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого 
компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Университета 

 
База данных 

международног

о индекса 

научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

 

http://www.scopus.co

m/ Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

Международный 

индекс научного 
цитирования Web 

of Science (Web of 
Knowledge) 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

 

http://webofknowledge.co

m; 

 

Доступ с любого 

компьютера в 

сети 

Университета. 

 

Президентска

я библиотека 

им. 

Б.Н.Ельцина 

 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий 

важнейших документов по 

истории, теории и практике 

российской государственности, 

русскому языку, а также 

мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 
просветительских и 

информационно-

аналитических ресурсов. 

 

https://www.prlib.ru/ 

 

Доступ в электронном 

читальном зале 

Научной 

библиотеки 

Университета. 

 

Национальна

я 

электронная 

библиотека 

 
Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных 

нот, карт и прочих 

материалов. 

https://rusneb.r

u/ доступ к 

полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной 
библиотеки 
Университета 

 

Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

 

Коллекция учебных видеофильмов 
http://eduvideo.onli

ne 100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» используются: 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска 

для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» 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 «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Здоровьесберегающие  технологии в учебной и 

воспитательной  деятельности» 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 «Здоровьесберегающие  технологии в  учебной и 

воспитательной деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной  программы высшего образования –  программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

закономерностях развития психики человека в онтогенезе; об условиях, движущих силах, 

показателях и нормах развития; о психологических характеристиках личности, ее поведения 

и деятельности в разных возрастах жизни; об основных психологических проблемах 

учащихся и педагогов; о современных психологических теориях обучения и воспитания с 

последующим применением этих знаний в профессиональной сфере и формированием 

практических навыков по дефектологии. 

Задачи дисциплины: 

1. освоение студентами системы теоретических знаний о сущности и природе психики, 

ее онтогенезе, об условиях полноценного психического развития в процессе обучения 

и воспитания (формирование теоретических основ психологической компетентности); 

2. формирование у студентов ценностно-смысловых основ профессионально- 

педагогического труда (развитие системы ценностных ориентаций и гуманистической 

направленности личности); 

3. формирование у студентов профессионально важных качеств личности и специальных 

способностей (психологическая наблюдательность, внимательность, психологическое 

мышление, творческое воображение, аналитические, проектировочные, рефлексивные 

способности); 

4. формирование у студентов профессионально важных умений и навыков, и ключевых 

компетенций; 

5. обеспечение психологической готовности студентов к педагогическому труду. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  - программы бакалавриата 

/магистратуры/специалитета 

Дисциплина (модуль) «Возрастная и педагогическая психология» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин: «Социальная педагогика», «Социальная психология», «Возрастные 

особенности культуры питания». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социальная психология и педагогика»;«Теория 

и методика инклюзивного взаимодействия» и т.д. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способности к эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения 

задач общественного национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия личности и общества (ОПК-6) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавритата/магистратуры/специалитета по направлению подготовки/ специальности 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
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достижения 

компетенции 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

ОПК 6.1. Знает: 
- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 
- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

Знать: 
- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 
- психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 
- гендерные 

особенности 
развития личности; 
- диагностические 
методики 
выявления особых 
образовательных 
потребностей; 
- технологии 
индивидуализации 
обучения, 
развития, воспитания. 
Уметь: 
- использовать 
знания об 
особенностях 
возрастного и 
гендерного развития 
обучающихся для 
планирования учебно- 
воспитательной работы; 
- применять психолого- 
педагогические 
технологии 
индивидуализации 
обучения, 
развития, воспитания. 
Владеть: 
- готовностью 
выстраивать личную 
траекторию развития 
обучающегося на 
основе 
принципов 
детерминизма, 
системности и развития, 
а их 
обучения и воспитания 
на 
основе принципов 
природосообразности, 
культуросообразности, 
непрерывности и 
целостности 

ОПК 6.2. Умеет: 
- использовать 

знания об 

особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно- 

воспитательной 

работы; 

- применять 

психолого- 

педагогические 

технологии 

индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания. 

ОПК 6.3. Владеет: 
- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 
развития, а их 
обучения и 
воспитания на основе 
принципов 
природосообразности, 
культуросообразности
, непрерывности и 
целостности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2, 3 семестрах по заочной форме 

обучения, в 3 семестре по заочной с ДОТ форме обучения, составляет 3 зачетных единицы. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен зачет в 3 семестре. 

. 

 

Заочная форма обучения 
 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 

 часов 2 3   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

 

24 
 

16 
 

8 

  

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Практические занятия 6 4 2   

Лабораторные занятия 0     

Иная контактная работа 12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 72 36   

 

Дистанционной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

 

24 
 

24 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия 0 0    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 
 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно- 

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 
Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

 
В с е г о
 

 

С

а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В

се
г
о
 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. Возрастная 

психология 
24 20 4 0 2 

 
2 

Тема 1.1 Научные основы 
возрастной психологии 

12 10 2 0 0 
 

2 

Тема 1.2 Пренатальный 
период развития человека 

12 10 2 0 2 
 

0 

Раздел 2. Психология 

детских возрастов 
48 36 12 4 2 

 
6 

Тема 2.1 Особенности 

психического развития в 

младенчестве и раннем 
возрасте 

 
16 

 
12 

 
4 

 
0 

 
2 

  
2 

Тема 2.2 Особенности 

психического развития в 

дошкольном и младшем 
школьном возрасте 

 
16 

 
12 

 
4 

 
2 

 
0 

  
2 

Тема 2.3 Психологическая 
характеристика развития в 

подростковом возрасте 

 

16 
 

12 
 

4 
 

2 
 

0 

  

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 72 56 16 4 4  8 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 3 

Раздел 3. Педагогическая 

психология 
32 24 8 2 2 

 
4 

Тема 3.1 Научные основы 

педагогической 
психологии 

 

8 
 

6 
 

2 
 

0 
 

2 

  

0 

Тема 3.2 Психология 
обучения и учебной 

деятельности 

 

8 
 

6 
 

2 
 

0 
 

0 

  

2 

Тема 3.3 Психология 
воспитания и развития 

личности 

 

8 
 

6 
 

2 
 

2 
 

0 

  

0 

Тема 3.4 Психология 
личности и деятельности 
педагога 

 

8 
 

6 
 

2 
 

0 
 

0 

  

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов 36 24 8 2 2 
 

4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 

108 80 24 6 6  12 

 

 

Заочная с ДОТ форма обучения 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о
 

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 3 

Раздел 1. Возрастная 
психология 

24 20 4 0 2 
 

2 

Тема 1.1 Научные основы 
возрастной психологии 

12 10 2 0 0 
 

2 

Тема 1.2 Пренатальный 
период развития человека 

12 10 2 0 2 
 

0 

Раздел 2. Психология 
детских возрастов 

48 36 12 4 2 
 

6 

Тема 2.1 Особенности 

психического развития в 
младенчестве и раннем 
возрасте 

 
16 

 
12 

 
4 

 
0 

 
2 

  
2 

Тема 2.2 Особенности 

психического развития в 

дошкольном и младшем 
школьном возрасте 

 
16 

 
12 

 
4 

 
2 

 
0 

  
2 

Тема 2.3 Психологическая 
характеристика развития в 
подростковом возрасте 

 

16 
 

12 
 

4 
 

2 
 

0 

  

2 

Раздел 3. Педагогическая 
психология 

36 24 4 2 2 
 

4 

Тема 2.1 Научные основы 

педагогической психологии 

8 6 2 0 2  0 

Тема 2.2 Психология 
обучения и учебной 

деятельности 

 

8 
 

6 
 

2 
 

0 
 

0 

  

2 

Тема 2.3 Психология 
воспитания и развития 
личности 

 

8 
 

6 
 

2 
 

2 
 

0 

  

0 

Тема 2.4 Психология 
личности и деятельности 
педагога 

 

8 
 

6 
 

2 
 

0 
 

0 

  

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов 108 80 24 6 6 
 

12 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Общий объем часов по 
дисциплине (модулю) 108 80 24 6 6 

 
12 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 
Ф

о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

 

 
Раздел 1 

 

 
72 

 

 
16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
4 

 

 

 
реферат 

 

 
0 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2 

 

 
36 

 

 
8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
2 

 

 

 
реферат 

 

 
4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
56 

    

4 

 

Семестр 3 

 

 
Раздел 3 

 

 
24 

 
Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

  

 

 
реферат 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

24 

    

2 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

 

80 

     

6 

 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 

 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 
Ф

о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 
Ф

о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

 

 
Раздел 1. 

 

 
20 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 
8 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 

 
Раздел 2 

 

 
36 

 

 
18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
16 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

 
Раздел 3 

 

 
24 

 

 
12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
10 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

84 40 
 

34 
 

6 
 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

«Возрастная и педагогическая психология» 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1: Научные основы возрастной психологии 

 

Цель: закрепление знаний студентов о закономерностях развития психики человека в 

онтогенезе; об условиях, движущих силах, показателях и нормах развития. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и задачи возрастной психологии. Предпосылки возникновения и этапы 

развития возрастной психологии. Проблемы возрастной психологии. Методы возрастной 

психологии. Тезаурус возрастной психологии. Этапы развития человека. Социализация 

человека. Теории развития личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место возрастной психологии в системе психологических дисциплин. 

2. Разделы возрастной психологии. 
3. Категориальный аппарат возрастной психологии. 

4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

 

Тема 2: «Пренатальный период развития человека» 

 

Цель: закрепление знаний студентов по пренатальной психологии, выявляющей 

психофизиологическую специфику внутриутробного этапа развития человека. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дискуссия о необходимости включения пренатального периода в периодизацию 

возрастного развития. Значение пренатального периода для дальнейшего развития человека. 

Стадии эмбриогенеза человека. Развитие эмбриона и плода. Периодизация пренатального 

развития. Пренатальное развитие и его основные результаты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет пренатальной психологии. 
2. Отечественный и зарубежный подходы к необходимости включения пренатального 

периода в периодизацию возрастного развития. 

3. Основные этапы и закономерности развития эмбриона и плода. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

! ВАЖНО: форма практического задания должна совпадать с той, которая указана в 

таблице в данном пункте. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии. Разделы возрастной 

психологии. 

2. Детская психология как составная часть возрастной психологии. 

3. Историческое изменение предмета детской (возрастной) психологии. 

4. Теоретические задачи психологии развития и возрастной психологии. 

5. Значение психологии развития и возрастной психологии в теоретическом плане. 
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6. Практическое значение и практические задачи возрастной психологии. 

7. Психология развития и другие отрасли психологической науки. 

8. Психология развития и другие области науки и культуры. 

9. Основные понятия психологии развития (развитие, рост, созревание, психологический 

возраст). 

10. Две позиции в понимании содержания и характера развития – преформизм (нативизм) 

и эпигенез (эмпиризм). 

11. Преформированный и непреформированный типы развития. 

12. Специфика психического развития человека. 

13. Виды психического развития: филогенетическое, онтогенетическое, функциональное. 

14. Нормативное и индивидуальное психическое развитие. 

15. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии 

развития. 

16. Метод наблюдения: ценность и ограниченность. 

17. Объективное наблюдение как научный метод исследования. 

18. Виды наблюдения. 

19. Дневники развития ребенка как вариант исследования методом наблюдения. 

20. Роль наблюдения на современном этапе развития возрастной психологии. 

21. Эксперимент как метод эмпирического исследования. 

22. Лабораторный эксперимент. 

23. Естественный эксперимент. 

24. Исследовательские стратегии: констатация и формирование. 

25. Метод срезов как развитие стратегии констатации. 

26. Схема организации, построения эмпирического исследования: поперечные и 

продольные срезы. 

27. Биографический метод, «психология жизненного пути». 

28. Замысел генетической (формирующей) стратегии исследования. 

29. Формирующий эксперимент как реализация новой стратегии исследования в 

возрастной психологии. 

30. Проблемы и перспективы формирующего эксперимента. 

31. Вспомогательные методы исследования. 

32. Сравнительные методы исследования: близнецовый, сравнение нормы и патологии, 

кросс-культурный. 

33. Метод опроса – беседа, интервью, анкета. 

34.  Анализ продуктов деятельности (рисунков, аппликации, конструирования, 

музыкального, литературного творчества). 

35. Проективные методы в диагностике психического развития. Социометрические 

методики. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – беседа и 

обмен мнениями с использованием интерактивного метода "PRES" 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКИХ ВОЗРАСТОВ 

Тема 1. Особенности психического развития в младенчестве и раннем возрасте 

 

Цель: закрепление знаний студентов о развитии детей в младенчестве и раннем 

возрасте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Младенческий возраст. Стадии младенческого возраста. Кризис новорожденности. 

Стадия новорожденности. Комплекс оживления. Базовые параметры младенческого возраста 

(социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 
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новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 

мотивационно-потребностная сфера). 

Ранний возраст. Стадии раннего возраста. Кризис 1 года. Базовые параметры раннего 

возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 

новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 

мотивационно-потребностная сфера). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Кризис рождения. 

5. Стадия новорожденности. 

6. Кризис новорожденности. 

7. Младенчество. 

8. Кризис младенчества (кризис 1 года). 

9. Раннее детство. 

10. Кризис раннего детства (кризис 3 лет). 

 

Тема 2: «Особенности психического развития в дошкольном и младшем школьном 

возрасте» 

 

Цель: закрепление знаний студентов о базовых параметрах дошкольного и школьного 

возраста. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дошкольный возраст. Стадии дошкольного возраста. Кризис 3 лет. Базовые параметры 

дошкольного возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 

психические новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально- 

волевая сфера, мотивационно-потребностная сфера). 

Готовность детей к школьному обучению. Основные компоненты психологической 

готовности детей к школьному обучению. 

Младший школьный возраст. Стадии младшего школьного возраста. Кризис 6-7 лет. 

Базовые параметры младшего школьного возраста (социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, возрастные психические новообразования, коммуникативная сфера, 

когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, мотивационно-потребностная сфера). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дошкольное детство. 
2. Основные теоретические подходы в изучении психологической готовности к 

школьному обучению (Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коломинский, В.С. Мухина, И.В. Дубровина, 

Л.А. Венгер и др.). 

3. Основные компоненты и критерии психологической готовности к школе. 

4. Методы и методики определения готовности детей к школьному обучению. 

5. Условия и закономерности развития психики в младшем школьном периоде. 

6. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Методы и методики изучения 

развития личности младшего школьника. 

7. Познавательное развитие младших школьников. Методы и методики диагностики 

познавательного развития младшего школьника. 

 

Тема 3. «Психологическая характеристика развития в подростковом возрасте» 

 

Цель: закрепление знаний студентов о базовых параметрах подросткового и 

юношеского возраста. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Подростковый возраст. Стадии подросткового возраста. Базовые параметры 

подросткового возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 

психические новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, развитие Я- 

концепции, кризис возрастного развития, акцентуация характера). 

Юношеский возраст. Стадии юношеского возраста. Базовые параметры юношеского 

возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные психические 

новообразования, коммуникативная сфера, когнитивная сфера, эмоционально-волевая сфера, 

мотивационно-потребностная сфера). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кризис отрочества как переход к новой форме общности. 

2. Условия и закономерности развития в подростковом возрасте. 
3. Развитие личности в подростковом возрасте. Психологические средства 

педагогического контроля развития личности подростка. 

4. Познавательное развитие в подростковом возрасте. Методы и методики изучения 

познавательного развития подростков. 

5. Возрастной портрет юноши (девушки). 

6. Закономерности развития в юности. 

7. Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 

8. Познавательное развитие юношей и девушек. Методы и методики изучения 

познавательного развития юношей и девушек 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. «Комплекс оживления» и его психологический смысл 

2. Значение предмета в отношениях младенца и взрослого 

3. Проблема начала человеческой жизни в трудах психологов 

4. Мать и дитя в начальный период онтогенеза 

5. Развитие форм совместности младенца и взрослого 

6. Формы и средства общения в младенческом возрасте 

7. Становление предметного отношения к миру у младенца 

8. Особенности осознания себя в младенческом возрасте 

9. Исследования развития детей в семье и в доме ребенка 

10. Психологические особенности кризиса одного года. 

11. Развитие предметных действий в раннем детстве. 

12. Развитие мышления и речи в раннем детстве. 

13. Психологические особенности кризиса трех лет. 

14. Генезис и развитие детской игры. 

15. Развитие субъектности в дошкольном возрасте. 

16. Общение и взаимодействие дошкольников со сверстниками. 

17. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

18. Игра и ее генезис. 

19. Психологические условия организации игры в детском саду. 
20. Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте. 

21. Произвольность поведения и воля у дошкольника. 

22. Эмоции и чувства дошкольника. 

23. Развитие воображения в детском возрасте. 

24. Роль различных видов деятельности в психическом развитии дошкольника. 

25. Психологические подходы к определению готовности ребенка к обучению в школе. 

Кризис 7 лет в исследованиях психологов. 

26. Психологическая готовность к обучению 6- и 7-летних детей. 
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27. Психологическое оформление перехода из дошкольного в школьное детство. 

28. Психологические условия введения ребенка в школьную жизнь. 

29. Учитель и родители в жизни младших школьников. 

30. Учение и игра у младших школьников. 
31. Условия нормального психического развития в младшем школьном возрасте. 

32. Взаимоотношения младших школьников со сверстниками. 

33. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

34. Развитие сознания в младшем школьном возрасте. 

35. Становление умелости в младшем школьном возрасте. 

36. Кризис отрочества: феноменология и причины. 

37. Особенности протекания кризиса отрочества в современных общественно- 

исторических условиях. 

38. Подросток и взрослый. 

39. Подросток и сверстники. 

40. Проблема ведущей деятельности в кризисе отрочества. 

41. Развитие сознания в кризисе отрочества. 

42. Развитие личности в кризисе отрочества. 
43. Развитие самосознания в кризисе отрочества. 

44. Психолого-педагогическое оформление кризиса отрочества. 

45. Психологический портрет современного юноши (девушки). 

46. Профессиональное и личностное самоопределение в юношеском возрасте. 

47. Психологическая готовность к вступлению в самостоятельную жизнь. 

48. Общая характеристика юношеского возраста. 

49. Развитие сознания в юности. 

50. Личностное развитие в юности. 

51. Выбор профессии и его трудности. 

52. Отношение к будущему у юношей и девушек. 

53. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – беседа и обмен 

мнениями с использованием интерактивного метода "PRES" 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Научные основы педагогической психологии 

 

Цель: проверка и закрепление знаний студентов о предмете, задачах, проблемах, 

методы и основных понятиях педагогической психологии (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение, предмет, задачи, методы педагогической психологии. Роль и место 

педагогической психологии в системе педагогических дисциплин. Этапы развития 

зарубежной и отечественной педагогической психологии. Проблемы педагогической 

психологии. Тезаурус современной педагогической психологии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагогическая психология как научная и прикладная дисциплина. 

2. Общенаучный базис педагогической психологии. 
3. Теоретические и практические задачи педагогической психологии. 

4. Основные понятия педагогической психологии. 

 

Тема 2. Психология обучения и учебной деятельности 
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Цель: закрепление знаний о современных психологических теориях обучения и 

учебной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учение как деятельность. Учебная деятельность как специальный вид деятельности. 

Обучение и развитие. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

Предметное содержание учебной деятельности. Средства и способы учебной деятельности. 

Продукт учебной деятельности, еѐ результат. Внешняя структура учебной деятельности. 

Деятельность еѐ, структура, операции, условия, мотивы, задачи, умения, навыки. Структура, 

функционирования и условия развития учебной деятельности на разных этапах обучения. 

Виды мотивации учения. Пути формирования мотивации учения. 

Обучение и развитие, различие концепций. Зона ближайшего развития и уровень 

актуального развития. 

Разработка развивающего обучения в направлениях: усовершенствования обучения, 

его оптимизации (Л. В. Занков); изменения способов умственной деятельности (Н. А. 

Менчинская, Б. И. Богоявленский и др.); воздействия методов обучения (Б. Г. Ананьев, А. А. 

Люблинская); проблемного обучения (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин); поэтапного 

(планомерного) формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 

изменения содержания обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

Сравнительный психолого-педагогический анализ традиционной и инновационной 

стратегии обучения. Психология воспитания и развития личности в процессе обучения. 

Теория учебной деятельности Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. Проблема 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Процесс учения как теоретическая и прикладная проблема педагогической 

психологии. Учение как деятельность. Структура деятельности. 

2. Ведущая роль учебной деятельности в развитии психических процессов: 

ощущений, восприятий, памяти, мышления, воображения. 

3. Оптимизация обучения как принцип научной организации учебной деятельности. 

4. Знания, навыки, умения в структуре учебной деятельности. 

5. Особенности умственного развития в процессе учебной деятельности. 

Обучаемость. Экономичность. Самостоятельность. Работоспособность. 

6. Мотивы учения, их классификация. Положительная и отрицательная мотивация. 

7. Учебно-познавательные мотивы и их характеристика. 

8. Социальные мотивы, их особенности. 

9. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 

10. Роль учителя в мотивации учебной деятельности школьника на уроке. 

Тема 3: Психология воспитания и развития личности 
 

Цель: закрепление знаний о современных психологических теориях воспитания и 

развития личности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель воспитания – развитие личности. Развитие личности в условиях 

целенаправленной деятельности и общения. Воспитание и самовоспитание. 

Направленность личности и мотивационная сфера. Нравственная сфера личности как 

единство сознания, чувств и поведения. 

Психологические модели личности и личностного роста на основе анализа идей 

Л. С. Выготского, гуманистической психологии К. Роджерса. 

Психологический смысл методов воспитания. Методы воспитания в зависимости 

от возрастных, индивидуальных особенностей воспитанника, особенностей группы, 

содержания деятельности и конкретных условий. Основные способы воздействия. 
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«Смысловой барьер» и его психологическая сущность. Виды и пути преодоления 

«смыслового барьера». 

Мотивация в воспитательном процессе. Развитие самооценки и самоуважения 

личности воспитанника. Гуманистическая концепция в воспитании. Личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Психологические особенности воспитательных воздействий. Самосознание, 

самооценка, уровень притязаний как основа самоуправления в воспитании. 

Группа и учѐт еѐ особенностей при организации учебно-воспитательной 

работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование личности как многоплановый процесс, целенаправленно 

осуществляемый в условиях воспитания. 

2. Деятельность – основа формирования индивида как личности. Соотношение уровня 

развития личности и ее активности. 

3. Направленность личности школьника и его активная жизненная позиция. 

4. Формирование потребности – главный источник мотивов. Закономерности 

становления и развития преобладающей мотивации школьника. 

5. Психологическое обоснование воспитательных воздействий. Конфликты в 

общении,   ―смысловой   барьер‖,   ―аффект   неадекватности‖.   Пути   их   предупреждения   и 

преодоления. 

6. Место и роль общения и межличностных отношений в формировании и 

самореализации личности ученика. 

7. Психологические возможности и воспитательные возможности коллектива 

школьников. Структура и социально-психологическая характеристика коллектива. Условия и 

пути формирования коллективистических качеств личности. 

8. Проблема управления воспитанием и ее психологический смысл. Внешнее и 

внутреннее управление. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

 

Тема 4: Психология личности и деятельности педагога. 

 

Цель: закрепление знаний о психологических особенностях личности и деятельности 

педагога. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Функции и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической 

деятельности. Мотивы педагогической деятельности. Преподавание как трансляция и 

интерпретация культуры. Психограмма учителя. Общие и специальные способности 

педагога. Профессионально – педагогическая направленность. Роль педагога в создании 

развивающей образовательной среды. Преподаватель: индивидуальная система ценностей 

моделей науки, учебного предмета, процесса обучения, профессиональной деятельности, как 

результата собственного учения, полученного образования, жизненного и 

профессионального опыта. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Проблема личности учителя и возможности еѐ деформации. Проблема 

профессиональной подготовки и личностного развития учителя. Самосовершенствование 

психолого-педагогической культуры учителя. Имидж учителя. Педагогический коллектив. 

Администрация. 

Стиль деятельности и особенности общения с учащимися. Виды. Индивидуализация 

стиля деятельности учителя. Творчество в педагогической деятельности. Психология 

педагогического такта. Стереотипы, социальные установки, личностные черты. 

Педагогическое общение как творческий процесс. Стили, стадии педагогического 

общения. Приѐмы общения. Диагностическое общение. 
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Психологические условия эффективности общения педагога: безусловное отношение 

к другим, естественность поведения, эмпатия (по К. Роджерсу). Психогигиена 

педагогического общения. Барьеры в общении на уроке. Барьеры в личностном контакте со 

школьником, родителями при проведении индивидуальной беседы. 

Конфликты, их виды и способы разрешения и предупреждения. Психологический 
тренинг педагогического общения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологическая структура педагогической деятельности учителя. 
2. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. 

Профессионально-значимые качества личности учителя. 

3. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся при 

организации различных форм учебной деятельности. Педагогическое общение. Стиль 

общения учителя и учащихся и его влияние на формирование личностных качеств учащихся. 

4. Особенности взаимодействия учителя и учащихся в процессе общения. Восприятие 

и понимание учителем личности ученика в процессе совместной учебной деятельности. 

Использование психолого-педагогических знаний в практической деятельности учителя. 

5. Психологические основы педагогического такта. Психологические особенности 

индивидуальной оценки ученика и педагогическая этика учителя. 

6. Исследовательские умения учителя и пути их формирования. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. История становления педагогической психологии. 
2. Место педагогической психологии в системе наук. 

3. Методы педагогической психологии. 
4. Формирование личности как многоплановый процесс, целенаправленно осуществляемый 

в условиях воспитания. 

5. Деятельность – основа формирования индивида как личности. Соотношение уровня 

развития личности и ее активности. 

6. Направленность личности школьника и его активная жизненная позиция. 

7. Формирование потребности – главный источник мотивов. Закономерности становления и 

развития преобладающей мотивации школьника. 

8. Психологическое обоснование воспитательных воздействий. Конфликты в общении, 

―смысловой барьер ‖, ―аффект неадекватности‖. Пути их предупреждения и преодоления. 

9. Место и роль общения и межличностных отношений в формировании и самореализации 

личности ученика. 

10. Психологические возможности и воспитательные возможности коллектива школьников. 

Структура и социально-психологическая характеристика коллектива. Условия и пути 

формирования коллективистических качеств личности. 

11. Проблема управления воспитанием и ее психологический смысл. Внешнее и внутреннее 

управление. Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

12. Процесс учения как теоретическая и прикладная проблема педагогической психологии. 

Учение как деятельность. Структура деятельности. 

13. Ведущая роль учебной деятельности в развитии психических процессов: ощущений, 

восприятий, памяти, мышления, воображения. 

14. Оптимизация обучения как принцип научной организации учебной деятельности. 

15. Знания, навыки, умения в структуре учебной деятельности. 

16. Особенности умственного развития в процессе учебной деятельности. Обучаемость. 

Экономичность. Самостоятельность. Работоспособность. 
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17. Мотивы учения, их классификация. Положительная и отрицательная мотивация. 

18. Учебно-познавательные мотивы и их характеристика. 

19. Социальные мотивы, их особенности. 

20. Роль целей, эмоций и интересов школьника в мотивации его учения. 
21. Роль учителя в мотивации учебной деятельности школьника на уроке. 

22. Психологическая структура педагогической деятельности учителя. 

23. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. Профессионально- 

значимые качества личности учителя. 

24. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся при 

организации различных форм учебной деятельности. Педагогическое общение. Стиль 

общения учителя и учащихся и его влияние на формирование личностных качеств 

учащихся. 

25. Особенности взаимодействия учителя и учащихся в процессе общения. Восприятие и 

понимание учителем личности ученика в процессе совместной учебной деятельности. 

Использование психолого-педагогических знаний в практической деятельности учителя. 

26. Психологические основы педагогического такта. Психологические особенности 
индивидуальной оценки ученика и педагогическая этика учителя. 

Исследовательские умения учителя и пути их формирования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – беседа и обмен 

мнениями с использованием интерактивного метода "PRES" 
 

      Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

      Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно- 

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом Психологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ОПК-6 
Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 
необходимые для 

Знать: 
- законы развития личности и 

проявления 

личностных свойств; 
- психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 
- гендерные особенности 

Этап формирования 

знаний 
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 индивидуализации развития личности;  
обучения, развития, - диагностические методики 

воспитания, в том выявления особых 

числе обучающихся образовательных 

с особыми потребностей; 

образовательными - технологии 

потребностями индивидуализации обучения, 
 развития, воспитания. 
 Уметь: Этап формирования 

 - использовать знания об 
особенностях возрастного и 

умений 

 гендерного развития  

 обучающихся для  

 планирования учебно-  

 воспитательной работы;  

 - применять психолого-  

 педагогические технологии  

 индивидуализации обучения,  

 развития, воспитания.  

 Владеть: Этап формирования 

 - готовностью выстраивать 
личную траекторию развития 
обучающегося на основе 

навыков и получения 

опыта 

 принципов детерминизма,  

 системности и развития, а их  

 обучения и воспитания на  

 основе принципов  

 природосообразности,  

 культуросообразности,  

 непрерывности и целостности  

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов; 

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 
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   излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

ОПК-6 Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

ОПК-6 Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 
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  самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Особенности и специфика психологии развития детских возрастов. 
2. Научно-методологическая база возрастной психологии. Основополагающие 

характеристики возрастных этапов. 

3. Особенности, предмет и объект детской возрастной психологии. 

4. Тезаурус детской возрастной психологии. 

5. Социализация человека. Социальная ситуация развития личности. 

6. Теории развития личности в контексте психологии развития. 

7. Младенческий возраст. 

8. Ранний возраст. 

9. Дошкольный возраст. 

10. Младший школьный возраст. 

11. Подростковый возраст. 

12. Юношеский возраст. 

13. Пренатальный период развития человека, пренатальная психология. 

Натальный период. 

14. Готовность детей к школьному обучению и еѐ параметры. 

15. Стадии психовозрастного развития детей и подростков по воззрениям З. 

Фрейда и Э. Эриксона. 

16. Базовые аспекты ведущей деятельности на основных возрастных этапах 

развития ребѐнка и подростка. 

17. Кризисы возрастного развития в детстве и отрочестве. 

18. Методы психологии развития и возрастной психологии. 

19. Научные понятия, использующиеся в рамках психологии развития и 

возрастной психологии. 

20. Разделы детской возрастной психологии. Этапы развития человека. 

21. Понятие «возраст» в биологии и психологии. 

22. Комплексное научно-практическое понятие «психология развития и 

возрастная психология». 

23. Предмет, объект, цели и задачи психологии развития и возрастной 

психологии. 

24. Понятие «развитие»   в биологии и психологии. Психическое развитие 

личности. Две базовые формы развития. 

25. Возрастные психические (психологические) новообразования. 

26. Постнатальные этапы возрастного развития детей и подростков. 

27. Основные теории периодизации онтогенеза личности в психологии развития и 

возрастной психологии. 

28. Основные зарубежные теории возрастного развития личности. 

29. Основные отечественные теории возрастного развития личности. 
30. Определение и предмет педагогической психологии. Виды образования и их 

классификация. 

31. Цели и задачи педагогической психологии. Психология обучения. 
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32. Научная проблематика педагогической психологии. 

33. Методы педагогической психологии. 

34. Тезаурус педагогической психологии: формирование, воспитание, обучение, 
обучаемость, успеваемость и т.д. Продуктивность педагогической деятельности. 

35. Характеристика учебной деятельности, еѐ функций и еѐ мотивации. 

36. Учебные задачи, действия и операции. Поэтапное формирование умственных 

действий и понятий. 

37. Уровни сформированности учебных действий. Проблемное обучение. 

38. Мотивы учения. Учение, научение. Программированное обучение. 

39. Зона актуального развития и зона ближайшего развития. Личностно- 

ориентированное обучение. 

40. Сензитивные периоды, соотношение развития и обучения. Вальдорфская 

школа. 

41. Модели школьного обучения отечественных авторов. Принципы обучения. 

42. Традиционная модель. 

43. Личностная модель. 

44. Развивающая модель. 
45. Активизирующая модель. 

46. Формирующая модель. 

47. Свободная модель. 

48. Модели школьного обучения иностранных авторов. Гуманизация и 

гуманитаризация образования. Система М. Монтессори. 

49. Контроль и   его функции в учебном   процессе. Стили педагогической 

деятельности. 

50. Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры. 

Образование как система и процесс. 

51. Модели образования. Модели образования отечественных авторов. Дидактика 

и дидактическая система. 

52. Модель развивающего образования (обучения). 

53. Модели образования иностранных авторов. Традиционная модель 

образования. 

54. Рационалистическая модель образования. 

55. Феноменологическая модель образования. 

56. Неинституциональная модель образования. Индивидуализация образования. 

57. Цели образовательной системы и образовательные цели. Многоуровневость и 

фундаментализация образования. 

58. Способы конструирования и структурирования содержания образования. 

Дифференциация образования. 

59. Способы и системы получения образования и обучения в мировой и 

отечественной практике. Диверсификация и многовариантность образования. 

60. Формы организации образовательного процесса. Ведущий вид получения 

информации в качестве характеристики типов учеников. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.) к РАЗДЕЛУ 1. 

Задание 1. Подготовить сообщение и презентацию на темы (по выбору): 

1) метод наблюдения и его виды; 
2) метод анкетирования, его особенности и значение; 

3) метод беседы, виды беседы; 

4) эксперимент в возрастной психологии и его виды (лабораторный, естественный 

(полевой); 

5) методы изучения продуктов деятельности; 

6) психографический метод; 
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7) этические нормы деятельности психолога 

Задание 2. Проанализируйте высказывание мамы о ребенке. Какой фактор, влияющий 

на психическое развитие ребенка, не был использован ею при воспитании сына? Одна из мам 

говорит другой: «Я слышала, что к 6 годам у ребенка пробуждается интерес к учению, 

некоторые дети уже в 5 лет читают. Я все жду и жду, а у моего Васи ни интереса, ни желания 

учиться не появляется, хотя ему скоро в школу идти». 

Задание 3. Какая особенность психики детей проявилась в данном примере? Является 

ли она закономерной для этого периода развития? Дошкольникам показывали два равных по 

весу шарика из пластилина. Убедившись в том, что дети считали их одинаковыми, у них на 

глазах меняли форму одного шарика – раскатывали его в «колбаску». Затем детей 

спрашивали, одинаковое ли количество пластилина в шарике и в колбаске. Дети отвечали: 

«Нет, в колбаске больше, потому что она длиннее». Задача 4. Какая особенность детского 

мышления проявляется в данном примере? Какому возрасту (по Пиаже) она соответствует? 

Характерная особенность детского мышления проявляется при решении детьми задачи А. 

Бине «о трех братьях». Так, если в семье три брата (Митя, Вова, Саша) и Сашу спрашивают, 

сколько у него братьев, он отвечает правильно и называет двух своих братьев (Митя и Вова). 

Далее уточняют, сколько братьев у Мити, и, как правило, в этом возрасте ребенок 

ошибается: «Один, Вова». 

Задание 4. Заполните таблицу. Проявление школьной дезадаптации у младших 
школьников 

 

Форма дезадаптации Причины Коррекционные 
мероприятия 

   

 

Задание 5. Заполните таблицу. Закономерности развития интеллекта на разных этапах 

детства 

 

 1 год 3 года 5-6 лет Младший 

школьник 

Подросток 

Внимание      

Восприятие      

Память      

Мышление      

Речь      

Воображение      

 

Задание 6. Подготовьте конспект на тему «Исторический анализ понятия «детство» в 

соответствии с предложенным планом: 1. Историческая обусловленность детства 

(продолжительность детства). 2. Парадоксы психического развития ребенка – специфика 

психического развития человека. 3. Значение открытия периода детства. 4. Отношение к 

детству в разные исторические эпохи. 3 28 5. Роль социальных институтов в 

дифференциации возрастов человеческой жизни. 

Задание 7. Приведите примеры, поясняющие каждую закономерность процесса 

психического развития. Каковы основные особенности процесса развития? 

Задание 8. Приведите примеры пословиц, поговорок, в которых говорится о факторах 

психического развития человека. Например: 

• Яблочко от яблони недалеко падает. 

• Умел дитя родить, умей научить. 

• Сын то мой, а ум него свой. 

• От худого семени не будет доброго племени 

Задание 9. Напишите эссе на основе комментария высказывания Эриксона из его 

работы «Детство и общество» (на выбор): 1. «В каждом ребенке на каждой стадии развития 
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совершается чудо мощного развертывания всякий раз нового качества, которое дает новую 

надежду и устанавливает новую ответственность для всех» (С. 243); 2. «...Каждое поколение 

должно развиваться из своего детства и, преодолевая свой особый тип детства, должно 

развивать новый тип, потенциально многообещающий - и потенциально опасный» (С. 393). 

Задание 10. Подберите вопросы для проведения клинической беседы (по Пиаже) с 

детьми дошкольного возраста, зафиксируйте ее содержание и ход, проанализируйте с точки 

зрения особенностей детского мышления. 

Задание 11. Соотнесите «образ мира» новорожденного, художественно 

реконструированный Я. Корчаком, и современные представления о сенсорных способностях 

маленьких детей. Используйте научные понятия для характеристики сенсорных 

способностей и наметьте этапы их развития в младенчестве. Задание 3. Изобразите в виде 

схемы основные показатели, характеризующие: • Непосредственное эмоциональное общение 

младенцев. 

Задание 12. Изобразите в виде схемы основные показатели, характеризующие 

непосредственное эмоциональное общение младенцев. 

Задание 13. Приведите примеры соотносящих и орудийных действий детей и 

запишите их в соответствующие группы в таблице: 

 
Соотносящие действия Орудийные действия 

  

 

Задание 14. Изобразите в виде схемы основные показатели, характеризующие 

предметно-манипулятивную деятельность ребенка раннего возраста. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) к РАЗДЕЛУ 2. 

Задание №1. Составьте поведенческий портрет своего однокурсника, используя 

следующие параметры: 

А) отдельные особенности внешнего вида, имеющие значение для характера 

наблюдаемого человека 

Б) пантомимика 

В) мимика 

Г) речевое поведение 

Д) поведение по отношению к другим людям 

Е) поведенческие проявления отношения к самому себе 

Ж) поведение в основной деятельности 

З) примеры характерных индивидуальных вербальных штампов 

Задание №2. Для того чтобы понять самого себя, выявить содержание определенного 

возрастного этапа в вашей жизни, особенности возрастной идентификации, используйте 

следующие вопросы и составьте хронологическую таблицу вашего жизненного пути. 

А) В какой семье вы родились? Как прошло ваше детство? Как жила ваша семья? Как 

ее члены относились друг к другу? 

Б) Каковы ваши самые ранние воспоминания? 

В) Что вам нравилось и что не нравилось в школе? Как в это время складывались 

ваши отношения с родителями? Кто были ваши друзья? Чем вы интересовались и что думали 

о будущей жизни? 

Г) Что изменилось, когда вы повзрослели? Как выбирали профессию? Каким образом 

проводили свободное время? 

Д) Что представляется вам наиболее интересным и важным? Каковы ваши жизненные 

планы? Основные даты События Переживания. 

Задание №3. Становление чувства взрослости подростка, связанное с 

доминированием ориентации на учебно-интеллектуальную деятельность, имеет для 
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возрастного развития как преимущества, так и недостатки. Перечислите эти преимущества и 

недостатки. 

Задание №4. Соотнесите названия видов общения подростка и мотивов, 
побуждающих, направляющих и придающих смысл тому или иному виду общения. 

А) Интимно-личностное. 

Б) Стихийно-групповое. 

В) Социально-ориентированное. 

1) Мотив взаимопомощи и сотрудничества со сверстниками. 

2) «Быть как все». 

3) Мотив самоутверждения среди сверстников. 

4) Мотив взаимопомощи и сотрудничества со взрослыми. 

5) Мотив самоутверждения среди взрослых. 

6) Мотив доверия и понимания. 

7) Самоутверждение, самореализация в общем деле. 

8) Мотив эмоционального сопереживания. 

9) Переживание общих чувств радости, веселья. 

Задание №5. Выберите, какое сочетание характеристик относится к социально- 

психологическому статусу человека зрелого возраста. 

1) самоактуализирующаяся личность, отличающаяся ответственностью, относительно 

экономически независимая; 

2) автономное существование, свободный и сознательный выбор целей действий, 

переживание будущего связано с настоящим моментом жизни, организатор помощи людям; 

3) актуализация личностных и профессиональных ресурсов, эмоциональная гибкость, 

реалистичность устремлений, социальная роль учителя; 

4) повышенное внимание к состоянию здоровья, может участвовать в голосовании, 

возраст философа, мобилизация компенсаторных физических и психологических ресурсов. 

Задание №6. 

Ситуация 1. Учительница: «Меня привел к вам очень деликатный вопрос. В моем 5-Б 

классе учится мальчик С. В связи с плохим обучением и поведением его оставили на второй 

год в одном и том же классе. Особых хлопот в этом году он не причиняет. Волнует другое. Я 

не знаю даже, как это объяснить. Иногда С. ведет себя так, как петух в курятнике. На голову 

выше всех детей, физически сильнее, он зажимает девочек в темных углах, дергает и 

бесцеремонно ощупывает, а те, не понимая, что происходит, визжат от страха и боли. Такие 

«шутки» повторяются все чаще. Я теряюсь в догадках, не зная, как подступиться, что 

сделать. С одной стороны стоит пресечь эти «шутки», так как некоторые девочки 

пожаловались дома, и их родители уже интересовались, что там творится в школе. С другой 

стороны, хотя С. будто бы старше других детей, но часто мыслит очень инфантильно. 

Складывается впечатление, что он сам не ведает, что творит. Как выйти из этой ситуации? 

Нужно ли говорить что-то и что именно мальчику, девочкам, их родителям?» 

Вопросы для обсуждения 

1. Объясните психологическое содержание происходящего учитывая возрастные 

особенности. 

2. Помогите учителю разработать примерную тактику поведения в подобных 

ситуациях. 

Ситуация 2. В 9-й класс пришла новая ученица, выглядевшая намного старше своих 

одноклассниц. В классе началась настоящая «революция»: девочки все, как одна, начали 

ярко краситься, вызывающе одеваться. Ребята стали агрессивнее, изо всех сил старались 

выделиться. За короткое время дети изменились до неузнаваемости. 

Новенькую постоянно навещают какие-то посторонние молодые люди. Однажды во время 

их очередного прихода возникла драка между чужаками и учениками 9-го класса. Несколько 

девятиклассников получили травмы. Родители требуют исключить девочку из школы. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Представьте, что об «той истории вы узнали еще до того, как произошло досадное 

событие (драка). Можно ли было предупредить надвигающиеся события? Как? 

2. Объясните психологическое содержание происходящего учитывая возрастные 
особенности. 

3. Как уладить возникший конфликт? 

Ситуация 3. В консультацию обратилась клиентка с жалобами на дочь 16 лет. В 

последнее время дочь стала нервной, много плачет, не спит по ночам, плохо учится. Раньше 

подруги были, теперь нет. Клиентка боится, что у дочери психическое заболевание. 

Отношения дома теплые, опекающие, доброжелательные. Оба родителя готовы работать, 

если надо. При обследовании дочери обнаружена полная эмоциональная и интеллектуальная 

сохранность. Девушка очень развитая, миловидная, контактная, но неуверенная в себе. Все 

время жалуется на то, что с ней «что-то не так, как с другими девчонками», что она не такая. 

Дальше ничего не объясняет, мнется и стесняется. Обращает на себя внимание ее несколько 

скованная походка, ноги как бы с трудом передвигаются, хотя органических заболеваний в 

анамнезе нет. Просится в группу общения, хочет стать раскованной и смелой. С завистью 

смотрит на девчонок, «которые не боятся показать себя, говорят о чем хочется». (По: 

Семья…, 1989, с. 181.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Сформулируйте скрытой содержание жалобы девушки? Какие психологические 

трудности она переживает? 

2. Объясните психологическое содержание происходящего учитывая возрастные 

особенности девочки. 

3. Смоделируйте несколько возможных версий беседы с дочкой ней, мамы. 

Ситуация 4. «Моя дочь учится в 5-м классе, ей одиннадцатый год. Недавно на ее 

письменном столе мы заметили целый пакет писем. Когда мы заглянули в них, то 

обнаружили, что адресованы они мальчику из 6-го класса. В них боль и слезы неразделенной 

любви, а также фантазии и домыслы, которые не имеют никаких оснований. Например, «я от 

тебя беременна» и другие. Есть в тех письмах также и обида на то, что этот мальчик в 

разговоре с ней использует грубые нецензурные слова, брань, невнимателен к ней. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что делать? Как поговорить с дочкой? 
2. Как ее успокоить? 
3. Нужно ли говорить с мальчиком?» 

4. Объясните психологическое содержание происходящего учитывая возрастные 

особенности девочки. 

Ситуация 5. После десятого класса детей вывозили на отдых в Крым. Там и 

завязалась дружба, а может лучше сказать любовь, между Вадимом и Натой. По 

возвращении дружба продолжалась. В новом учебном году Вадим стал заметно съезжать в 

учебе. Мама усматривала основную причину отставания сына в его дружбе с Натой. 

Классный руководитель был того же мнения, так как Вадим, до этого хороший, покладистый 

парень, в последнее время очень изменился. Мать тоже отмечала эти перемены. Она воспи- 

тывала его сама, вкладывала в него душу, а теперь он стал чужим, скрытным, куда девались 

его мягкость и чуткость. 

Ната — девушка совсем другого социального круга, другого мировоззрения. 

Красивая, самолюбивая, независимая, она на все имела свою точку зрения. Выглядела 

намного старше своего возраста, вела себя соответственно, встречалась со взрослыми 

парнями, курила. Вадим попал под ее влияние. Он прислушивался к ее мнению, выполнял 

все, что она приказывала. Начал обманывать, пропускать занятия. Родители Наты уходили на 

работу, а Вадим шел к Нате. Вместе с ней запутались в какой-то денежной махинации. 

Дошло до того, что Вадим, не предупредив маму, не пришел ночевать домой. Утром мать 

отыскала его у друзей. Он был как чумной, объяснил, что у него очень болела голова и 

товарищ дал ему таблетку. 
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Мать пришла в школу, чтобы поговорить с учителями: сын заявил дома, что он хочет 

бросить учебу. Не исключено, что в принятии этого решения не обошлось без Наты. Вместе 

с классным руководителем они пришли к психологу за советом. 

Вопросы для обсуждения 

1. О чем пойдет речь во время этого визита? 

2. К каким коллективным решениям можно прийти в процессе беседы? 
3. Есть ли смысл психологу вмешиваться в эту ситуацию более активно? 

4. Какое психологическое объяснение, с учетом возрастных особенностей дочки? 

Задание 7. Прочитайте главу 3 повести Л. Н. Толстого «Юность» и сравните с 

характеристикой кризиса юношеского возраста концепции Э. Эриксона. 

Задание 8. Изобразите в виде схемы основные показатели, характеризующие 
сюжетно-ролевую игру дошкольников. 

Задание 9. Изобразите в виде схемы основные показатели, характеризующие учебную 

деятельность младших школьников. 

Задание 10. Определите из предложенного списка те понятия, которые характеризуют 

младший школьный возраст, а какие – подростковый возраст. Занесите их в 

соответствующую группу в таблице и дайте пояснение. 

Чувство взрослости, становление «Я идентичности», ведущий вид деятельности – 

учебная, сензитивность для усвоения моральных норм, субкультура, сформированная 

способность к абстрактному мышлению, рефлексия как новообразование, мышление как 

доминирующая психическая функция, преобладание непроизвольного внимания, общение 

как ведущий вид деятельности, переоценка нравственных ценностей. 

 
Младший школьный возраст Подростковый возраст 

  

 

Задание 12. Изобразите в виде схемы основные показатели, характеризующие 

интимно-личностное общение подростков. 

Задание 13. Изобразите в виде схемы основные показатели, характеризующиеучебно- 

профессиональную деятельность юношей. 

Задание 14. Укажите различия в Я-концепции подростков и 4 39 юношей, выделив 

основные критерии, заполнив таблицу: 

 
Подростковый возраст Юношеский возраст 

  

 

Задание 15. Подготовка эссе на тему «Инфантильность многих современных 

подростков и юношей – оборотная сторона сентиментального «детоцентризма» культуры» 

(И. С. Кон). 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.) к РАЗДЕЛУ 3. 

Задание №1. Определите, кто из психологов рассматривал взаимосвязь обучения и 

развития следующим образом. 

1. Процессы развития не совпадают с процессами обучения, первые идут вслед за 

вторыми. 

2. Обучение рассматривается как внешний процесс, который согласуется с ходом 

развития, но не участвует в нем. 

3. Обучение и есть развитие, они совпадают друг с другом. 

А) Л.С. Выготский 

Б) В.В. Давыдов 

В) У. Джемс 

Г) Ж. Пиаже 
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Д) Е. Торндайк 

Е) Д.Б. Эльконин 

Задание 2. Составьте словарь основных категорий и понятий педагогической 
психологии. Проанализируйте различные определения понятий «научение», «учение», 

«обучение», «учение», встречающиеся в психологопедагогической литературе, и ответьте на 

поставленные ниже вопросы: 

• Что характерно для большинства определений понятий «научение», «учение», 

«обучение»? 

• Как трактуют понятия «научение», «обучение» и «учение» А.К. Маркова и Н.Ф. 

Талызина? 

• Чем отличается точка зрения В.Д. Шадрикова по поводу научения от точки зрения 

Л.Б. Ительсона? 

• Как трактовалось научение в отечественной психологии в 

советский период ее развития? 

Задание 3. Определите характер мотивации учения, опираясь на описания 

разновидностей учебных мотивов, представленных в различных классификациях (по А.К. 

Марковой, М.В. Матюхиной, П.М. Якобсон и др.), исходя из следующих характеристик 

поведения учащихся: 

• Школьник склонен задавать учителю вопросы, стремясь получить дополнительные 

сведения по изучаемому материалу; 

• Часто интересуется отношением товарищей к выполненному им заданию; 

• Проявляет интерес к анализу собственных ошибок; 

• Решает задачи, чтобы показать, что он не хуже других; 

• Учится, потому что одобрения родителей; 

• Справившись с задачей, ищет другие способы ее решения; 

• Испытывает удовольствие от оказания помощи товарищам в выполнении задания. 

Задание 4. Представьте себе, что вы должны выступить на методическом 

объединении учителей начальных классов и убедить их в необходимости формирования 

учебных и умственных действий у младших школьников. Какими аргументами вы будете 

пользоваться? 

Задание 5. Обсудите преимущества и недостатки безотметочной системы оценивания, 

приведите примеры форм осуществления безотметочного оценивания. 

Задание 6. Проанализируйте свой собственный опыт овладения учебной 

деятельностью и преодоления ее недостатков. 

Задание 7. Дайте характеристику проблемам, связанным с возрастными 

особенностями учащихся, с которыми может столкнуться педагог, работающий в младшей, 

средней и высшей школе? 

Задание 8. Определите характер педагогических воздействий: в следующих 

ситуациях выберите наиболее приемлемое для вас решение. Оцените, какой группе 

воздействий вы отдаете предпочтение: репрессивным, пассивным или конструктивным? 

Ситуация 1. Ученик успешно ответил у доски, получил высшую оценку, но затем 

учитель заметил у него шпаргалку. Как поступить учителю? Варианты решений: 

1. Забрать шпаргалку и исправить оценку. 

2. Сделать вид, что не заметил шпаргалки. 

3. Пристыдить, но оценку не менять. 

4. Похвалить за хорошо подготовленную шпаргалку. 

5. Сказать, что эта оценка не будет учитываться при подведении итогов четверти, что 

ее нужно подтверждать. 

6. Выразить сожаление, что не заметили шпаргалки, но оценки не менять. 

7. Выразить сожаление по поводу того, что ученик не мог самостоятельно, без 

помощи шпаргалки так же хорошо ответить. 

Ситуация 2. N замучил учителя вопросами. Он задает каверзные вопросы, пытаясь 

поймать учителя на неумении ответить на 
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них, на недостатке знаний, эрудиции. На очередной вопрос учитель не может сразу 

ответить. Как поступить учителю? 

Варианты решений: 

1. Не отвечать на вопросы N. 
2. Предложить ответить на вопрос на следующем занятии. 

3. Признаться в отсутствии мгновенного ответа на вопрос, обещать подумать над ним. 

4. Предложить всему классу ответить на данный вопрос и пообещать спросить о 

решении в следующий раз. 

5. Отчитать N за вопрос не по теме, не по существу и не отвечать на него. 

6. Шуткой уйти от ответа, по возможности в следующий раз к нему вернуться. 

7. Похвалить N за хороший вопроси пообещать обсудить его при наличии времени. 

Ситуация 3. Учитель опрашивает учащихся по пройденному материалу в 7-м классе. 

Когда он обращается с вопросом к одной из учениц, то в ответ получает отказ в довольно 

резкой форме: «Что вы от меня хотите?! Я не буду отвечать!». Поведение для данной 

ученицы нехарактерное. Какова реакция учителя? 

Варианты решений: 

1. Выяснить причину такого поведения ученицы. 
2. Указать на некорректность отношения ученицы к учителю, попросить подойти 

после урока для объяснений. 

3. Проигнорировать слова ученицы и обратиться с тем же вопросом к кому-либо 

другому. 

4. Поставить «2». 

5. Не акцентировать внимание класса на данной ситуации, после урока попытаться 

выяснить у ученицы, что помешало ей ответить на вопрос. 

6. Спокойно пошутить: «Оленька! К чему такие эмоции? Я не ожидала, что мой 

невинный вопрос тебя лично заденет». 

7. Предложить письменно ответить на данный вопрос. 

Ситуация 4. Учитель объявляет тему урока в 10-м классе и собирается зафиксировать 

ее на доске, но, оказывается, что мел не пишет. При более внимательном рассмотрении 

оказалось, что вместо мела у него в руках покрашенный деревянный брусок. Что 

предпринять учителю? 

Варианты решений: 

1. Возмутиться и отказаться записывать на доске тему урока, необходимые пояснения 

диктовать устно. 

2. Начать выяснять, кто не сделал, чтобы наказать виновного. 

3. Посмеяться остроумной шутке и предложить кому-нибудь принести нормальный 

мел. 

4. Изменить предусмотренную первоначальную форму поведения урока, исключив 

объяснение на доске, и предложить через некоторое время кому-либо из учеников ответить 

письменно на доске. 

5. Дать проверочную письменную работу. 

6. Не акцентировать внимание на ситуации и предложить принести другой кусок 

мела.  

Задание 9: 

Разработать фрагмент занятия с детьми дошкольного возраста с учетом возрастных 
особенностей психического развития. 

Задание 10. 

Разработать фрагмент урока или внеурочного занятия с детьми младшего школьного 

возраста с учетом возрастных особенностей психического развития. 

Задание 11. 

Разработать фрагмент урока или внеурочного занятия с обучающимися 5-9 классов с 

учетом возрастных особенностей их психического развития. 

Задание 12. 
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Подготовить сообщение по теме «Особенности взаимодействия со взрослыми». 

Объем сообщения 2-4 листа. 

Задание 13. Дать развѐрнуые ответы на следующие: 

1. Понятие «воспитание». 
2. Психологическая сущность воспитания. 

3. Воспитание духовности. 

4. Роль взрослого в воспитании нравственности. 

5. Построение воспитательной работы с обучающимися разных возрастов. 

6. Индивидуальный подход в воспитании. 

Задание 14. 

Написать эссе на тему: «Роль педагога в формировании личности обучающегося» 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и 

др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452617 (дата обращения: 18.04.2020). 

2. Ключко, О.И. Педагогическая психология   :   учебное   пособие   /    О.И. Ключко, 

Н.Ф. Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195 (дата 

обращения: 19.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Склярова, Т. В. Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум 

для вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-10002-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456272 (дата обращения: 18.04.2020). 

2. Шапошникова, Т. Е. Возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум 

для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. Корчуганов. — 2-е изд., испр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04952-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452793 (дата обращения: 18.04.2020). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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. 
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Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

4. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

 

Название 

электронного 

ресурса 

 

Описание электронного ресурса 

 

Используемый для 

работы адрес 

 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 
 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

 

ЭБС издательства 
 

Электронно-библиотечная 
 

http://www.biblio-online.ru/ 

«Юрайт» система, коллекция электронных 

версий книг. 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

 

ЭБС "Book.ru" 
 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

База данных EastView 
 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

 

База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

 

http://webofknowledge.com; 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных, научно- 
образовательных, культурно- 
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

 

https://www.prlib.ru/ 
 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
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Национальная 

электронная 

библиотека 

 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
В электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

 

Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалаврита/магистратуры/специалитета по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование. 
 

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 (таблицы «Сводная таблица по курсу возрастной психологии»), 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, 

видеофильмами DVD. 

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 «Сводная 

таблица по курсу возрастной психологии»), экранно-звуковыми средствами обучения, 

демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

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 «Возрастная и педагогическая психология» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» 

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, 

https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью/ специализацией реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

теории и методологии применения информационных ресурсов по педагогике в 

образовательной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по организационно-управленческой, педагогической 

и научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с нею наукам 

2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с профессиональными 

информационными потребностями 

3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

педагогической информации 

4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления результатов 

учебно-методической и профессионально ориентированной опытно – 

экспериментальной, научно-исследовательской работы 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы информационной культуры педагога» в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Дисциплина «Основы информационной культуры педагога» как дисциплина 

обязательной части общепрофессионального модуля предваряет изучение дисциплин по 

выбору «Основы организации научно-исследовательской деятельности социального 

педагога» и «Разработка основных и дополнительных образовательных программ», а также 

создает возможность написания курсовых работ, а также выпускной квалификационной 

работы. 

 
1.3. 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 изучения дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

направлен на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенц

ий 

Код 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

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. Анализирует 
задачу, 

Знает: методы 
критического 
анализа и 

оценки современных 
научных достижений; 
методы критического 
анализа; основные 
принципы критического 
анализа 
Умеет: получать новые 
знания на основе 
анализа, 
синтеза и др.; собирать 
данные по сложным 
научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 
поиск информации и 
решений на основе 
действий, эксперимента 
и 
опыта. 
Владеет: исследованием 
проблемы 
профессиональной 
деятельности с 
применением анализа; 
синтеза и других 
методов 
интеллектуальной 
деятельности; 
выявлением 
научных проблем и 
использованием 
адекватных методов для 
их 
решения; 
демонстрированием 
оценочных суждений в 
решении проблемных 
профессиональных 
ситуаций. 

выделяя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 
ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной задачи 
УК- 1.3. 
Осуществляет поиск 
информации для 
решения 
поставленной задачи 
по 

различным типам 

запросов 
УК-1.4. При 
обработке 
информации отличает 
факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 
аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения 
УК-1.5. 
Рассматривает и 
предлагает 
возможные 
варианты решения 

  поставленной задачи, 
оценивая 

   их достоинства и 

недостатки 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой по заочной форме во 2 и 3 семестрах, по 

заочной с ДОТ форме обучения – в 3 семестре, составляет 3 зачетных единицы. По 

дисциплине предусмотрен зачет в 3 семестре. 
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Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
16 

 
8 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2    

Практические занятия 6 4 2    

Лабораторные занятия 0 0 0    

Иная контактная работа 12 8 4    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24    

Контроль промежуточной аттестации (час) 
4 

 4    
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 72 36    
 

Заочная с ДОТ форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
24 

    

Учебные занятия лекционного типа 6 6     

Практические занятия 6 6     

Лабораторные занятия       

Иная контактная работа 12 12     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84     

Контроль промежуточной аттестации (час)       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 
 
 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

 С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. Информационная 

культура педагога и 

информационные ресурсы по 

педагогике 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Основные типы 

информационно поисковых 

задач и алгоритмы их 

решения в области 
педагогической информации 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

      

Общий объем, часов 72 56 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
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Семестр 3 

Раздел 3. Аналитико- 

синтетическая переработка 

информации в учебной и 

профессиональной 
деятельности педагога 

32 24 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

      

Общий объем, часов 36 24 8 2 2 0 4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов 

дисциплине 
108 80 36 6 6 0 12 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 
 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

 С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 3 

Раздел 1. Информационная 

культура педагога и 

информационные ресурсы по 

педагогике 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Основные типы 

информационно поисковых 

задач и алгоритмы их 

решения в области 
педагогической информации 

36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Аналитико- 

синтетическая переработка 

информации в учебной и 

профессиональной 
деятельности педагога 

36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 108 84 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 84 36 6 6 0 12 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся дисциплине 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, ч

а
с 

 

Ф
о
р

м
а

 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

 

Ф
о
р

м
а

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
го

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

 
Ф

о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 2 

Раздел 1. 
Информационная 

культура педагога 

и 

информационные 

ресурсы по 

педагогике 

 

 

28 

 

 

13 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

13 

 

 

 

 
реферат 

 

 

2 

 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Основные типы 

информационно 

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения в области 

педагогической 
информации 

 

 

 
28 

 

 

 
13 

 

 
Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
13 

 

 

 

 
 

реферат 

 

 

 
2 

 

 
Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
56 

 
26 

  
26 

  
4 

 

Семестр 3 

Раздел 3. 

Аналитико- 

синтетическая 

переработка 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 
24 

 

 

 
11 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

 
11 

 

 

 

 
 

реферат 

 

 

 
2 

 

 
Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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педагога        

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
24 

 
11 

  
11 

  
2 

 

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

 
80 

 
37 

  
37 

  
6 

 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, ч

а
с 

 

Ф
о
р

м
а

 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

 

Ф
о
р

м
а

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
го

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

 
Ф

о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 3 

Раздел 1. 
Информационная 

культура педагога 

и 

информационные 

ресурсы по 

педагогике 

 

 

28 

 

 

13 

 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

13 

 

 

 

 
реферат 

 

 

2 

 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Основные типы 

информационно 

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения в области 

педагогической 

информации 

 

 

 
28 

 

 

 
13 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
13 

 

 

 

 
 

реферат 

 

 

 
2 

 

 
Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Аналитико- 

синтетическая 

переработка 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 
педагога 

 

 

 

28 

 

 

 

13 

 

 
 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

2 

 

 
 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
84 

 
39 

  
39 

  
6 

 

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

 
84 

 
39 

  
39 

  
6 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

Цель: сформировать представление об основных методах, способах и средствах 

использования информационных ресурсов в педагогической деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 
2. Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, 

общества, государства. 

3. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение и использование информации. 

4. Признаки образования в информационном обществе: универсальность, 

индивидуальность, тотальность. 

5. Сущность и определение понятий информационной культуры, информационной 

культуры личности, информационной культуры специалиста, информационной 

культуры педагога. 

6. Характеристика компонентов содержания информационной культуры педагога: 

информационное мировоззрение и информационная компетентность. 

7. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 

профессиональной деятельности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога. 

2. Здравоохранение, образование, культура, правоохранительная система, система 

социальной защиты населения как области профессиональной деятельности педагога. 

3. Понятие социально-образовательных ресурсов. 

4. Структура первичного документального потока по педагогике и смежным отраслям 

знания: основные виды изданий по педагогике. 

5. Закономерности функционирования документального потока: рост объема, 

концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 

деятельности педагога. 

6. Классификация интернет-ресурсов по педагогике. 

7. Критерии верификации педагогических ресурсов Интернета: доступность, 

релевантность, интериоризация. 

8. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как основной источник отслеживания 

периодических изданий, содержащих педагогическую тематику. 

9. Понятие вторичного документа как результата аналитико-синтетической переработки 

информации. 

10. Цели, задачи и принципы построения Государственной системы научно-технической 

информации Российской Федерации (ГСНТИ). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат. 
 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Информационное общество: актуальные проблемы и перспективы развития. 

2. Роль педагога в информационном обществе. 
3. Вопросы авторского права в современном обществе. 

4. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов в справочно-поисковых системах. 

5. Организационно-функциональная структура ГСНТИ. 

6. Деятельность Российской книжной палаты (РКП), Института научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН) как органов ГСНТИ по информационному 

обеспечению педагогики и смежных отраслей. 

7. Основные ресурсы сети Интернет по педагогике. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО ПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ И 

АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель: сформировать компетенции в области овладения методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Библиотека как информационно-поисковая система. 
2. Адресный и фактографический поиск педагогической информации и алгоритмы его 

выполнения. 

3. Структура библиотеки как информационно-поисковой системы с позиций 
пользователя. 

4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: структура, назначение, функции. 

5. Составление справочно-библиографического фонда библиотеки: справочные издания, 

информационные издания, библиографические пособия. 

6. Система каталогов и картотек библиотеки. 

7. Научная педагогическая библиотека (НПБ) им. К. Д. Ушинского как основной 

держатель информационного фонда по педагогике. 

8. Структурно-семантический анализ тематических информационных запросов: 
сущность и назначение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фактографические запросы и их разновидности. 
2. Тематический информационный запрос как проявление потребности в документах по 

определенной теме образования. 

3. Этапы структурно-семантического анализа тематического информационного запроса 

из области педагогики: выделение ключевых слов, определение предмета и аспекта 

поиска, выяснение смыслового значения термина, выявление многозначности, 

выявление синонимов, выявление вышестоящих понятий, выявление нижестоящих 

понятий. 

4. Потребность в концептографической информации как основы аналитического 

запроса. 

5. Информационные издания: назначение, функции, виды. 
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6. Критерии верификации педагогических информационных ресурсов: доступность, 

релевантность, интериоризация. 

7. Определение принадлежности документа к определенному классу. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат. 
 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по 

педагогике. 

2. Алфавитный и электронный каталоги как средство адресного библиотечного поиска. 

3. Соблюдение основных правил библиографического описания документов как залог 

успешности адресного поиска информации. 

4. Фактографические запросы и их разновидности. 

5. Справочные издания как источник фактографической информации по педагогике. 

6. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм с целью концентрации, 

уплотнения и наглядного представления полученных данных. 

7. Методы структурно-семантического анализа информационного запроса. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

Цель: сформировать компетенции по работе с компьютером как средством 

управления информацией, по осуществлению аналитико-синтетической переработки 

информации для ее использования в учебной и профессиональной деятельности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие о свѐртывании и аналитико-синтетической переработке информации. 
2. Анализ и синтез информации в структуре интеллектуальной работы с текстами 

документов. 

3. Виды аналитико-синтетической переработки информации: составление 

библиографического описания документов, индексирование (выделение ключевых 

слов), аннотирование, реферирование, составление обзоров. 

4. Классификация вторичных документов. 

5. Правила библиографического описания документов. 
6. Технология формализованного аннотирования. 

7. Справочная аннотация: назначение, структура, требования. 

8. Технология формализованного реферирования. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 

2. Электронные учебные издания. 

3. Специфика учебной литературы по педагогике. 

4. Учебный текст: особенности структуры, языка, стиля изложения. 

5. Способы представления информации в учебных текстах. 

6. Определение (дефиниция) как текст, раскрывающий смысл понятий и терминов. 

7. Задачи и роль определений в структуре учебных и научных текстов. 
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8. Аппарат организации усвоения знаний в структуре учебного издания по педагогике. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат. 
 

Перечень тем рефератов к разделу 3. 

1. Многообразие научных документов и их взаимосвязь с этапами научного 

исследования: отчѐт о научно-исследовательской работе, статья, диссертация, 

монография и др. 

2. Зависимость между назначением научной литературы и ее стилистическими 

особенностями. 

3. Основные черты стиля научного изложения. 

4. Соотношение текстовой и нетекстовой информации (графической, табличной, 

знаковой) в научных документах. 

5. Виды информации в тексте научного документа: фактографическая, 

концептографическая, библиографиическая, метаинформация. 

6. Знание логиколингвистических особенностей научных текстов как основа их 

эффективной аналитико-синтетической переработки. 

7. Наличие «жесткой» структуры как типичное свойство научных и научно-технических 

текстов. 

8. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора. 

9. Виды учебной и профессиональной деятельности педагога, порождающие 

необходимость подготовки научно-аналитических обзоров. 

10. Технология и основные этапы подготовки научно-аналитического обзора: структурно- 

семантический анализ темы исследования, поиск и отбор источников по теме обзора, 

оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования, аналитико- 

синтетическая переработка первичных документов по теме обзора с использованием 

формализованных методов анализа, систематизация результатов аналитико- 

синтетической переработки информации, построение плана аналитического обзора, 

составление текста обзора. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольные вопросы и задания. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся дисциплине 

являются контрольные вопросы и задания, которые проводятся в устно-письменной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 
осуществлять 

поиск, критический 

Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

Этап формирования 

знаний 
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 анализ и синтез научных достижений;  

информации, методы критического 

применять анализа; основные 

системный подход принципы критического 

для решения анализа 
поставленных задач Умеет: получать новые Этап формирования 

 знания на основе анализа, умений 
 синтеза и др.; собирать  

 данные по сложным  

 научным проблемам,  

 относящимся к  

 профессиональной  

 области; осуществлять  

 поиск информации и  

 решений на основе  

 действий, эксперимента и  

 опыта.  

 Владеет: исследованием Этап формирования 
 проблемы навыков и получения 
 профессиональной опыта 
 деятельности с  

 применением анализа;  

 синтеза и других методов  

 интеллектуальной  

 деятельности; выявлением  

 научных проблем и  

 использованием  

 адекватных методов для их  

 решения;  

 демонстрированием  

 оценочных суждений в  

 решении проблемных  

 профессиональных  

 ситуаций.  

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-1 Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал, не допуская 
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   ошибок: 

( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-1 Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 

УК-1 Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 
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  и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

дисциплине 
 

Теоретический блок вопросов: 

1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по педагогике. 

2. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска. 
3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и профессиональной 

деятельности педагога: сущность, назначение, виды. 

4. Аннотация как вторичный документ. 

5. Виды учебной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности педагога, 

порождающие тематические и аналитические запросы. 

6. Влияние инфраструктуры деятельности педагога на специфику формирования отраслевого 

документального потока. 

7. Вторичный документ как результат аналитико-синтетической переработки информации. 

Виды вторичных документов. 

8. Выписки как способ письменной записи результатов смыслового анализа первичных 

документов. 

9. Документальный поток как существенный элемент информационной среды. 

10. Документальный поток по педагогике как показатель развития отрасли. 

11. Значение информационной культуры педагога для его результативной учебной и 

профессиональной деятельности. 

12. Информационные издания как средства слежения за документальным потоком в сфере 

педагогики и смежных науках. Информационные издания: назначение, функции, виды. 

13. Инфраструктура деятельности как фактор формирования профессиональной 

информационной среды педагога. 

14. Конспект как способ письменной записи результатов чтения и смыслового анализа 

первичных документов. 

15. Концентрация (образование) и рассеяние информации по областям профессиональной 

деятельности педагога. 

16. Научная статья как результат научно-исследовательской работы педагога. 

17. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как один из источников профессиональной 

информации педагога. 

18. Научный текст: особенности языка и стиля изложения. Структура научного текста по 

педагогике: семантические блоки и аспекты. 

19. Определение понятия и характеристика информационного общества. 

20. Фактографические запросы и их разновидности. 

21. Формализованный метод свѐртывания информации. 

22. Формальные текстовые признаки в структуре научных текстов как основа для 

алгоритмизации их аналитико-синтетической переработки. 
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23. Характеристика основных типов документов, используемых в профессиональной 

практической деятельности педагога. 
 

Аналитическое задание 

1. Составить список специализированных журналов по педагогике и сделать краткий 

структурно-аналитический обзор 2-3 номеров. 

2. Приведенные ниже слова распределите по соответствующим строкам таблицы. 

Мысленный, письменный, простой, устный, картинный, вопросный, тезисный, 

графический, назывной, цитатный, сложный. 

 

Основание деления (признак) Слова, соответствующие данному 
признаку 

Характер реализации  

Характер структуры  

Форма представления  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программ бакалаврита/магистратуры/специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 
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08773-4. — Режим доступа : urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-keys- 

stadi-454028 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02523-1. — Режим доступа : urait.ru/book/informacionnoe-i-tehnologicheskoe- 

obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-451080 

2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 

urait.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-452449 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

http://webofknowle

dge.com 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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"Web of Science"  цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к 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 занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
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обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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 научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, 

опубликованных в российских 

и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета. 

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из них 

российских журналов 5022. 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории 

и практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также 

мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета. 

Национальная 

электронная 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной коллекции с 

http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
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библиотека карт и прочих материалов. компьютеров в электронном 

читальном зале Научной библиотеки 

Университета 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Основы информационной культуры педагога» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

При   освоении   дисциплины    «Основы    информационной    культуры    педагога» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы информационной культуры педагога» 

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 «Основы информационной культуры педагога» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 

http://eduvideo.online/
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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 социальной работы на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (бакалавриат), утвержденным приказом 

Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 122 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

 

№ 10 

от 27 мая 2020 года 

 

 

01.09.2020 

 
2. 

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы 

№13 

от 28 мая 2021  года 

01.09.2021 

 
3. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, разработанной с учетом требований ФГОС ВО 3+++ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
 
 

  В.Сизикова 

28 мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ 

 

 

Направление подготовки/специальность 

«Психолого-педагогическое образование» 

 
 

Направленность/специальзация 

«Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

Форма обучения 

Заочная, заочная с ДОТ 

 

 
 

Москва 2021 
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Рабочая программа дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

по основам рационального питания; приобретение умений и навыков сочетать 

полученные знания со смежными дисциплинами; формирование социальной 

компетентности, нравственных правил, традиций, позитивного отношения к укреплению 

здоровья на основе освоения принципов рационального питания по педагогической, 

культурно-просветительской деятельности и сопровождения. 

Задачи дисциплины: 

1. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение основ 

рационального питания и применение знаний в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

2. Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 

ознакомления с современными научными представлениями о рациональном питании, 

нетрадиционными формами питания; 

3. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, общей культуре поведения; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина, «Возрастные особенности культуры питания» относится к 

обязательной части программы. Для изучения данной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной деятельности 

Дисциплина «Возрастные особенности культуры питания»

 реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» заочной формам обучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Семьеведение 

- Физическая культура и спорт 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

УК-7, УК-8 соответствии с основной образовательной программой по направлению 

подготовки / специальности 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 
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Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн ой 

деятельности 

УК-7.1. Знает: роль и значение 

физической культуры в жизни 

человека и общества; научно- 

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.2. Умеет: использовать 

средства и методы физического 

воспитания для профессионально- 

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

дея- тельности. 

Знать: роль и значение 

физической культуры в 

жизни человека и 

общества; научно- 

практические основы 

физической культуры, 

профилактики вредных 

привычек и здорового 

образа и стиля жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионально- 

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1.Знает: причины, признаки 

и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Умеет: выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупрежде- нию. 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: причины, признаки 

и последствия опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Уметь: выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и принимать 

меры по ее 

предупреждению. 

Владеть: навыками по 

применению основных 

методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой по заочной форме обучения – в 2, 3 

семестре, по заочной с ДОТ форме – в 3 семестре, составляет 3 зачетных единицы. По 

дисциплине предусмотрен зачет в 3 семестре. 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
16 

 
8 

  

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Практические занятия 6 4 2   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   
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Контроль промежуточной аттестации (час) 4  Зачет 

4 

  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 72 36   

 

Заочная с ДОТ форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
24 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84    

Контроль промежуточной аттестации (час)  Зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 
 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, 

подготовка к лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, 

оформление конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, 

проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых 

теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, 

расчетно-графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, 

домашнее задание (решение задач, перевод текста, конспектирование, составление 

обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно- 

исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 

 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о

 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 

Семестр 2 
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Раздел 1. Основы сбалансированного 

питания 

36 28 8 2 2  4 

Раздел 1.1 Белки, жиры, углеводы – 

основа пищевого рациона 
18 14 4 2   2 

Раздел 1.2 Минеральные вещества, 
витамины, питьевой режим 

18 14 4  2  2 

Раздел 2. Особенности питания 

детей 

36 28 8 2 2  4 

Раздел 2.1 Особенности питания 

школьников 

18 14 4 2   2 

Раздел 2.2 Особенности питания 

подростков 

18 14 4  2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 72 56 16 4 4  8 

Форма промежуточной аттестации  

Семестр 3 

Раздел 3. Особенности питания 

людей зрелого возраста 

32 24 8 2 2  4 

Раздел 3.1. Особенности питания 

людей пожилого возраста 

16 12 4 2   2 

Раздел 3.2. Составление рациона 

питания, расчет массы тела 

16 12 4  2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

 

4 

Общий объем, часов 36 24 8 2 2  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем по дисциплине, 

часов 
108 80 24 6 6 

 12 

 

Заочной с ДОТ 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 

преподавателем 

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о

 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 2 
 

Раздел 1. Основы 

сбалансированного питания 
36 28 8 2 2  4 

Раздел 1.1 Белки, жиры, углеводы – 

основа пищевого рациона 
18 14 4 2   2 

Раздел 1.2 Минеральные вещества, 18 14 4  2  2 
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витамины, питьевой режим        

Раздел 2. Особенности питания 

детей 

36 28 8 2 2  4 

Раздел 2.1 Особенности питания 

школьников 

18 14 4 2   2 

Раздел 2.2 Особенности питания 

подростков 

18 14 4  2  2 

Раздел 3. Особенности питания 

людей зрелого возраста 

36 24 8 2 2  4 

Раздел 3.1. Особенности питания 

людей пожилого возраста 

18 14 4 2   2 

Раздел 3.2. Составление рациона 

питания, расчет массы тела 
18 14 4  2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем по дисциплине, 

часов 
108 80 24 6 6 

 12 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Заочной формы обучения 

 
 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
го

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

 Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 2 

 

 

Раздел 1. Основы 

сбалансированног 

о питания 

 

 

 
28 

 

 

 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно 

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

 

 

 
Презентация, 

доклад 

 

Раздел 2. 
Особенности 

питания детей 

 
 

28 

 
 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельно 

 
 

12 

 
 

реферат 

 
 

2 

Презентация 

доклад 
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   е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

    

Общий объем 

по семестру, 

часов 

 

56 

 

28 

  

24 

  

4 

 

Семестр 3 

 

 

Раздел 3. 
Особенности 

питания людей 

зрелого возраста 

 

 

 
24 

 

 

 
12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно 

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
10 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

Презентация 
 

доклад 

Общий объем 

по семестру, 

часов 

 

24 
 

12 
  

10 

  

2 

 

Общий объем 

по дисциплине, 

часов 

 

80 

 

40 

  

34 

  

6 

 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

 

Ф
о
р

м
а

 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 
за

д
а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

 
Ф

о
р

м
а

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
го

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

 Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 3 

 

 

Раздел 1. Основы 

сбалансированног 

о питания 

 

 

 
28 

 

 

 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно 

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

 

 

 
Презентация, 

доклад 

 

 

Раздел 2. 
Особенности 

питания детей 

 

 

 
28 

 

 

 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно 

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

Презентация 

доклад 
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Раздел 3. 
Особенности 

питания людей 

зрелого возраста 

 

 

 
28 

 

 

 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно 

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

Презентация 
 

доклад 

Общий объем 

по семестру, 

часов 

 

28 

 

14 

  

12 

  

2 

 

Общий объем 

по дисциплине, 

часов 

 

80 

 

40 

  

34 

  

6 

 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Возрастные 

особенности культуры питания» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

Тема 1. Основы сбалансированного питания. Белки, жиры, углеводы – основа 

пищевого рациона 

Цель: Знать роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ в организме. 

Основные составляющие пищевого рациона: белки, жиры, углеводы, микро и 

макроэлементы, витамины, питьевой режим. Знать продукты в основу которых входят 

белки, жиры, углеводы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучить физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

2. нать усвояемость пищи и влияющие на нее факторы 

3. Изучить роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания 

4. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием белка 

5. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием жиров 

6. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием углеводов 

 

Тема 2. Минеральные вещества, витамины, питьевой режим 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать продукты, богатых содержанием микро и макроэлементы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием микроэлементов 

2. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием макроэлементов 

3. Составить таблицу пищевых продуктов с содержанием витаминов 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 

4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 

5. Липиды и их роль в питании человека. 

6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 

7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 

8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 

9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 

10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 

4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 

5. Липиды и их роль в питании человека. 

6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 

7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 

8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 

9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 

10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ, 

ПОДРОСТКОВ 

Цель: Изучить особенности питания детей, школьников и подростков 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие пищевого рациона детей, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона школьников, особенности их питания. Основные 

составляющие пищевого рациона подростков, особенности их питания. 

 

Тема 1. Особенности питания детей 

Цель: Знать пищевой рацион детей; основные процессы обмена веществ в 

организме. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Пищевой режим детей, рацион питания, основные процессы обмена веществ в 

организме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучить гипоалергенные продукты; 

2. Знать усвояемость пищи для детей 

3. Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания детей 

4. Изучить режим питания школьников; 
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5.  

6. Знать пищевой рацион для школьников 

7. Изучить нормы питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов в структуре питания школьников 

 

Тема 2. Особенности питания подростков 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона подростков 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знать пищевой рацион подростков; основные процессы обмена веществ в организме. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни молодежи. 

2. Формирование культуры здорового питания. 

3. Рациональная организация питания подростков 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

2. Аспекты российской программы «Питание и здоровье». 

3. Характеристика питательных веществ, составляющих рацион человека, – белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы, пищевые волокна. 

4. Белки – как важнейшие питательные вещества. 

5. Липиды и их роль в питании человека. 
6. Витамины и ферменты, классификация, их биологическая роль в питании. 

7. Роль минерального обмена. Микро– и макроэлементы. 

8. Роль воды в процессе обмена веществ и пищеварения. Суточная норма питьевой воды. 

9. Кофе, соль, сахар – наши враги или друзья? 

10. Пищевые волокна и их роль в обмене веществ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

 

Тема 1. Особенности питания людей зрелого и пожилого возраста 

Цель: Знать пищевой рацион людей зрелого и пожилого возраста; основные 

процессы обмена веществ в организме. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Пищевой режим людей зрелого и пожилого возраста, рацион питания, основные 

процессы обмена веществ в организме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучить энергетический баланс организма. 

2. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка 

или недостатка пищевых веществ 

3. История и эволюция питания человека. 
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4. Региональность и сезонность питания в зависимости от возраста. 

5. Зависимость способности организма от питания для лиц пожилого возраста. 

6. Несбалансированная пища в зависимости от роли компонентов, влияющих 

на возникновение хронических заболеваний человека. 

7. Лечебное питание. 

 
Тема 2. Составление рациона питания, расчет массы тела 

Цель: Знать основные составляющие пищевого рациона, режим питания, уметь 

рассчитывать идеальный вес тела, корректировка собственной массы тела 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Формулы расчета массы тела, режим питания, составление рационального пищевого 

рациона 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ физиологической обоснованности и последствия для здоровья различных 

«школ» и направлений и наиболее популярных диет. 

2. Подсчет калорийности питания в соответствии с энергозатратами организма. 

3. Продукты диетического питания, общие требования, предъявляемые к 

построению диет 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат; 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному 

рациону. 

2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 

3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 

4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 

5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 

6. Влияние паразитов на обмен веществ. 

7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 

8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 
пищевых веществ 
9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 

10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

сделать презентацию и доклад по темам реферата 

 

1. Принципы рационального питания. Суточный рацион. Требования к суточному 

рациону. 
2. Причины избыточного веса и ожирения. Определение ИМТ. 

3. Пищевые добавки и их биологическая роль. 

4. Лечебно-профилактическая роль питания. Способы приготовления пищи. 

5. Дикорастущие лекарственные растения. Фитотерапия. 

6. Влияние паразитов на обмен веществ. 

7. Рацион питания в период повышенных физических или умственных нагрузок. 

8. Значение пищевых веществ для организма человека. Последствия избытка или недостатка 
пищевых веществ 
9. Рациональное питание и физиологические основы его организации. 

10. Энергозатраты человека, их зависимость от пола, возраста, физической нагрузки. 

https://v-doc.ru/msk/speciality/terapiya
https://v-doc.ru/msk/speciality/terapiya
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: роль и значение 
физической культуры в 
жизни человека и 
общества; научно- 
практические основы 
физической культуры, 
профилактики вредных 
привычек и здорового 
образа и стиля жизни. 

Этап формирования 

знаний 
 

 

 

 

 

 

 

Уметь: использовать 
средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально- 
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни. 

Этап формирования 

умений 
  

  

  

  

  

  

  
 Владеть: средствами и 

методами укрепления 
индивидуального 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
 навыков и получения 
 опыта 
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УК-8 

Способен создавать 
и поддерживать в 

повседневной жизни 
и в 
профессиональной 

деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 

устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 

угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и военных 
конфликтов 

Знать: причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, 

технические средства 

защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации   

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 
признаки, причины и 
условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
оценивать вероятность 
возникновения 
потенциальной 
опасности и принимать 
меры по ее 
предупреждению. 

Этап формирования 

умений 
 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками по 
применению основных 
методов защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-7 

УК-8 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
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существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

УК-7 

УК-8 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
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УК-7 

УК-8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
1. Требования, предъявляемые к продуктам специального, диетического питания. 

2. Пища, как один из важнейших факторов внешней среды, воздействующих на 

организм человека и влияющих на здоровье. Биологические и экологические аспекты 

проблемы питания. 

3. Особенности диетического питания при ожирении. 

4. Специализированные продукты для спортсменов. Особенности питания. 

5. Особенности питания детей, школьников и подростков. 

6. Особенности технологии и режима питания для людей в пожилом и преклонном 

возрасте. 

7. Особенности составления меню в диетическом питании. Режим питания. 

8. Питание населения. Нормы и рекомендации в области питания населения. 

Современные теории питания. 

9. Основные элементы рационального питания. Значение рационального питания для 

здоровья людей. Концепция сбалансированного питания . 

10. Режим питания. Основные гигиенические требования к режиму и условиям питания. 

11. Энергетические затраты организма и энергетическая ценность пищи. 

Энергетический баланс. Методы определения энергетической потребности людей. 

12. Регулируемые траты энергии. Коэффициенты физической активности для 

различных профессиональных групп интенсивности труда. Особенности энерготрат и 

обмена веществ у людей разного возраста. 

13. Белки и их значение в питании. Белок как основа полноценности питания. Болезни 

недостаточности и избыточности белкового питания. Аминокислоты (незаменимые и 

заменимые) и их значение. 

14. Биологическая роль и пищевое значение жиров (липидов). Состав и свойства 
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пищевых жиров, их усвоение. Источники жира (в том числе скрытого) в питании. Связь 

избыточного потребления жира с развитием атеросклероза, избыточной массы тела 

(ожирения), сахарного диабета. 

15. Углеводы и их значение в питании. Взаимосвязь обмена углеводов и жиров. Факторы, 

способствующие превращению углеводов в жир. 

16. Витамины и их значение в питании. Классификация витаминов. Значение витаминов 

в жизнедеятельности организма. Коферментная роль витаминов. Связь витаминов с 

различными видами обмена веществ и их роль в защитно-адаптационных механизмах. 

17. Витаминная недостаточность (авитаминозы, гиповитаминозы) и ее профилактика, 

Диагностика скрытой витаминной недостаточности. Нормирование витаминов в питании. 

Источники различных групп витаминов в питании. Гигиенические аспекты 

витаминизации пищевых продуктов. Гипервитаминозы. 

18. Минеральные вещества и их значение в питании. Классификация минеральных 

элементов. Понятие о микроэлементозах. 

19. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма (кальций, магний, 

калий, натрий, фосфор) 

20. Роль и место биологически активных добавок к пище в питании населения как 

источников дефицитных нутриентов. Современные представления о БАД. 

21. Использование БАД в качестве источника макро - и микронутриентов. 

22. Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе свежих 

овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая активность и 

спорт. 

23. Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 

здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по коррекции 

фактического питания. 

24. Анализ данных о продуктовом наборе и нутриентном составе суточного рациона. 

Состав суточного набора пищевых продуктов. Содержание в суточном рационе свежих 

овощей и фруктов. Пирамида здорового питания. Питание, физическая активность и 

спорт. 

25. Гигиенические основы построения оптимального рациона питания. Принципы 

здорового питания. Оценка состояния питания и выработка рекомендаций по коррекции 

фактического питания. 

26. Обмен веществ. Определение понятий «ассимиляция (анаболизм)» и «диссимиляция 

(катаболизм)». 

27. Потребности организма в питательных веществах. Перечень основных макро- и 

микронутриентов. Определение понятий эссенциальные и заменимые пищевые вещества. 

28. Физиологическая роль белков, жиров, углеводов, витаминов, и минеральных веществ. 

29. Основные источники жирорастворимых витаминов. Суточные потребности организма. 

Их роль в организме человека. 

30. Основные источники водорастворимых витаминов. Суточные потребности организма. 

Их роль в организме человека. 

31. Рациональное питание. Принципы рационального питания. 

32. Характеристика некоторых систем питания: голодание, вегетарианство, религиозные 

посты, раздельное питание, сыроедение, питание по группам крови и др. 

33. Диетическое питание. Характеристика основных диет диетического питания. 

34. Роль питания в профилактике некоторых распространенных болезней цивилизации. 

Направления развития пищевой биотехнологии и профилактической медицины в 21 веке. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 

https://pandia.ru/text/category/ateroskleroz/
https://pandia.ru/text/category/vitamin/
https://pandia.ru/text/category/avitaminoz/
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Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Полиевский, С. А. Питание спортсменов. Безопасность пищевых продуктов : 

учебное пособие для вузов / С. А. Полиевский, Г. А. Ямалетдинова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12804-8. — Текст : электронный //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://urait.ru/bcode/448336 (дата обращения: 30.04.2020). 

 
5.1.2 Дополнительная литература 

1. Козлов, А. И. Гигиена и экология человека. Питание : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12965-6. — Текст : электронный //   ЭБС   Юрайт   [сайт].   — 

URL: https://urait.ru/bcode/448654 (дата обращения: 30.04.2020). 

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, 2020. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

12068-4.     —     Текст     :     электронный      //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      — 

URL: https://urait.ru/bcode/449881 (дата обращения: 30.04.2020). 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/  

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/   

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/  
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база данных 

и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

https://urait.ru/bcode/448336
https://urait.ru/bcode/448654
https://urait.ru/bcode/449881
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и 

искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Возрастные особенности культуры 

питания» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

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

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://biblioclub.ru/
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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 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

5.4.1 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Президентская Общегосударственное электронное https://www.prlib.ru/ 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а 

также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 
библиотеки Университета. 

Национальная 

электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки «44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Возрастные особенности культуры питания» 
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 «Возрастные особенности культуры питания» 

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) 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 социальной работы на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 122 от 22.02.2018 

 
Протокол Ученого 

совета факультета 

№ 10 

от 27 мая 2020 

года 

 

 

 
01.09.2020 

 

2. 
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы 

№13 

от 28 мая 2021  года 

01.09.2021 

 

3. 
   

 

4. 
   

 

5. 
   

 



 

Макет рабочей программы дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры, разработанной с учетом 

требований ФГОС ВО 3++ 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 
  В.В. Сизикова 

28 мая 2021 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
Направление подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 
Направленность (профиль) 

" Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор " 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 
Форма обучения 

Заочная, заочная с ДОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 
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Рабочая программа дисциплины «Социальная педагогика» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки/специальности 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 № 122, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программой и с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника: 

− 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 

− 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

− 01.005 Специалист в области воспитания 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: д-ра 

пед.наук, профессора Мардахаева Л.В. 

 
Руководитель основной 

образовательной программы 

канд.пед.наук О.О.Афанасьева 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры социальной 

работы. Протокол № 10 от 27 мая 2020 года 

Декан факультета, 

д-р. пед. наук, профессор 

  
В.В. Сизикова 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

ГАУК «МОСГОРТУР», 

менеджер отдела обучения 

педагогического персонала 

  
С.С. Рунов 

(подпись) 

АНО Центр всестороннего развития 

личности «Совершенство», директор 

 

 

 
Е.В. Котомина 

(подпись) 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 

д-р пед. наук, профессор, главный 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических и 

прикладных знаний о социальной педагогике, определяющих основу их практической 

деятельности по профессиональному назначению с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в области социальной педагигоки. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение места и роли социальной педагогики как научного и прикладного 

назначения, а также принципы, определяющие эффективность социально-педагогической 

деятельности. 

2. Раскрыть сущность социально-педагогического процесса, как основы 

технологизации социально-педагогической деятельности. 

3. Изучить существо социального становления, социализации человека с различными 

адаптивными возможностями, а также перспективы влияния на него. 

4. Изучить основы воспитания растущего человека – основы его социальной 

воспитанности. 

5. Раскрыть основы профессионального долголетия социального педагога. 

6. Раскрыть педагогической мастерство и культуру профессиональной деятельности 

социального педагога, а также пути их совершенствования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриат 

Дисциплина «Социальная педагогика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы Б1.О.28 по направлению подготовки «44.03.02. «Психолого- 

педагогическое образование» по программе бакалавриата заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Социальная педагогика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 

- «Педагогика»; «Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной 

деятельности»; «Возрастная и педагогическая психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Педагогика становления и развития личности»; 

- «Социальное воспитание»; 

- «Педагогика среды»; 

- «Методика и технологии работы социального педагога». 

 
1.3 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 «Социальная педагогика» направлен на формирование 

у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетен-

ций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 Способен 
осуществлять 
социальное 
обучение и 
воспитание 
обучающихся 

ИПК 1.1 Знает: Знать: 
закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в 

семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту 

жительства, в 
информационной и 
социокультурной 
среде; 
методику 
социального 
обучения и 
воспитания 
обучающихся, 
имеющих 
разные социальные 
потребности; формы 
социального 
партнерства 
институтов 
социализации 
В целях позитивной 
социализации 
обучающихся 
Уметь:
 проектировать и 
проводить занятия и 
культурно- 
просветительские 
мероприятия по 
формированию у 
обучающихся 
социальной 
компетентности; 
организовывать 
социально и
 личностно 
значимую
 деятельность 
обучающихся с
 целью 
формирования у них 
социокультурного 
опыта; 
планировать и 
проводить 
мероприятия в

закономерности и 
условия 
позитивной 
социализации 
обучающихся; 
особенности 
позитивной 
социализации в 

 семье, 
образовательной 

 среде, социуме по 
месту 

 жительства, в 
 информационной и 
 социокультурной 

среде; 
 методику социального 
 обучения и воспитания 
 обучающихся, 

имеющих 
 разные социальные 
 потребности; формы 
 социального 

партнерства 
 институтов 

социализации в 
 целях позитивной 
 социализации 

обучающихся 
 ИПК 1.2. Умеет: 
 проектировать и 

проводить 
 занятия и культурно- 
 просветительские 
 мероприятия по 
 формированию у 
 обучающихся 

социальной 
 компетентности; 
 организовывать 

социально 
 и личностно значимую 
 деятельность 

обучающихся 
 с целью формирования 

у 
 них социокультурного 
 опыта; планировать и 
 проводить 

мероприятия в 
 целях позитивной 
 социализации 
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 обучающихся;  целях 
позитивной 
социализации 
обучающихся; 
координировать 
совместную 
деятельность 
с социальными 
институтами по 
социально- 
педагогической 
поддержке 
обучающихся; 
консультировать 
педагогов,
 родителей 
(законных 
представителей) и 
обучающихся по 
вопросам реализации 
прав 
обучающихся в 
процессе 
образования. 
Владеть:
 готовностью 
выявлять
 социальные 
потребности 
обучающихся; 
технологиями 
педагогической 
поддержки
 социальных 

инициатив 
обучающихся. 

 координировать 
 совместную 

деятельность с 
 социальными 

институтами 
 по социально- 
 педагогической 

поддержке 
 обучающихся; 
 консультировать 

педагогов, 
 родителей (законных 
 представителей) и 
 обучающихся по 

вопросам 
 реализации прав 
 обучающихся в 

процессе 
 образования. ИПК 

1.3. Владеет: 

готовностью 

выявлять 

социальные 

потребности 

обучающихся; 

технологиями 

педагогической 
поддержки социальных 
инициатив 
обучающихся. 
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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, изучаемой в 2-3 семестре по заочной форме 

обучения, в 3 семестре по заочной с ДОТ форме обучения, составляет 6 зачетных единиц. По 

дисциплине предусмотрен зачет в 3 семестре. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
48 

 
8 

 
40 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 2 10   

Практические занятия 12 2 10   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 4 20   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 28 136   

Контроль промежуточной аттестации (час)   4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 36 180   

 
Заочная с ДОТ форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
36 

 
36 

   

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 180 180    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
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Заочной формы обучения 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. Социальная 

педагогика, ее сущность и 

содержание, принципы, 

определяющие 

эффективность социально- 

педагогической 
деятельности. 

 

 

36 

 

 

28 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

4 

Контроль 

промежуточной 
аттестации (час) 

 

0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2  4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 3 

Раздел 2. Социально- 

педагогический процесс, 

как основы 

технологизации 

социально-педагогической 

деятельности. 

 

 
36 

 

 
27 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 

Раздел 3. Социальное 

становление, социализация 

человека с различными 

адаптивными 

возможностями и 

перспективы влияния на 

него. 

 

 

36 

 

 

27 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

4 

Раздел 4. Основы 

воспитания человека и их 

результат в его 

воспитанности. 

 
36 

 
27 

 
8 

 
2 

 
2 

  
4 

Раздел 5. Основы 

профессионального 

долголетия социального 

педагога. 

 
36 

 
27 

 
8 

 
2 

 
2 

  
4 

Раздел 6. Педагогическое 

мастерство и культура 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога. 

 
 

36 

 
 

28 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

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
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

 

4 

Общий объем, часов 180 136 40 10 10 
 

20 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 
дисциплине 

216 164 48 12 12 
 

24 

 

Дистанционной 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
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

Семестр 3 

Раздел 1. Социальная 

педагогика, ее сущность и 

содержание, принципы, 

определяющие 

эффективность социально- 

педагогической 
деятельности. 

 

 

36 

 

 

30 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

2 

Раздел 2. Социально- 

педагогический процесс, 

как основы 

технологизации 

социально-педагогической 

деятельности. 

 

 
36 

 

 
30 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
2 

Раздел 3. Социальное 

становление, социализация 

человека с различными 

адаптивными 

возможностями и 

перспективы влияния на 

него. 

 

 
36 

 

 
30 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Раздел 4. Основы 

воспитания человека и их 

результат в его 
воспитанности. 

 
36 

 
30 

 
6 

 
2 

 
2 

  
2 

Раздел 5. Основы 

профессионального 

долголетия социального 

педагога. 

 
36 

 
30 

 
6 

 
2 

 
2 

  
2 

Раздел 6. Педагогическое 

мастерство и культура 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога. 

 
 

36 

 
 

30 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

2 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 216 180 36 12 12 
 

12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 
дисциплине 

216 180 36 12 12 
 

12 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Заочной формы обучения 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о

л
ь
, 
ч
ас

 

 
Ф

о
р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 
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Раздел 1. Социальная 

педагогика, ее 

сущность и 

содержание, 

принципы, 

определяющие 

эффективность 

социально- 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 
8 

 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 

Реферат по одному 

из принципов 

социальной 

педагогики 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру 
28 8 

 
18 

 
2 

 

Семестр 3 

Раздел 2. Социально- 

педагогический 

процесс, как основы 

технологизации 

социально- 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 
27 

 

 

 
8 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
17 

 

 
Реферат 

 

 

 
2 

 

 

Контрольная 

работа 

Раздел 3. Социальное 

становление, 

социализация 

человека с 

различными 

адаптивными 

возможностями и 

перспективы влияния 

на него 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

8 

 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 

 

17 

 

 

 
Реферат 

 

 

 

 

2 

 

 

 
Контрольная 

работа 

Раздел 4. Основы 

воспитания человека 

и их результат в его 

воспитанности. 

 

 
27 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
17 

 
 

Эссе 

 

 
2 

 
Контрольная 

работа 

Раздел 5. Основы 

профессионального 

долголетия 

социального 

педагога. 

 

 
27 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
17 

 

Эссе 

 

 
2 

 

Контрольная 

работа 

Раздел 6. 

Педагогическое 

мастерство и 

культура 

профессиональной 

деятельности 

социального 

педагога. 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 
8 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 

 
18 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Контрольная 

работа 
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Общий объем по 

семестру, часов, 
136 40 

 
86 

 
10 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

 
164 

 
48 

  
104 

  
12 

 

 

Дистанционной формы обучения 
 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

Раздел 1. Социальная 

педагогика, ее 

сущность и 

содержание, 

принципы, 

определяющие 

эффективность 

социально- 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
14 

 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 
Реферат 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Контрольная 

работа 

Раздел 2. Социально- 

педагогический 

процесс, как основы 

технологизации 

социально- 

педагогической 

деятельности. 

 

 

30 

 

 

14 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

14 

 

Реферат 

 

 

2 

 

 
Контрольная 

работа 

Раздел 3. Социальное 

становление, 

социализация 

человека с 

различными 

адаптивными 

возможностями и 

перспективы влияния 

на него 

 

 

 

30 

 

 

 
 

14 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
 

14 

 

 
Реферат 

 

 

 
 

2 

 

 

Контрольная 

работа 

Раздел 4. Основы 

воспитания человека 

и их результат в его 

воспитанности. 

 
 

30 

 

 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
14 

 
 

Эссе 

 

 
2 

 
Контрольная 

работа 

Раздел 5. Основы 

профессионального 
30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

14 
Эссе 

2 
Контрольная 

работа 
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долголетия 

социального 

педагога. 

  занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

    

Раздел 6. 
Педагогическое 

мастерство и 

культура 

профессиональной 

деятельности 

социального 

педагога. 

 

 

 
30 

 

 

 
14 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
14 

 

 

 
Эссе 

 

 

 
2 

 

 

Контрольная 

работа 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

 
180 

 
84 

  
84 

  
12 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА, ЕЕ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ, 

ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель: усвоить место и роль социальной педагогики как научного и прикладного 

назначения, а также принципы, определяющие эффективность социально-педагогической 

деятельности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место и роль социальной педагогики как научного и прикладного назначения; 

понимание назначения и объективного характера принципов социальной педагогики; 

основные принципы социальной педагогики: истоки, сущность, содержание, также основные 

рекомендации, требования, определяющие эффективность социально-педагогической 

деятельности специалиста. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскрыть сущность и содержание социальной педагогики как науки. 

2. Раскрыть сущность и содержание социальной педагогики как практики. 

3. Основные функции и категории социальной педагогики. 

4. Раскрыть назначение и объективность существования принципов социальной 

педагогики. 

5. Факторы, определяющие подход формирования принципов социальной педагогики 

как практики и их характеристика. 

6. Истоки, сущность, содержание и основные рекомендации, требования, вытекающие 

из каждого принципа социальной педагогики. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат по одному из принципов социальной 

педагогики. 

Принцип определяется самостоятельно студентом. В реферате раскрывается: 

– истоки выбранного принципа, его сущность и содержание; 
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– рекомендации, требования, вытекающие из выбранного принципа, определяющие 

качество профессиональной деятельности социального педагога; 

– особенности учета требований принципа при решении частной задачи (задачу 

определяет сам студент: что он решает, с какой категорией воспитанников, в какой среде) 

профессиональной деятельности социального педагога. 

 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Принцип природосообразности. 

2. Принцип индивидуальной обусловленности. 

3. Принцип гуманизма. 

4. Принцип личностной обусловленности социально-педагогической деятельности 

(воспитания). 

5. Принцип обусловленности личностно-профессионального роста и 

авторитетности профессиональной деятельности социального педагога. 

6. Принцип взаимосвязи профессионализма и результативности деятельности 

социального педагога. 

7. Принцип культуросообразности. 

8. Принцип социальной обусловленности. 

9. Принцип средовой обусловленности. 

10. Принцип педагогизации среды. 

11. Принцип единства жизни и воспитания. 

12. Принцип открытости воспитательной среды. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ   КОНТРОЛЬ   К   РАЗДЕЛУ   1:   форма   рубежного   контроля – 

контрольная работа 

 
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КАК ОСНОВЫ 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: раскрыть сущность социально-педагогического процесса, как основы 

технологизации социально-педагогической деятельности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. Социально-педагогический процесс и 

характеристика его компонентов. Внутренний социально-педагогический процесс и 

характеристика его компонентов. Внешний социально-педагогический процесс и 

характеристика его компонентов. Технология социально-педагогической деятельности, ее 

назначение и содержание. Взаимосвязь технологии и социально-педагогического процесса 

при решении задач практической деятельности специалистом. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

2. Социально-педагогический процесс и характеристика его компонентов. 

3. Взаимосвязь технологии и социально-педагогического процесса при решении 

задач практической деятельности специалистом. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат: социально-педагогический процесс 

развития (воспитания) и его проявление в технологии практической деятельности 

социального педагога. 

 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

Студент определяет самостоятельно, что развивать (воспитать) на примере своей 

профессиональной деятельности с указанием возраста воспитанника (обучающегося), среды 

реализации (где осуществляется практическая деятельности) и раскрывает следующие 

вопросы: 

– сущность и особенности развиваемого (воспитываемого) явления (например, какое-либо 

качество личности, привычку, отношение к делу и пр., понимание особенностей его 

развития, воспитания); 

– характеристика внешнего компонента социально-педагогического процесса (поэтапной 

деятельности); 

– технологичность практической деятельности, проявляемой в понимании существа 

социально-педагогического процесса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К   РАЗДЕЛУ   2:   форма   рубежного   контроля   – 

контрольная работа 

 
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА С 

РАЗЛИЧНЫМИ АДАПТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЛИЯНИЯ НА НЕГО 

Цель: изучить существо социального становления, социализации человека с 

различными адаптивными возможностями, а также перспективы влияния на него. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальное становление личности, его сущность и содержание. Социализация 

человека, как социально-педагогическое явление. Факторы, существенно влияющие на 

социализацию воспитанника, движущие силы его социализации. Социальность и 

социализированность человека, сущность и характеристика. Проявление 

социализированности человека в социокультурной среде и их оценка. Адаптивные 

возможности человека и их влияние на его социализацию. Необходимость и возможности 

направленного стимулирования социализации воспитанника (обучающегося). 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное становление, социализация личности, сущность и содержание. 

2. Факторы, существенно влияющие на социализацию воспитанника, движущие силы 

его социализации 

3. Направленное стимулирование социализации воспитанника (обучающегося), в том 

числе с особыми адаптивными возможностями. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат «Стимулирование социализации воспитанника 

(обучающегося)» 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 
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Студент определяет категорию воспитанника (обучающегося), направленность 

стимулирования социализации и среду, в которой оно осуществляется примере своей 

профессиональной деятельности и раскрывает в реферате следующие вопросы: 

 Характеристика воспитанника (обучающегося), его социализированности и среды 

профессиональной деятельности социального педагога. 

 Обоснование необходимости стимулирования социализации в выбранном направлении. 

 Особенности деятельности социального педагога по стимулированию социализации 

воспитанника в выбранном направлении. 

 
Сферы, по которым следует выбирать направленность стимулирования социализации 

воспитанника (обучающегося): 

 

– мировоззренческий (усвоенность языка, взглядов, интересов, социальных 

ценностей, идеалов) – сфера сознания; 

– культурный (уровень и своеобразие культуры, проявляемый в правилах, нормах и 

шаблонах поведения) – сфера внутренней культуры; 

– социоролевой (усвоенность социальных ролей, навыков общения, самопроявления 

в среде жизнедеятельности) – сфера соответствия социальному статусу; 

– эмоциональный (воспитанность чувств, определяющая отношения к миру вещей и 

явлений) – сфера эмоционального благополучия; 

– деятельностный (деятельностное проявление, определяющее интерес, увлеченность 

чем-либо) – сферы деятельностного развития; 

– опыт социального поведения (направленность и устойчивость опыта) – сфера 

повседневного самопроявления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К   РАЗДЕЛУ   3:   форма   рубежного   контроля   – 

контрольная работа 

 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ИХ РЕЗУЛЬТАТ В ЕГО 

ВОСПИТАННОСТИ 

Цель: изучить основы воспитания растущего человека – основы его социальной 

воспитанности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Воспитание, его сущность и содержание. Воспитание, как наука и его сущность. 

Воспитание, как искусство и его понимание. Виды воспитания и их характеристика. 

Воспитанность, как результат воспитания человека и ее проявление. Наука и искусство в 

социальном воспитании, растущего человека. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Наука и искусство воспитания, растущего человека. 

2. Виды воспитания и их социально-педагогический характер. 

3. Воспитанность, как результат социального воспитания человека и ее проявление. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе: по одному из видов воспитания, раскрывая 

существо его научности и искусства. 
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Эссе к разделу 4: 

Эссе пишется по одному из видов воспитания: 

1. Неформальное воспитание. 

2. Формальное воспитание. 

3. Внеформальное воспитание. 

4. Со-бытийное воспитание и 

5. Целенаправленное воспитание. 

6. Совоспитание. 

7. Самовоспитание. 

Эссе пишется в произвольной форме в пределах 3-4 страниц, в котором раскрывается 

понимание научности вида воспитания и действенность его проявления по отношению к 

воспитаннику (обучающемуся). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

 
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель: раскрыть основы профессионального долголетия социального педагога. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Профессиональное долголетие социального педагога: понятие, сущность и 

содержание. Факторы, существенно влияющие на профессиональное долголетие 

социального педагога. Профессиональная деятельность и деформация личности социального 

педагога. Факторы профессиональной деятельности, существенно влияющие на деформацию 

личности социального педагога. Социокультурная среды профессиональной деятельности и 

ее влияние на профессиональное долголетие социального педагога. Профессиональное 

самосовершенствование и профессиональное долголетие социального педагога. Пути 

повышения профессионального долголетия социального педагога. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональное долголетие социального педагога: понятие, сущность и 

содержание. 

2. Профессиональная деятельность и деформация личности социального педагога. 

3. Пути повышения профессионального долголетия социального педагога. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: эссе «Мое профессиональное долголетие и перспективы 

его обеспечения» 

(с учетом сферы своей профессиональной деятельности) 

Эссе пишется с учетом компонентов, определяющих профессиональное долголетие 

социального педагога, характера профессиональной деятельности студента. 

В процессе написания эссе следует учитывать аспекты, определяющие профессиональное 

долголетие специалиста: 

– факторы профессиональной деятельности, существенно влияющие на личность 

социального педагога; 
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– типичные проявления профессионального совершенствования социального 

педагога; 

– типичные проявления профессиональной деформации социального педагога; 

– пути обеспечения профессионального долголетия социального педагога. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К   РАЗДЕЛУ   5:   форма   рубежного   контроля   – 

контрольная работа 

 
РАЗДЕЛ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель: раскрыть педагогической мастерство и культуру профессиональной 

деятельности социального педагога, а также пути их совершенствования. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Педагогическое (профессиональное) мастерство социального педагога, его сущность и 

содержание. Основные компоненты профессионального мастерства социального педагога и 

их характеристика. Пути повышения профессионального мастерства социального педагога. 

Педагогическая (профессиональная) культура социального педагога, ее сущность и 

содержание. Основные компоненты профессиональной культуры социального педагога и их 

характеристика. Пути повышения профессиональной (педагогической) культуры 

социального педагога. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагогическое (профессиональное) мастерство социального педагога, его 

сущность и содержание. 

2. Педагогическая (профессиональная) культура социального педагога, ее сущность 

и содержание. 

3. Пути повышения профессионального мастерства и культуры профессиональной 

деятельности социального педагога. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: эссе: 

«Перспективы повышения моего мастерства (моей педагогической культуры)» 

Эссе пишется с учетом компонентов, определяющих особенности профессионального 

мастерства (профессиональной культуры) социального педагога, а также специфики 

профессиональной деятельности студента, потребностей его профессионально-личностного 

роста. 

В процессе написания эссе следует учитывать аспекты, определяющие профессиональное 

мастерство (профессиональную культуру) социального педагога: 

а) педагогического мастерства: 

– педагогическая направленность, выражающаяся в ценностных ориентирах, целях, 

интересах, обусловленных потребностями педагогической деятельности; 

– теоретическая подготовленность социального педагога; 

– технологическая подготовленность социального педагога; 
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– методическая подготовленность социального педагога; 

– развитость педагогической техники социального педагога (авторитетность, общая 

культура, внешний вид; самоуправление) 

– культура и техника речи социального педагога; 

– культура педагогического общения социального педагога; 

– искусство педагогического воздействия социального педагога; 

– искусство направлять группу, коллектив социального педагога; 

– развитость качеств личности социального педагога. 

а) педагогической культуры: 

 духовно-нравственная (деонтологическая) основа; 

 теоретическая подготовленность с учетом потребностей профессиональной 

деятельности; 

 социально-педагогический опыт по профессиональному назначению; 

 владение педагогическими технологиями, методами и методиками, средствами и 

приемами; 

 отношение социального педагога к самому себе, объекту социально- 

педагогической деятельности, его социальному окружению, самой деятельности и ее 

результативности; 

 деонтологически обусловленное искусство социально-педагогической 

деятельности по профессиональному назначению; 

 выполнение социальным педагогом этических норм и правил. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, который проводится в устной форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

Знать: 
закономерности и условия 

позитивной социализации 

обучающихся; 

особенности позитивной 

социализации в семье, 

образовательной среде, 

социуме по месту 

жительства, в 

Этап формирования 

знаний 
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  информационной и  
социокультурной среде; 

методику социального 

обучения и воспитания 

обучающихся, имеющих 

разные социальные 

потребности; формы 

социального партнерства 
институтов социализации 

В целях позитивной 

социализации 

обучающихся 
Уметь: проектировать и Этап формирования 

проводить занятия и умений  

культурно-   

просветительские   

мероприятия по   

формированию у   

обучающихся социальной   

компетентности;   

организовывать   

социально и личностно   

значимую деятельность   

обучающихся с целью   

формирования у них   

социокультурного опыта;   

планировать и проводить   

мероприятия в целях   

позитивной социализации   

обучающихся;   

координировать   

совместную деятельность   

с социальными   

институтами по   

социально-   

педагогической   

поддержке обучающихся;   

консультировать   

педагогов, родителей   

(законных   

представителей) и   

обучающихся по   

вопросам реализации прав   

обучающихся в процессе   

образования.   

Владеть: готовностью Этап формирования 

выявлять социальные навыков и получения 

потребности опыта  

обучающихся;   

технологиями   

педагогической   

поддержки социальных   

инициатив обучающихся.   
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов; 

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

ПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Место и роль социальной педагогики как научного и прикладного назначения. 
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2. Основные принципы социальной педагогики: истоки, сущность, содержание, 

также основные рекомендации, требования, определяющие эффективность социально- 

педагогической деятельности специалиста. 

3. Сущность и содержание социальной педагогики как науки. 

4. Сущность и содержание социальной педагогики как практики. 

5. Основные функции и категории социальной педагогики. 

6. Факторы, определяющие подход формирования принципов социальной 

педагогики как практики и их характеристика. 

7. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

8. Социально-педагогический процесс и характеристика его компонентов. 

9. Взаимосвязь технологии и социально-педагогического процесса при решении 

задач практической деятельности специалистом. 

10. Социальное становление личности, его сущность и содержание. 

11. Социализация человека, как социально-педагогическое явление. 

12. Факторы, существенно влияющие на социализацию воспитанника, движущие 

силы его социализации. 

13. Социальность и социализированность человека, сущность и характеристика. 

14. Проявление социализированности человека в социокультурной среде и его 

оценка.  
15. Адаптивные возможности человека и их влияние на его социализацию. 

16. Необходимость и возможности направленного стимулирования социализации 

воспитанника (обучающегося). 

17. Профессиональное долголетие социального педагога: понятие, сущность и 

содержание. 

18. Факторы, существенно влияющие на профессиональное долголетие социального 

педагога. 

19. Профессиональная деятельность и деформация личности социального педагога. 

20 Факторы профессиональной деятельности, существенно влияющие на 

деформацию личности социального педагога. 

21. Социокультурная среды профессиональной деятельности и ее влияние на 

профессиональное долголетие социального педагога. 

22. Профессиональное самосовершенствование и профессиональное долголетие 

социального педагога. 

23. Пути повышения профессионального долголетия социального педагога. 

24. Педагогическое (профессиональное) мастерство социального педагога, его 

сущность и содержание. 

25. Основные компоненты профессионального мастерства социального педагога и 

их характеристика. 

26. Пути повышения профессионального мастерства социального педагога. 

27. Педагогическая (профессиональная) культура социального педагога, ее 

сущность и содержание. 

28. Основные компоненты профессиональной культуры социального педагога и их 

характеристика. 

29. Пути повышения профессиональной (педагогической) культуры социального 

педагога. 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. На примере одного из направлений воспитания сформулировать рекомендации, 

вытекающие из одного из принципов воспитания. 

2. На примере стимулирования социализации воспитанника показать взаимосвязь 

между внешним социально-педагогическим процессом и технологией социально- 

педагогической деятельности. 

3. Выделить и охарактеризовать перспективы самосовершенствования социального 

педагога. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: теоретико-методологические основы : 

учебник / Л.В. Мардахаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ- 

Медиа, 2019. - 222 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-9739-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=493547 

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития личности 

: учебник / Л.В. Мардахаев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. - 252 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 9740-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=493546 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: основы профессиональной деятельности 

социального педагога: учебник для студентов средних и высших учебных заведений / 

Л.В. Мардахаев ; Российский государственный социальный университет. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 326 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
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9743-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 

ok&id=496695 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Загвязинский,   В. И. Социальная   педагогика :   учебник    для    вузов /    В. И. Загвязинский, 

О. А. Селиванова ; под редакцией В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-01310-8.      —      Текст      :      электронный      //       ЭБС       Юрайт       [сайт].       — 

URL: https://urait.ru/bcode/449917 (дата обращения: 20.04.2020). 

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика среды: учебник для студентов 

средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский государственный 

социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 300 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-9742-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=496699 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 

392 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9741-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=496697 

4. Рожков,    М. И. Социальная    педагогика :    учебник     для     вузов /     М. И. Рожков, 

Т. В. Макеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04771-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452378 (дата обращения: 20.04.2020). 

5. Социальная педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

ответственный редактор С. А. Расчетина, З. И. Лаврентьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 416 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9311-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434010 (дата 

обращения: 20.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных Полнотекстовая база данных периодических http://ebiblioteka.ru

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
https://urait.ru/bcode/449917
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
https://urait.ru/bcode/452378
https://urait.ru/bcode/434010
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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"EastView" изданий / 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Социальная педагогика» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины 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. 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

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 

ЭБС Электронно-библиотечная http://biblioclub.ru/ 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 
журналов 5022. 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio- 

online.ru/ 
100% доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co 

m; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 
информационно-аналитических 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале 

Научной библиотеки 

Университета. 

 ресурсов.  

Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, карт 

и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Социальная педагогика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

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 «Социальная педагогика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. Освоение 

дисциплины «Социальная педагогика» 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 «Социальная педагогика» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Социальная педагогика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и 

методологическим аппаратом, методами практической деятельности в области 

диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации 

управления, воспитания и образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. определение дисциплины, еѐ специфики, предмета, целей, задач, связи с другими 

науками и областями практической деятельности; 

2. знакомство с основными концепциями и подходами в социальной психологии; 

3. усвоение категориального аппарата социальной психологии; 
4. овладение современными технологиями социально-психологической диагностики, 

коррекции и консультирования; 

5. формирование первичных навыков научно-исследовательской работы и 

просвещения в области социальной психологии. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки «44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование» заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение дисциплины «Социальная психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Социология», 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, ОПК-6 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Психолого-педагогическое 

образование» по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 
компетенций 

Код 
Компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 



 

Совместная и 

индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1. Знает: 
- основы 
применения 
психолого- 
педагогических 
технологий (в том 
числе, 
инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию 

технологий 

индивидуализации 
обучения. 

Знает: 
- основы 
применения 
психолого-
педагогических 
технологий (в том 
числе, 
инклюзивных), 
необходимых для 
адресной 
работы с различными 
категориями 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
- типологию технологий 
индивидуализации 
обучения. 
Умеет: 
- взаимодействовать с 
другими специалистами 
в 
рамках психолого-
медико- 
педагогического 
консилиума; 
- соотносить виды 
адресной 
помощи с 
индивидуальными 
образовательными 
потребностями 
обучающихся. 
Владеет: 
- готовностью 
выявлять и оказывать 
адресную помощь 
обучающимся, в том 
числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

ОПК 3.2. Умеет: 
- взаимодействоват

ь с другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико- 

педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК 3.3. Владеет: 
- готовностью 

выявлять и 

оказывать адресную 

помощь 

обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ОПК 6.1. Знает: 
- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 
свойств; 

- психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности 

развития личности; 

- диагностические 

методики 
выявления особых 

образовательных 

потребностей; 

ОПК 6.1. Знает: 
- законы развития 
личности и 
проявления 
личностных свойств; 
- психологические 
законы 
периодизации и 
кризисов 
развития; 
- гендерные 
особенности 
развития личности; 
- диагностические 
методики 
выявления особых 
образовательных 
потребностей; 
- технологии 
индивидуализации 



 

ми 

потребностями 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

обучения, развития, 
воспитания. 
ОПК 6.2. Умеет: 
- использовать знания 
об особенностях 
возрастного и 
гендерного развития 
обучающихся для 
планирования учебно- 
воспитательной работы; 
- применять
 психолого- 
педагогические 
технологии 
индивидуализации 
обучения,
 развития, 
воспитания. 
ОПК 6.3. Владеет: 
- готовностью 
выстраивать личную
 траекторию 
развития 
обучающегося на 
основе
 принципов 
детерминизма, 
системности 
и развития, а их 
обучения и 
воспитания на
 основе 
принципов 
природосообразности, 
культуросообразности, 
непрерывности и 
целостности 

ОПК 6.2. Умеет: 
- использовать 

знания об 

особенностях 

возрастного и 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно- 

воспитательной 

работы; 

- применять  психолого- педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания. 
ОПК 6.3. Владеет: 
- готовностью 

выстраивать 

личную траекторию 

развития 

обучающегося на 

основе принципов 

детерминизма, 

системности и 

развития, а их 

обучения и 

воспитания на 

основе принципов 

природосообразнос

ти, 

культуросообразнос
ти, непрерывности 
и целостности 



 

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, изучаемой во 2, 3 семестре по заочной форме, в 

3 семестр – по заочной с ДОТ форме, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

(модулю) предусмотрен зачет в 3 семестре. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 

24 

 

8 

 

16 

  

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия - - -   

Иная контактная работа 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 36 72 

  

 

Дистанционная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

 

24 

 

24 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия - -    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84    

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

   

 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о

 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 



 

2 3 4 5 6 7 8  

Семестр 2 

Раздел 1 Введение в 
социальную 

психологию 

 

18 
 

14 
 

4 
 

2 
   

2 

Раздел 2 Социальная 
психология личности 

18 14 4 
 

2 
 

2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 - 4 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

 

Семестр 3 

Раздел 3 Социальная 
психология общения и 
влияния. 

 

16 
 

12 
 

4 
 

2 

  

- 
 

2 

Раздел 4 Социальная 

психология 

межличностных 
отношений. 

 
18 

 
14 

 
4 

  
2 

  
2 

Раздел 5 Социальная 
психология групп. 

16 12 4 2 
 

- 2 

Раздел 6 Социальная 

психология 

общностей 

 
18 

 
14 

 
4 

  
2 

  
2 

Контроль 

промежуточной 
аттестации (час) 

4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 - 8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
дисциплине 

108 80 24 6 6 
 

12 

 

Заочной с ДОТ 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 
преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о

 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

2 3 4 5 6 7 8  

Семестр 3 



 

Раздел 1 Введение в 
социальную 

психологию 

 

18 
 

14 
 

4 
 

2 

   

2 

Раздел 2 Социальная 
психология личности 

18 14 4 
 

2 
 

2 

Раздел 3 Социальная 
психология общения и 
влияния. 

 

18 
 

14 
 

4 
 

2 

  

- 
 

2 

Раздел 4 Социальная 

психология 

межличностных 
отношений. 

 
18 

 
14 

 
4 

  
2 

  
2 

Раздел 5 Социальная 
психология групп. 

18 14 4 2 
 

- 2 

Раздел 6 Социальная 

психология 

общностей. 

 
18 

 
14 

 
4 

  
2 

  
2 

Контроль 

промежуточной 
аттестации (час) 

0 

Общий объем, часов 72 56 16 4 4 - 8 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
дисциплине 

108 84 24 6 6 
 

12 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Заочной формы обучения 

 

 

 

Раздел, тема 

 Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

В
се

г
о

 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, ч

а
с 

 Ф
о
р

м
а

 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
го

 

за
д

а
н

и
я

 

 Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

 Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 2 

 
Раздел 1 Введение в 

социальную 

психологию 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
6 

 
 

Реферат, 

эссе 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 
иная форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

 
 

Раздел 2 Социальная 

психология личности 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
6 

 

 
Эссе, 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 
иная форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
семестру, часов, 

28 12 
 

12 
 

4 
 



 

Семестр 3 
 
 

Раздел 3 Социальная 

общения и влияния 

 

 
12 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
4 

 
 

Кейс, 

эссе, 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 4 

Социальная 

психология 

межличностных 

отношений 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
6 

 
 

Эссе, 

кейс 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 
Раздел 5 

Социальная 

психология групп 

12  

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
4 

 

 
Эссе 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

 

Раздел 6 

Социальная 

психология 

общностей 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
6 

 

 
Эссе 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
семестру, часов, 

52 24 
 

20 
 

8 
 

Общий объем по 

дисциплине, 
часов 

 
80 

 
36 

  
32 

  
12 

 

 
 

Заочной с ДОТ формы обучения 

 

 

 

Раздел, тема 

 Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

В
се

г
о

 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

 Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
го

 

за
д

а
н

и
я

 

 Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

 Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Семестр 3 

 
Раздел 1 Введение в 

социальную 

психологию 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 
6 

 
 

Реферат, 

эссе 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

 
 

Раздел 2 Социальная 

психология личности 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 
6 

 

 
Эссе, 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

 
 

Раздел 3 Социальная 

общения и влияния 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 
6 

 
 

Кейс, 

эссе, 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 



 

Раздел 4 

Социальная 

психология 

межличностных 

отношений 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
6 

 
 

Эссе, 

кейс 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

 
Раздел 5 
Социальная 

психология групп 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 
6 

 

 
Эссе 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

 

Раздел 6 

Социальная 

психология 

общностей 

 

 
14 

 

 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

 

 
6 

 

 
Эссе 

 

 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине, 
часов 

 
84 

 
36 

  
36 

  
12 

 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Тема 1.1 История социальной психологии в России XX столетия. 

Цель: познакомить с историей социальной психологии в России. Формирование 

представлений о специфике и трудностях в становлении и развитии отечественной 

психологии в XX веке 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. 

Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных 

психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в 

отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологические факты, закономерности, 

механизмы. Современные трактовки предмета социальной психологии. Социальная 

психология в структуре психологической науки, ее связь с другими отраслями 

психологии. Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной психологии 

в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 

1917 года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о 

необходимости создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, 

Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, 

В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы   ХХ   столетия.   Идеи   Г.В. Плеханова, 
А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

4. Социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии 

в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной 



 

психологии. Социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической 

социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 

исследований в конце ХХ века. 

 
 

Тема 1.2 Методология и методы социальной психологии. 

Цель: Ознакомление с теоретико-методологическими основами современной 

социальной психологии, формирование знаний о методологических принципах 

социальной психологии. Ознакомление с основными понятиями и методами, 

используемыми в социально-психологических исследованиях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии, 

методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 

используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 

социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, 

референтометрия – специальные методы социальной психологии. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология социальной психологии: понятие, уровни методологии, 

принципы построения социально-психологического исследования. 

2. Основные   базовые категории социальной   психологии: «социализация», 

«общение», «отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

3. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

4. Методы социальной психологии. Эмпирические исследования в социальной 

психологии. 

5. Интерпретация и представление результатов социально-психологического 

исследования. 

 

Тема 1.3 Социометрия как метод психологических исследований. 

Цель: ознакомление обучающихся с социометрией, как методом социальной 

психологии. Расширение представлений о диагностических возможностях социометрии в 

разных сферах применения 

 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. Особенности 

систем неформальных отношений в группе. Степень психологической совместимости 

конкретных людей. Внутри групповые статусы участников процедуры, психологическая 

атмосфера группы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. 

2. Историко-методологические основания социометрии 
3. Особенности проведения социометрического исследования 



 

4. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых 

отношений 

5. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 

Темы рефератов и докладов: 

1. Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние и 

перспективы развития. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии 

6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 

7. Место социальной психологии в системе наук 

8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной 

психологии. 

11. Предмет и задачи социальной психологии 

12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

13. Становление и развитие социальной психологии в России 

14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

16. Основные практические проблемы социальной психологии. 

17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 

18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 

19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 

20. Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 

 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов 

или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 

одинарный). 

Содержание подготовлено на базе не менее 5 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм. 

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 

с момента его получения в электронном формате. Оригинальность текста не менее 75%. 

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

http://refoteka.ru/r-148704.html
http://refoteka.ru/r-149866.html
http://refoteka.ru/r-149983.html
http://refoteka.ru/r-193419.html


 

*(Задание проверятся в рамках очной формы обучения). 

 

Темы эссе: 

 

1. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

2. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

3. Проблема качества социально-психологической информации. 

4. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 

5. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и 

развития. 

6. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

7. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

8. Интерактивные методы в социальной психологии. 

9. Современные тенденции развития социально-психологических методов 
исследования. 

10. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в 

отдельном эссе). 

11. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 

использования в практике работы учителя. 

12. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 

примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

13. Перспективы развития и применения социометрических методов. 

14. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 

15. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 

16. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 

17. Этический кодекс психолога. 

18. Методы социальной психологии в современных социально-психологических 

исследованиях. 

19. Связь методологии и методов в социально-психологическом исследовании. 

20.  Современные перспективы применения общенаучных методов в различных 

областях знаний и социальной практики. 

21. Для чего применяется социометрия? 

22. Формирование групп, команд с помощью социометрии 

23. Формирование кадрового резерва с помощью социометрии 

24. Предотвращение конфликтов с помощью социометрии 

25. Повышение сплоченности группы с помощью социометрии 

26. Способ диагностики группы с помощью социометрии 

27. Выявление лидера с помощью социометрии 

28. Выявление структуры группы с помощью социометрии 

29. Социометрия как инструмент построения команды и управления командой. 

30. История социометрии. 

31. Морено, личная история, социальные эксперименты по формированию групп с 

использованием социометрии. 

32. Социометрия сегодня. 

33. Определение социометрии и основные дефиниции: социальный атом, социальные 

сети, социодинамический закон. 

34. Социометрия как прикладная технология измерения структуры малых групп. 

35. Прикладное назначение социометрии в организациях. 



 

36. Использование социометрии для измерения авторитета формального и 

неформального лидеров. 

37. Использование социометрии для перегруппировки людей в командах с целью 

снижения напряжѐнности в коллективе (если она возникла на почве взаимной 

неприязни некоторых членов группы). 

38. Использование социометрии для обнаружения внутригрупповых подсистем, 

сплочѐнных образований, во главе которых могут быть свои неформальные 

лидеры. 

39. Социометрии – полезный инструмент в работе педагога (использование этого 

метода для выявления "социометрических позиций", т.е. относительного 

авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии - "лидер" группы и 

"отвергнутый" в школьном классе). 

40. Использование социометрии для снижения градус напряжѐнности в отношениях 

и формирования максимально комфортный климата в коллективе. 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 

текста не менее 75%. 

*(Выполняется как практическое задание в электронной образовательной среде) 

Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную в 
тезисах); 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические идеи 

и комментарии автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 

Тема 2.1. Социально-психологическая структура личности 

 

Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к 

изучению личности. Ознакомление с зарубежными и отечественными социально- 

психологическими типологиями личности. Формирование представлений о социально- 

психологических характеристиках личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики личности. Социально- 

психологических подходы к изучению личности. Социально-психологическая структура 

личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально- 

психологической типологии личности. Основные подходы к ее решению. 



 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. 

Фромм, Э. Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: 

классификация А.Ф. Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др. 

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально- 

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности. 

5. Основные социально-психологические свойства личности . 

 
 

Тема 2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения 

человека 

 

Цель: анализ социально-психологического аспекта социализации личности. 

Характеристика механизмов и основных этапов социализации. Расширение представлений 

о социально-психологическом развитии личности. Ознакомление с современным 

состоянием проблемы регуляции социального поведения человека. Анализ основных 

направлений исследования ценностной ориентации личности и социальной установки, их 

теоретических и практических аспектов. Расширение представлений о методах изучения 

ценностей и установок личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социализация как усвоение личностью социального опыта. Характеристика 

механизмов и основных этапов социализации. Социальное поведение. Ценностно- 

нормативная система личности. Регуляторы социального поведения личности. Социальная 

установка. Методы измерения аттитюдов. Теории конгнитивного соответствия. 

Когнитивный диссонанс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие социализации в системе социально-психологических 

категорий. Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

2. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. 

Динамика социализации. 

3. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и 

социальной идентичности. Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 

4. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном 

поведении и его регуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и 

ценностные ориентации личности. Проблемы и методы психологической 

диагностики ценностей. 

5. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. 

Современное понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся 

разногласия. Структура и функции социальных установок. 

6. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние 

аттитюдов и поведения. Явление когнитивного диссонанса. Поведенческий и 

когнитивный подходы. Теории когнитивного соответствия. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 



 

Темы эссе: 

 

1. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

2. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

3. Основные социально-психологические свойства личности. 
4. Социально-психологические представления о личности в зарубежной психологии 

5. Представления о личности в отечественной социальной психологии 

6. Я-концепция как социально-психологический феномен. 

7. Самопознание личности 

8. Самопрезентация личности 

9. Самоконтроль. Понятие о локусе контроля. Развитие самоконтроля личности. 

10. Самоуважение и самоэффективность. 

11. Социальная идентичность. 

12. Социальный и ―национальный‖ характер. 

13. Личность и психология управления. 

14. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности высоко - 

профессионального педагога. 

15. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности высоко - 

профессионального работника социальной сферы. 

16. Составляющие Я-концепции – самоуважение и самооценка. Их роль в развитии 

личности. 

17. Структура и функции Я-концепции. 

18. Психологический смысл формулы А.Н. Леонтьева «индивидом рождаются, 

личностью становятся». 

19. Соотношение понятий «социальный индивид» и «личность». 

20. Влияния социально-психологических условий на развитие личности. 

21. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

22. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

23. Половозрастные особенности социализации. 

24. Социальный инфантилизм. 

25. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

26. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

27. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

28. Социальная зрелость личности. 

29. Основные социально-психологические свойства личности. 

30. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

31. Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

32. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. 

33. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 

34. Факторы виктимизации человека. 

35. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы. 

36. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

37. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчины и 

женщины. 

38. Критерии социлизированности личности 

39. Факторы социализации личности. 

40. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 

время. Формы отклоняющегося поведения и их связь с искажениями в ценностно- 

нормативной системе личности. 

41. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 



 

42. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните 

тезис). 

43. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии. 

44. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. 

Ядова. 

45. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 

46. Влияние аттитюдов на поведение 

47. Влияние поведения на аттитюды 

48. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

49. Методы диагностики системы ценностей 

50. Методы диагностики социальных установок личности 

51. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 

52. Иерархическая структура системы социальных установок. 

53. Личность и социальные установки. 

54. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 

55. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 

56. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 

57. Поведенческий и когнитивный подходы. 

58. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 

59. Роль социальных установок в межличностном общении 

60. Явление когнитивного диссонанса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ. 

 

Тема 3.1 Социально-психологические характеристики общения 

 

Цель: анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения 

общения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Общение как объект психологического исследования. коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 

общении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исследования общения в социальной психологии. Общение в системе 

социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

4. Общение как процесс. Стадии контакта. 

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от 

социального восприятия к социальному познанию. 



 

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики. 

 
 

Тема 3.2 Социальная психология влияния. 

 

Цель: ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. 

Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. 

Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Взаимодействие людей в общении. Приемы и способы социально- 

психологического влияния. Механизмы социально-психологического воздействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические 

особенности, исторические корни, применение в современной жизни. 

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 
4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. 

5. Заражение как способ группового воздействия 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 

Кейс-задание по психология межличностного общения 

Ситуация 1 

Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю 

одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 

 

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 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Задание 7 

В школе было проведено анкетирование учащихся направленное на выявление трудностей 

общения связанных с проявлениями агрессии в межличностных отношениях. Анализ 

результатов анкетирования учащихся I-IVклассов показал, что около 22 % учащихся 

отметили факт проявления вербальной и физической агрессии со стороны сверстников: 

«Моя соседка по парте все время мне грубит, кричит, толкается» (Дима В.); «На перемене 

драки устраивают» (Катя П.); «Не играют, а бьют и обзываются» (Аня Д.). Агрессия одних 

учеников по отношению к другим приводит к тому, что у 97,5 % школьников 

сформирована стойкая антипатия к таким одноклассникам. В этих условия трудно 

осуществлять работу по созданию учебного коллектива и воспитанию у детей 

толерантности и чувства гуманизма. 

Что в этой ситуации необходимо предпринять психологу с целью коррекции 

межличностных отношений учащихся. 

 

Задание 8 

Младший школьник не удовлетворен межличностными отношениями с учителем. 

Ролевые отношения учитель – ученик складываются неблагополучно и на неуспешном 

фоне, ребенок не чувствует эмоционального комфорта в общении с педагогом, 

отказывается ходить в школу. 

Что в этой ситуации необходимо предпринять психологу с целью коррекции 

межличностных отношений? 

 

Кейс-задание. 

Требования к выполнению 

Должно быть выполнено не менее 2-х заданий из общего объема. До 1-й страницы 

текста на каждую работу (необходимо ответить на два вопроса). Излагается суть ответа на 

поставленный вопрос. Рекомендация: отвечать конкретно, по существу. Лист ответа 

должен быть оформлен (ФИО, направление подготовки, курс, группа). 

 

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 

с момента его получения в электронном виде. 



 

*(Выполняется как практическое задание в электронной образовательной среде) 

 

Критерии оценки кейс-заданий 

 знание основных положений изученного материала; 

 умение обосновать предложенный вариант решения проблемы. 

Темы эссе 

1. Теория подражания Г. Тарда. 

2. Психология моды. 
3. Социальное влияние и представления человека о себе; 

4. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

5. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов. 

6. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

7. Управление толпой 

8. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора модной 
одежды. 

9. Понятие моды и еѐ психические механизмы. 

10. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера. 

11. Социальное влияние как феномен практики управления. 

12. Роль психологии влияния в науке управления. 

13. Невербальные средства внушения. 

14. Факторы способствующие подражанию. 

15. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

16. Паническое поведение. 

17. Социально-психологические функции моды 

18. Практические приемы убеждения. 

19. Вербальные приемы внушения. 

20. Факторы, способствующие подражанию. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 4. Социальная психология межличностных отношений. 

 

Тема 4.1 Межличностные отношения как предмет социально- 

психологического исследования. 

 

Цель: ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных 

отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях 

формирования межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и 

феноменологией просоциального проявления, а также с агрессивностью, как 

психологическим явлением. Анализ основных направлений исследования агрессивных 

проявлений в межличностных отношениях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 

Просоциальные и асоциальные проявления отношений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 



 

1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. 

Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их 

классификации; психологические факторы и механизмы формирования 

взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление аккомодации и 

феномен социального проникновения в межличностных отношениях; проблема 

межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и 

механизмы развития мотивации помощи; теории социального научения, 

морального развития личности; атрибутивные и ролевые подходы; 

психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения; личностные и 

ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального 

изучения, основные результаты, объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 

подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики 

агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования 

и проявления агрессивного поведения; проблема социально-психологической 

коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений). 

 
 

Тема 4.2 Психология межличностного конфликта. 

 

Цель: ознакомление с современным состоянием психологии конфликта. Анализ 

социально-психологической природы межличностных конфликтов. Формирование 

представлений о стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о 

способах разрешения конфликтов (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов; подходы к 

объяснению и исследованию межличностных конфликтов; структура межличностных 

конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 

конфликтов; принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 

модели разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; 

посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов. 

2. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию 

межличностных конфликтов. 

3. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников 

конфликта. Последствия конфликтов. 

4. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели 

разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования 

к нему. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 



 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 

 

Темы эссе 

1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 
3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи. 

6. Теории социального научения, морального развития личности. 

7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений. 

10. Личностные детерминанты альтруизма. 

11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях 

12. Профилактики межличностной агрессии 

13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

17. Агрессия, ее причины и последствия. 

18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

20. Просоциальное и асоциальное поведение. 

 

Кейс-задание по психология межличностного общения 

 

Ситуация 1 

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 2 

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 3 

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 4 

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 5 

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 6 

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 7 

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 8 

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‖. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 9 

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 10 

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? 

Кейс-задание. 

Требования к выполнению 

 

Должно быть выполнено не менее 2-х заданий из общего объема. До 1-й страницы 

текста на каждую работу (необходимо ответить на два вопроса). Излагается суть ответа на 

поставленный вопрос. Рекомендация: отвечать конкретно, по существу. Лист ответа 

должен быть оформлен (ФИО, направление подготовки, курс, группа). 



 

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 

с момента его получения в электронном виде. 

 

*(Выполняется как практическое задание в электронной образовательной среде) 

Критерии оценки кейс-заданий 

 знание основных положений изученного материала; 

 умение обосновать предложенный вариант решения проблемы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

тестовые задания. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП. 

 

Тема 5.1 Малые группы в социальной психологии. 

 

Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, 

основными понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. 

Анализ основных феноменов формирования, функционирования и динамики малой 

группы. Расширение представлений об особенностях поведения и взаимодействия 

личности в группе. Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. 

Расширение представлений о коллективе как разновидности малой группы. Анализ 

феномена семья как малой группы (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7), (ОПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллектив 

как разновидность малой группы. Семья как малая группа. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового 

развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические 

подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии. 

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 

поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 

сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на 

принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в 

малых группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 

«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и способы 

взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения личности в группе: 

групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная 

характеристика. Основные направления теоретических и прикладных исследований 

лидерства и руководства в отечественной и зарубежной психологии. Особенности 

организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 



 

5. Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду 

основной деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, 

политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и 

критерии коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых 

процессов в коллективе. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. 

Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. 

Макаренко, А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

6. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, 

детоцентрическая и супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. 

Система семейных ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития 

взаимоотношений в семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема 

гармонизации межличностных отношений в семье. 

 
 

Тема 5.2 Социально-психологические характеристики организаций. 

 

Цель: познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций 

и особенностями организационно-психологического сопровождения деятельности 

организации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социаьно-психологические характеристики организаций. Формальные, 

неформальные, сложные организации. Организационные цели. Особенности 

коммуникации. Социально-психологические проблемы производства (социально- 

психологический климат, эффективность управления, оценка персонала, организационное 

поведение и профессиональная карьера, социально-психологические характеристики 

производственного коллекти, организационная культура, социально-психологическое 

сопровождение кадровой работы в организации). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Организация, как социально-психологический феномен (социально- 

психологические проблемы управления в организации; личность как объект и 

субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические 

условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; 

позиционные отношения; 

2. Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и 

взаимодействие как уровни управления в организации; социально- 

психологический климат организации и факторы его формирования; 

организационная культура и организационная социализация). 

3. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 

проблемы рекрутмента; 

4. Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 

Тема эссе: 

 

1. Малые группы в социальной психологии 



 

2. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров 

и членов малых групп. 

3. Гендерный аспект лидерства. 

4. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

5. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 
6. Формальное и неформальное лидерство. 

7. Сущность социально-психологического климата. 

8. Групповые эффекты. 

9. Особенности руководства малой группой. 

10. Особенности принятия группового решения. 

11. Феномен групповой сплоченности. 

12. Конфликты в малых группах 

13. Малая группа-понятие и классификация 

14. Функции малой группы 

15. Значимые характеристики малой группы 

16. Референтная группа и ее функции. 

17. Формальные и неформальные группы. 

18. Групповые нормы. 

19. Семья как малая группа. 

20. Понятие малой группы и коллектива - базовые характеристики. 

21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 
отечественной науке 

22. Современные проблемы рекрутмента. 

23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

24. Функции организации. 

25. Авторитет руководителя организации 

26. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

27. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности 

организации 

28. Культура научной организации и мотивации труда 

29. Организационная культура как регулятор поведения 

30. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

31. Организация как средняя социальная группа. 

32. Социально-психологического климата в организации. 

33. Психологические аспекты построения карьеры. 

34. Социально-психологические особенности конфликтов в организации. 

35. Факторы формирования социально-психологического климата. 

36. Место и роль психолога в фирме или организации. 

37. Психология управленческих воздействий. 

38. Роль личности руководителя при решении и профилактике конфликтов в 

организации. 

39. Стили руководства в системах управления. 

40. Личность руководителя организации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 6 .СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ. 

 

Тема 6. Психология больших социальных групп. 



 

Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп. 

Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о 

феноменологии больших групп. Закрепление знаний о механизмах развития и 

функционирования отдельных видов больших групп. Ознакомление с социальной 

психологией масс. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение 

представлений о социально-психологической феноменологии масс. Закрепить 

представления о механизмах развития массовидных социально-психологических явлений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики больших социальных групп. психология 

классов и имущественных групп. национально-этнические общности. общественные 

движения, партии и религиозные общности. социально-психологические особенности 

различных возрастных и гендерных групп. социально-психологические проблемы 

межгрупповых отношений. социальная психология общества. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 

социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии 

больших социальных групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 

психологии: заражение, подражание, внушение. 

3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального 

слоя. Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация 

групп в обществе. 

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического 

сознания и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической 

общности, динамика возникновения, виды и особенности психологии 

общественных движений. 

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 

исследований в политической психологии. 

8.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 

Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные 

движения, их социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 

Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные 

группы. 

 
 

Тема 6.2 Массовые взгляды и представления 

 

Цель: расширение представлений о феноменологии и механизмах формирования 

социальных представлений и общественного мнения как массовидных социально- 

психологических явлений. Анализ основных понятий и теоретических позиций 

психологии социального познания 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Феноменологии и механизмы формирования социальных 

представлений. Общественное мнение. Социальная информация. 



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальный мир как предмет социального познания. Психологические и 

социальные детерминанты конструирования социального мира. 

2. Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. 

Искажение и проблемы кодирования и хранения социальной информации. 

3. Психология социальных представлений. Зарубежные и отечественные 

направления изучения социальных представлений. 

4. Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции и формы общественного мнения. Особенности, условия и механизмы 

формирования общественного мнения. 

5. Проблема управления общественным мнением. 

 

Тема 6.3 Массовые психические состояния и проявления. Психология 

массовой коммуникаии. 

 

Цель: ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических 

состояния. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение 

представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития 

массовидных социально-психологических явлений. Ознакомление с психологией 

массовых коммуникаций. Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации 

и ее роли в жизни современного общества. Анализ социально-психологических 

механизмов влияния средств массовой коммуникации на человека. познакомить 

обучающихся со спецификой прикладных и проблемой эффективность прикладных 

исследований социальной психологии. Расширить представления о современных 

направлениях и перспективах развития прикладных исследований в нашей стране 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, 

обычаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и 

представления. Определение массовой коммуникации, функции СМК, социально- 

психологические механизмы влияния и эффекты СМК. Приемы и способы воздействия 

СМИ, показатели эффективности СМИ. Специфика и эффективность прикладного 

исследования в социальной психологии. 

Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в 

нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы 

развития социальной психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Массы и массовые психические состояния. 

2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 

3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 

4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные 

особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных 

коммуникаций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. 

Эффекты массовой коммуникации. 



 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 

процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально- 

психологические факторы ее повышения. 

8. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 

существуют в настоящее время. 

9. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 

определяется выбор стратегий? 

10. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной 

психологии? 

11. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 

психологического исследования. 

12. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся 

Темы эссе: 

1. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 
2. Современное состояние политической психологии в России. 
3. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы. 

4. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

5. Психология воздействия толпы на человека. 

6. Паника как социально-психологический феномен. 

7. Социально-психологическая профилактика возникновения паники. 

8. Механизмы воздействия на массовые настроения 

9. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 

10. Что понимают под психическим обликом нации? 

11. Что такое национальный характер? 

12. Что лежит в основе этнического стереотипа? 

13. Каковы характеристики этноцентризма? 

14. Социальные группы современной России? 

15. Что такое национально-психологические характеристики представителей 

конкретной этнической общности. 

16. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной 
психологии людей? 

17. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 

18. Условия пораждающие изменения поведения в толпе. 

19. Ролевая структура агрессивной толпы. 

20. овременное состояние психологии масс в России. 

21. Актуальные проблемы психологии социального познания. 

22. Зарубежная психология социальных представлений 

23. Имидж как социально-психологический феномен. 

24. Общественное мнение, как инструмент управления публикой 

25. Психологические механизмы формирования социальных стереотипов. 

26. Социально-психологические исследования изменений в массовом сознании, 

общественных настроениях и общественном мнении. 

27. Общественное мнение как фактор массового сознания 

28. История развития феномена массовое сознание. 

29. Социально-психологические механизмы влияния на групповое и массовое 

сознание. 



 

30. Социально-психологические особенности массового сознания в современном 

российском обществе 

31. Место и роль средств массовой коммуникации и информации в формировании 

социально-психологических особенностей массового сознания. 

32. Манипуляция массовым сознанием при проведении рекламных акций. 

33. Массовое сознание и пропаганда. 
34. Имидж как средство воздействия на массовое сознание людей. 

35. Механизмы воздействия на массовое сознание 

36. Массы и массовое сознание. 

37. Функции и формы общественного мнения. 

38. Технологии управления и методы управления массовым сознанием и массовым 

поведением. 

39. Психология массового сознания 

40. Психология массовых настроений. 

41. Публика и условия ее возникновения 

42. Общественное мнение как инструмент управления публикой. 

43. Понятие естественной толпы и ее характеристики. 

44. Виды естественных толп 

45. Свойство толпы и приемы манипуляции ею. 

46. Паника и факторы ее возникновения. 

47. Способы предотвращения и ликвидации массовой паники 

48. Феномен слуха и его классификация 

49. Механизмы и факторы распространения слухов 

50. Психология массовых настроений: виды, динамика и механизмы воздействия. 

51. Традиции и обычаи как компоненты общественной психологии. 

52. Общение и коммуникация как психологические явления 

53. Современное состояние психологии рекламы в России. 

54. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

55. Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

56. Эффективность средств массовой коммуникации 

57. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 

58. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека 

59. Модели убеждающей коммуникации 

60. Способы и механизмы изменения установок 

61. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 

62. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

63. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 

64. Рациональность и эмоциональность сообщения. 

65. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации. 

66. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой 

коммуникации. 

67. Категории медиапсихологии 

68. Установки иценности аудитории СМИ. 

69. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции. 

70. Личность как потребитель массовой информации. 

71. Массовая коммуникация и реклама. 

72. Служба семьи. 

73. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестовые 

задания. 

http://studopedia.su/9_21877_mehanizmi-vozdeystviya-na-massovoe-soznanie.html


 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-3 Способен ОПК 3.1. Знает: Этап формирования 
организовывать 
совместную и 

- основы применения 
психолого-педагогических 

знаний 

индивидуальную технологий (в том числе,  

учебную и инклюзивных),  

воспитательную необходимых для адресной  

деятельность работы с различными  

обучающихся, в том категориями обучающихся с  

числе с особыми особыми  

образовательными образовательными  

потребностями, в потребностями;  

соответствии с - типологию технологий  

требованиями индивидуализации  

федеральных обучения.  

государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК 3.2. Умеет: 
- взаимодействовать с 
другими специалистами в 

Этап формирования 

умений 

 рамках психолого-медико- 
 педагогического 
 консилиума; 
 - соотносить виды адресной 
 помощи с индивидуальными 
 образовательными 
 потребностями 
 обучающихся. 
 ОПК 3.3. Владеет: Этап формирования 

 - готовностью выявлять и 
оказывать адресную помощь 
обучающимся, в том числе с 

навыков и получения 
опыта 

 особыми образовательными  

 потребностями.  

ОПК-6. Способен ОПК 6.1. Знает: Этап формирования 
использовать 
психолого- 

- законы развития личности 
и проявления 

знаний 

педагогические личностных свойств;  

технологии в - психологические законы  

профессиональной периодизации и кризисов  

деятельности, развития;  

необходимые для - гендерные особенности  

индивидуализации развития личности;  

обучения, развития, - диагностические методики  

воспитания, в том выявления особых  

числе обучающихся с образовательных  



 

 особыми потребностей;  
образовательными - технологии 

потребностями индивидуализации 
 обучения, развития, 
 воспитания. 
 ОПК 6.2. Умеет: Этап формирования 

 - использовать знания об 
особенностях возрастного и 

умений  

 гендерного развития   

 обучающихся для   

 планирования учебно-   

 воспитательной работы;   

 - применять психолого-   

 педагогические технологии   

 индивидуализации   

 обучения, развития,   

 воспитания.   

 ОПК 6.3. Владеет: Этап формирования 

 - готовностью выстраивать 
личную траекторию 
развития обучающегося на 

навыков 

опыта 
и получения 

 основе принципов   

 детерминизма, системности   

 и развития, а их обучения и   

 воспитания на основе   

 принципов   

 природосообразности,   

 культуросообразности,   

 непрерывности и   

 целостности   

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и 

шкалы оценивания 

ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретически 

й блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно   и  логически 

стройно  его   излагает, 

тесно увязывает   с 

задачами    и   будущей 

деятельностью,     не 

затрудняется с   ответом 

при  видоизменении 

задания,         умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 



 

   баллов; 
2) обучающийся 

твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной 

материал, но не знает 

отдельных  деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

От 0 до 10 баллов 

ОПК-3, Этап 
формирования 

умений. 

Аналитическо 1) свободно 

ОПК-6 е задание (задачи, справляется с задачами и 
 ситуационные практическими 
 задания, кейсы, заданиями, правильно 
 проблемные обосновывает принятые 
 ситуации и т.д.) решения, задание 
  выполнено верно, даны 
 Практическое ясные аналитические 
 применение выводы к решению 
 теоретических задания, подкрепленные 
 положений теорией - 9-10 баллов; 

 применительно к 
профессиональным 

2) владеет 
необходимыми умениями 

 задачам, обоснование и навыками при 
 принятых решений выполнении практических 
  заданий, задание 
  выполнено верно, 
  отмечается хорошее 
  развитие аргумента, 
  однако отмечены 



 

ОПК-3, 

ОПК-6 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения  в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические 

задания,  задачи 

выполняет с большими 

затруднениями   или 

задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 
 

От 0 до 10 баллов 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
 

Вопросы теоретического блока: 

 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 

знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и 

естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной 

психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы 

исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный 

период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления 

развития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы 

построения социально-психологического исследования. 



 

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и 

критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально- 

психологического исследования. 

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 

9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 

12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии. 

13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной 

психологии. 

16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития 

личности. 

18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации. 

19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная 

регуляция социального поведения. 

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 

установок. 

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

22. Проблема малой группы в социальной психологии. 

23. Малая группа как социально-психологическое образование. 

24. Основные направления изучения малых групп в психологии. 

25. Динамические процессы в малой группе. 

26. Метод фокус – группы. 

27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми. 

28. Психология общения: основные направления исследований 

29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия. 

30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 

31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о 

человеке. 

32. Механизмы межличностного восприятия 

33. Проблема социального интеллекта. 

34. Психология воздействия как область социальной психологии. 

35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 

36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы. 

37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально- 

психологические вопросы изучения общественного мнения. 

38. Межличностные отношения, их виды, динамика, механизмы формирования и 

развития. 

39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 

41. Социально-психологические характеристики больших групп. 

42. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности. 

44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения. 

45. Психология чрезвычайных ситуаций. 

46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 



 

47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы. 

48. Психология моды 

49. Психология религии 

50. Психология слухов и сплетен 

51. Психология массовой коммуникации 
52. Психология рекламы 

53. Психология политических партий и массовых движений 

54. Массовые психические состояния и проявления 

55. Психология общественных движений 

56. Психология имиджа 

57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

58. Типы конфликтных личностей. 

59. Правила бесконфликтного общения. 

60. Понятие референтной группы и группы членства. 

61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 

63. Общественное мнение, его формирование. 

64. Психология массовой коммуникации. 

 

Аналитическое задание (примерный перечень) (задачи, ситуационные задания, 

кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 

Кейс-задание по психология межличностного общения №1 
 

Ситуация 1 

Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю 

одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 

 

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 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Кейс-задание по психология межличностного общения №2 
 

Ситуация 1 

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 2 

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 3 

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 4 

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 5 

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 6 



 

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 7 

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 8 

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‖. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 9 

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 10 

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? 

 

Тесты 
(примерный вариант) 

 

Тест «Социальная психология» (60 вопросов) 

 

 

Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний, 
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Раздел 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно- 

психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 

общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 



 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 

(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 
(??)Вопрос   о статусе социальной   психологии в   настоящее время решен 

следующим образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов 

социального взаимодействия 

(?)анализ влияния   организации на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция 

«психология масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое 

произведением «Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения 

объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 



 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 

сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 

возникновения и развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально- 

психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 

(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического качества, 

называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 
(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании 

искусственной ситуации для изучения интересующего явления, является 

(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 

(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии 

являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

19(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 

(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и 

систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов 

опрашиваемого 



 

(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых 

группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 

2. Раздел. 

 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 

(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы 

социальных связей и отношений за счет активной деятельности, активного включения в 

социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею 

новыми социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 

взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 

правильных ответа): 

(?)уровень конформизма 

(!)независимость и самостоятельность 

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(!)инициативность, уверенность 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет два 

типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 

(?)качества, позволяющие личности занимать определѐнное положение среди 

людей  

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, 

интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/


 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека 

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 

человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным 

интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своѐ место в обществе, реализовать себя в 

общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своѐ начало 

(!)в детстве 

(?)врожденно 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом 

себе  

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, 

положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 



 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности 

и интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное еѐ прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная ситуация 

(?)социальная перцепция 

 

3. Раздел 

 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения 

одностороннего порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 

(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 

средств, включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 

этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и 

понять его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, 

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным 

образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния   организации   на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(??)Опосредованное общение 



 

(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 

расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)жесты 
(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(!)мимика. 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на 

мнения и поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 

внутренних диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием 

окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, 

человека события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 
внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или 

действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения – 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего направлено на 

обнаружение у объекта определенных качеств 



 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, 

зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие 

каждому еѐ представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение 

(?)внимательное молчание 

(!)перефразирование 

(?)минимализация ответов 

(!)отражение чувств 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(!)темп речи 

(!)громкость речи 

(!)тембр речи 

(?)количество пауз 

(!)интонация 

(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)походку 

(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(!)жесты 

(?)наклоны тела 

(!)мимику 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 
(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 



 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

4. Раздел 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 

эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила название 

исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет 

близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к 

которым они принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 



 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 

организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 

индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения 

обстоятельств и условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других 

людей: 

(!)облегчает действие индивида и способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания 

его деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 

(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно 

быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно 

избегать людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с 

ними 

(??)Что включает в себя социальная поддержка: 

(!)эмоциональную поддержку 

(!)оценочную поддержку 

(!)информационную поддержку 

(!) инструментальную поддержку 

(?)креативную поддержку 

(??)Дружба - это: 

(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 
доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8


 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через - 

(!)зрительный контакт 

(!)прикосновение 

(!)открытая поза 

(!)самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Распад межличностных отношений включает в себя следующие стадии: 

(!)дифференциация 

(!)ограничение 

(!)стагнация 

(!)избегание 

(!)прекращение 

(?)сближение 

(??)Виды агрессии – 

(!)физическая 

(!)вербальная 

(?)лояльная 

(!)прямая 

(!)косвенная 

(!)внешняя 

(!)аутоагресси 

(!)инструментальная 

(!)защитная 

(!)фрустрационнаяа 

(!)аффективная 

(!)умышленная 

(!)импульсивная 

(??)Асоциальность – 

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе, общественной морали. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе, общественной морали. 

 

5. Раздел 

 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 

антипатиях называются: 

(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности, это: 

(?)ассоциация 

(!)коллектив 

(?)корпорация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 

занимающего данную позицию — это: 

(?)статус 

(!)социальная роль 

(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель 

конформности в 1951 году: 

(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 

(?)Т. Ньюкома 

(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 

(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 

(!)Ч. Кули 

(??)Группа,   не   имеющая   юридически   фиксированного   статуса, добровольно 

объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением 

являются: 

(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 

(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных   психологических качеств, личностных черт, 

благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 

«благодать»): 

(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 

(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 

характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой является 

совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих эффективной 

групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 



 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие 

особенности как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и 

устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 

(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной 

группы, в отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

Дж. Морено. 

К. Левин. 

С. Сигеле. 

Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 

(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 

Выберите правильный вариант ответа: 

(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

6.Раздел. 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 



 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 

дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка 

информации, это: 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 

(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 

(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 

циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 

социально-психологической нестабильности – это 

(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших 

масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 

существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 

(!)паника 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и 

имущественных настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и 

духовная деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной 

толпы:  

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность 

(?)иррациональность и слабая структурированность 

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , 

слабая структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, 

моральных и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной 

психологии: 



 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей 

и других групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы: 

(!)анонимность 

(!)психическое заражение 

(?)однородность 

(?)композиция 

(?)внушаемость 

(?)подражание 

(!)безответственность 

(!)повышенная эмоциональность 

(??)Слух как элемент массового общения: 
(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Психологические последствия культурного шока (в условиях миграции): 

(?)чувство отвращения 

(!)приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества 

(?)сбой в ролях идентификации 

(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 

(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(!)общение 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не 

относят: 

(?)физиологические условия ( алкоголь, наркотики) 

(!)исторические 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения 

надежд) 

(!)материальные 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления 

агрессии) 

(!)географические 

провокационные действия ( властей или их отдельных представителей) 



 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 

(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 

сплоченность группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 

(!)сигнальная 

(?)витальная 

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта 

потенциального действия. 

(?)авральная 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

«эффект середины» 

(!)«эффект бумеранга» 

«эффект убегающей строки» 

(!)«эффект края» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 

(?)порицание 

(!)религия 

(?)индифферентность 

(!)манипуляция 

 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 
 

Календарный план и график изучения дисциплины 

№ 

учебной 
недели 

Изучение 

теоретического материала 

Выполнение 

практического задания 

Рубежный 

контроль 

Модуль 1. Дифференциальная психология (5 семестр) 

1-4 
Раздел 1 Введение в 

социальную психологию 

 

ПЗ к разделу 1 (реферат) 
Контрольная 

работа к разделу 
1. 

5-8 
Раздел 2 Социальная 

психология личности 

 

ПЗ к разделу 2 (реферат) 
Контрольная 

работа к разделу 
2 

9-12 Раздел 3 Социальная 

психология общения и 
влияния. 

 

ПЗ к разделу 3 (реферат) 
Контрольная 

работа к разделу 
.3 

13-16 Раздел 4 Социальная 

психология 

межличностных 
отношений. 

 
ПЗ к разделу 4 (реферат) 

Контрольная 

работа к разделу 

4 

19-22 Раздел 5 Социальная ПЗ к разделу 5 (реферат) Контрольная 



 

 психология групп.  работа к разделу 
5 

23-26 Раздел 6 Социальная 

психология общностей. 

 

ПЗ к разделу 6 (реферат) 

Контрольная 

работа к разделу 

6 

27-28 Промежуточная аттестация по дисциплине – ЭКЗАМЕН 
 
 

Контроль освоения учебного курса 

Контроль освоения учебного курса осуществляется на основании текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой РГСУ. 

Основными контрольными точками при освоении дисциплины являются: 

Академи 

ческая 

активность 

Выпол 

нение 

практических 

заданий 

Рубе 

ж текущего 

контроля 

Промежу 

точная 

аттестация 

ИТОГ 

0-15 баллов 0-35 баллов 0-30 баллов 0-20 баллов 0-100 баллов 

Академическая активность включает в себя: 

 выступления на семинарах, 
 самостоятельное изучение содержания дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, 

 участие в предметном форуме, 

 соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий. 

Академическая активность оценивается преподавателем по итогам изучения 

дисциплины в конце семестра. 

Максимальное кол-во баллов по данной точке – 14. 

 самостоятельное изучение аннотированного учебно-тематического 

плана дисциплины. 

Необходимо ознакомится с файлом в данном разделе дисциплины. 

Время на изучение не ограничено. 

Баллы выставляются автоматически при открытии файла. 

Максимальное кол-во баллов по данной точке – 1. 

Выполнение практических заданий включает в себя выполнение всех 

практических заданий по дисциплине: 

При изучении дисциплины «Дифференциальная психология и психогенетика» 

предусмотрено выполнение практического задания. 

Практическое задание выполняется в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 

1-2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 



 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 степень отражения реферируемого текста; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов. 

Педагогический работник оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

Рубеж текущего контроля включает в себя выполнение рубежного контроля по 

всем разделам дисциплины: 

При изучении дисциплины «Социальная психология» предусмотрено выполнение 

рубежного контроля. 

Рубежный контроль выполняется в форме контрольной работы. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Контрольные работы могут быть как аудиторными, так и домашними, 

экзаменационными и текущими. Работы задают на дом чаще при заочной и 

дистанционной формах обучения. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Основными критериями оценки контрольной работы являются: 

 оригинальность, краткость и простота изложения ответа; 

 последовательность, логичность и аргументированность изложения ответа; 

 наличие существенных деталей, конкретизирующих ответ. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 30 баллов. 

Педагогический работник оценивает контрольную работу по стобалльной шкале 

оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. 

После изучения всех разделов курса необходимо пройти промежуточную 

аттестацию в форме двух экзаменов в соответствии с формой предусмотренной в рабочей 

программе дисциплины. 



 

Экзамен проводится в устной или письменной форме – оценка выставляется 

педагогическим работником по итогам проведения аттестации. 

Критерии оценки знаний по итогам промежуточной аттестации 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/незачтено для зачета и 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости   студентов   в Российском   государственном   социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил 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; 

7-8 – 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; 

5-6 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; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или   задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

Выведение итоговой оценки по дисциплине осуществляется на основе 100- 

балльно-рейтинговой системы. Итоговая рейтинговая оценка включает в себя 

результаты академической активности, выполнения практических заданий по всем 

разделам, рубежных контролей по всем разделам и итогового контрольного мероприятия. 

Максимальная сумма, которую можно набрать, успешно выполнив все контрольные 

точки, составляет 100 баллов. 

Для получения зачета студент должен набрать не менее 65 баллов. При этом 

текущая рейтинговая оценка должна быть не ниже 50 баллов, рейтинговая оценка за 

итоговое контрольное мероприятие должна быть не ниже 10 баллов. Для получения 

допуска к итоговому контрольному мероприятию необходимо набрать не менее 50% 

максимальной рейтинговой оценки за каждую контрольную точку 



 

В зачетную книжку студента и в зачетно-экзаменационную ведомость оценка 

выставляется в соответствии с нижеприведенной таблицей. 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература: 

1. Сарычев,    С. В. Социальная    психология :     учебное     пособие     для     вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/453571 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Чернова, Г. Р. Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455714 (дата обращения: 

23.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология : учебник / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2020. — 

439 с. — ISBN 978-5-406-07720-7. — URL: https://book.ru/book/933607 (дата 

обращения: 25.05.2020). — Текст : электронный. 

2. Самыгин, С.И. Социология и психология управления : учебное пособие / Самыгин 

С.И., Колесникова Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 254 с. — ISBN 978-5-406- 

07288-2. — URL: https://book.ru/book/932235 (дата обращения: 25.05.2020). — Текст 

: электронный. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/ 

 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455714
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 

литературе по различным дисциплинам. 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 «Социальная психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и 
 практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы  

 обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 
темой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

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


 

 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 лабораторной работе и 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 лабораторной работе / 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 лабораторной работы и учебного занятия 
семинарского типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 



 

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

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

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. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы 

адрес 



 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 100% доступ 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ Доступ с любого 

компьютера в сети Университета 

на 276 журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из 

них 

российских журналов 5022. 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 100% 

доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 100% доступ 

База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 

Университета 

База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – 
Scopus: 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компьютера в 

сети Университета. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по 

истории, теории и практике 

российской государственности, 

русскому языку, а также 

мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ Доступ в 

электронном читальном зале 

Научной 

библиотеки Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/


 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ доступ к полной 

коллекции с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины «Социальная психология» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 
 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Социальная психология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

При изучении дисциплины используются следующие инновационные 

образовательные технологии: 

- апробация диагностических процедур; 

- деловые игры – метод имитации (подражания, изображения) 

принятия решений студентами в искусственно созданных в учебном 

процессе ситуациях, осуществляемых по заданным правилам группой людей 

в диалоговом режиме; 

- составление баз данных диагностических процедур, 

упражнений и игр; 

- составление электронных библиотек диагностических 

процедур, упражнений и игр; 

- тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора 

(самостоятельная работа студентов) (итоговые тестовые задания по курсу). 

В рамках дисциплины «Социальная психология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

арттерапевтических технологиях с последующим применением в профессиональной сфере 

(социальной, образовательной, творческой). 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование теоретических знаний о сущности арттерапии, истории ее 

развития применения арттерапевтических технологий в социальной, образовательной сфере 

и социокультурной сфере; 

2. Формирование знаний об основных принципах, формах и видах арттерапии; 

3. Овладение технологиями арттерапии; 

4. Развитие способности использовать арттерапевтические технологии для решения 

различных профессиональных задач. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования-программы специалитета 

Дисциплина «Арттерапевтические технологии в образовании» реализуется в вариативной 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

заочной формы обучения. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Основы управления развитием детского коллектива» 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-6, ОПК-8 в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 

по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 
Категория 

компетен-

ций 

Код 

компете
н ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психолого- 

педагогичес

кие 

технологии 

в 

профессион

ально й 

деятельност

и 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 

ОПК 6.1. Знает: 
- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; 
- психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

- гендерные особенности 

развития личности; 

- диагностические 

методики выявления 

особых образовательных 

потребностей; 

- технологии 

Знает: 
- законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств; 

- психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

- гендерные 

особенности развития 

личности; 

- диагностические 
методики 

выявления особых 
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индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

образовательных 

потребностей; 

- технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 
Умеет: 
- использовать 

знания об 

особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно- 

воспитательной работы; 

- применять 
психолого- 
педагогические 
технологии 
индивидуализаци
и обучения, 
развития, 
воспитания. 
Владеет: 
- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов 

детерминизма, 

системности и развития, 

а их 

обучения и 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 
культуросообразности, 
непрерывности и 
целостности 

 

 

 особыми 
образовательны

ми 

потребностями 

ОПК 6.2. Умеет: 
- использовать знания об 

особенностях возрастного 

и гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно- 

воспитательной работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 
ОПК 6.3. Владеет: 
- готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов 

детерминизма, 

системности и развития, а 

их обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 
культуросообразности, 

непрерывности и 
целостности 

Научные 

основы 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю 

деятельность 

на основе 

специальных 

научных 

знаний 

ИОПК 8.1 Знает: 
- методологию и 

методы психолого- 

педагогического 

исследования. 

Знает: 
- методологию и методы 

психолого- 

педагогического 
исследования. 
Умеет: 
- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и 

внедрение передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

деятельности. 
Владеет: 

ОПК 8.2 Умеет: 
- осуществлять 

анализ и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 

передового 

педагогического опыта в 

профессиональной 

деятельности. 
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ОПК 8.3. Владеет: 
- готовностью к научно- 

исследовательской 

деятельности 

готовностью к научно- 
исследовательской 
деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой по заочной форме обучения – в 1,2 

семестрах по заочной форме обучения, в 4 семестре – по заочной с ДОТ форме, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет во 2 семестре для заочной формы, в 4 

семестре – для заочной с ДОТ формы обучения. 

. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
8 

 
16 

  

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия -     

Иная контактная работа 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72   

 

Заочная с ДОТ форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
24 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия - -    

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84    
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Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

   

 

2.2. Учебно-тематический дисциплины 

 
Заочной формы обучения 

 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 1 

Раздел 1.Введение. 

Сущность и содержание 

арттерапии. История 

развития. Виды и формы 

арттерапии. 
Музыкотерапия 

 

 
36 

 

 
28 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 - 4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 2 

Раздел 2 Имаготерапия 

Изотерапия 
34 26 8 2 2 0 4 

Раздел 3 Танцтерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

 
34 

 
26 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 - 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 80 24 6 6 

 
12 

 

Заочной с ДОТ 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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 1 

Раздел 1.Введение. 

Сущность и содержание 

арттерапии. История 

развития. Виды и формы 

арттерапии. 

Музыкотерапия 

 

 
36 

 

 
28 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
4 

Раздел 2 Имаготерапия 

Изотерапия 
36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 3 Танцтерапия. 36 28 8 2 2 0 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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Фототерапия и 

видеотерапия 

       

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 84 24 6 6 

 
12 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

Раздел 1. 
Введение. 

Сущность и 

содержание 

арттерапии. 

История развития. 

Виды и формы 

арттерапии. 

Музыкотерапия 

 

 

 
28 

 

 

 
12 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Общий объем по 

семестру, часов 
28 12 

 
14 

 
2 

 

Семестр 2 
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Раздел 2 
Имаготерапия 

Изотерапия 

 

 
26 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

 

 

 
Устный опрос 

Раздел 3 

Танцтерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

 

 
26 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

 

 

 
Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
52 

 
24 

  
24 

  
4 

 

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

 
80 

 
36 

  
38 

  
6 

 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 

 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 1 

Раздел 1. 
Введение. 

Сущность и 

содержание 

арттерапии. 

История развития. 
Виды и формы 

арттерапии. 

Музыкотерапия 

 

 

 
28 

 

 

 
12 

 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 
реферат 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

Раздел 2 
Имаготерапия 

Изотерапия 

 

 
28 

 

 
14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
12 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

 

 

 
Устный опрос 

Раздел 3 

Танцтерапия. 

Фототерапия и 

видеотерапия 

 

 
28 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
14 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

 

 

 
Устный опрос 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
56 

 
26 

  
26 

  
4 

 

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

 
84 

 
38 

  
40 

  
6 

 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Сущность и содержание арттерапии. История развития. 

Виды и формы арттерапии. Музыкотерапия. 

 

Цель: раскрыть цели, задачи, сущность и содержание арттерапии как науки, изучить 

теоретические основы и базовые понятия арттерапии, ее формы и виды, сферы применения; 

изучить теоретические основы и получить навыки арттерапевтического и педагогического 

воздействия через восприятие музыки (пение, игры на музыкальных инструментах) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Арттерапия как специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве. 

Основная цель арттерапии - гармонизации развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания. Задачи арттерапии. Основыне функции. 

История возникновения артерапии как метода и как науки.Древняя греция, Древний 

Китай, Древняя Индия. Средние века. Возврождение. Развитие данного направления в 17 – 

19 вв. Формирование и развитие арттерапии как науки в 20 столетии. 

Применение различных видов искусства в лечении различных болезней и коррекции 

различных нарушений и отклонений у человека. 

Артпедагогика. Подходы различных отечественных и зарубежных педагогов, 

психологов к использованию искусства как средства развития и коррекции имеющихся у 

детей нарушений. Связь арттерапии и артпедагогики с другими отраслями знаний 

Основные механизмы механизма психологического коррекционного воздействия, 

характерных для метода арттерапии: 1) искусство как способ в особой символической 

форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 

через переструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей субъекта; 

2) изменение действия «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение». 
Две формы арттерапии:   пассивная   и   активная.   Пассивная   форма   (клиент 

«потребляет» художественные произведения, созданные другими людьми: рассматривает 

картины, читает книги, прослушивает музыкальные произведения), активная (клиент сам 

создает продукты творчества: рисунки, скульптуры и т.д.) 

Понятие «музыкотерапия». Исторический экскурс использования музыки и 

движения в лечении и коррекции. Музыкотерапия в Древнем Китае и Индии. 

Древнекитайские подходы в диагностике и лечении музыкой. Идея целительного и 

коррекционно-развивающего воздействия музыки в учениях античных философов (Платон, 

Пифагор, Тинкторис). Развитие практики музыкотерапии в Средние века, ее взаимосвязь с 

теорией аффектов. 

Этетика Гегеля, значение логики и одухотворенности музыкального содержания. 

Научное осмысление механизма воздействия музыки на организм человека (конец 

XIX — начало XX в.). Интерес ученых к проблеме воздействия музыки на организм 

человека В России (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. 

Торханов, Г. П. Шипулин и др. Развитие мысли о благотворном влиянии музыки на 

различные системы организма человека. 
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Вторая половина XX в. Выделение музыкотерапии как самостоятельного 

направления в практике арттерапии в странах Европы и США. 

Музыкотерапия в России во второй половине XX – XXI вв. и ее роль в лечебной и 

коррекционной практике как в разных направлениях в медицине, психологии, специальной 

психологии. Эффективность применения терапии музыкой в профилактико-адаптационных 

и лечебных целях. 

Пpинцип дeйcтвия   мyзыкaльнoй   тepaпии.   Фopмы   и   мeтoды   мyзыкoтepaпии. 

Peцeптивнaя музыкатерапия. Aктивнaя музыкотерапия. Интeгpaциoннaя музыкотерапия. 
«Эффект Моцарта». Мyзыкoтepaпия для разных возрастных категорий. Перинатальная 

музыкотерапия. Специализация инструментов для музыкотерапии. Звуки природы. 

Коррекционная музыкотерапия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия, цели и задачи арттерапии; 
2. Применение разных видов искусства в лечении и коррекции на различных 

исторических этапах: 

- Античности 

- В средние века 

- В эпоху Возрождения 

- В эпоху нового времени 

- На современном этапе 

3. Артпедагогика: сущность и содержание понятия 

4. Взгляды, подходы различных отечественных и зарубежных педагогов, психологов 

на использование искусства как средства развития детей и коррекции имеющихся у них 

нарушений 

5. Связь арттерапии и артпедагогики с другими областями знаний 

6. Психолого-педагогические особенности детей с проблемами в развитии 

7.Использования музыки в лечении и коррекции человека. 

8. Идея целительного и коррекционно-развивающего воздействия музыки в учениях 

античных философов 

9. Музыкотерапия в Древней Греции 

10. Музыкотерапия в Древнем Китае и Индии. Древнекитайские подходы в 

диагностике и лечении музыкой. 

11. Развитие практики музыкотерапии в Средние века 

12. Теория аффектов и ее связи с музыкальным воспитанием и музыкальной 

терапией 

13. Научное осмысление воздействия музыки на организм человека (конец XIX — 

начало XX в.) в практике зарубежной медицины, педагогики и психологии; 

14. Выделение музыкотерапии как самостоятельного направления в практике 

арттерапии в странах Европы и США. 

15. Изучение проблемы воздействия музыки на организм человека В России; 

16. Музыкотерапия в России во второй половине XX – XXI вв. и ее роль в лечебной 

и коррекционной практике. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

 

1. Формирование представлений об арттерапии в Древней Греции 

2. Арттерапевтические возможности искусства 

3. Формирование представлений об арттерапии в Древнем китае и Древней Индии 
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4. Виды арттерапии и их терапевтическое и коррекционное воздействие 

5. Арттерапия в системе коррекционной педагогики 

6. Арттерапия в коррекции и развитии речевых нарушений 

7. Арттерапия в работе с детьми с расстройством аутистического спектра 

8. Арттерапия в работе с детьми с задержкой психического развития 
9. Арттерапия в работе с детьми с нарушениеями опорно-двигательной системы 

10. Арттерапия в коррекционной работе с детьми с психическими расстройствами 

11.Музыка как средство арттерапии Древней Индии и Китае 

12. Идеи целительного и коррекционно-развивающего воздействия музыки эпоху 

Античности 

13. Идеи целительного и коррекционно-развивающего воздействия музыки на 

человека в эпоху Средневековья 

14. Особенности музыкотерапии для пожилых людей 

15. Особенности музыкотерапии для взрослых 

16. Особенности музыкотерапии для школьников 

17. Особенности музыкотерапии для дошкольников 

18. Шведская школа музыкотерапии. 

19. Американская школа музыкотерапии 

20. Немецкая школа музыкотерапии 

21. Швейцарская школа музыкотерапии 

22. Русская школа музыкотерапии 

23. Музыкотерапия как научная область в современной науке и образовании 

24. Музыкально-ритмическое воспитание и его роль в лечении и коррекции детей и 

взрослых 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Имаготерапия. Изотерапия. 

 

Цель: изучить теоретические основы имаготерапии и раскрыть ее 

арттерапевтические возможности; изучить теоретические основы и получить навыки 

педагогического воздействия через изобразительное искусство: рисование, лепка, 

декоративно-прикладное искусство. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Имаготерапия как разновидность психотерапии, главным средством которого 

является развитие и обогащение личности пациента путѐм активизации его творческой 

активности. Технические приѐмы имаготерапии: пересказ прозаического литературного 

произведения, пересказ и драматизация народной сказки, театрализация рассказа, участие 

пациента в воспроизведении фрагментов драматических произведений, выступление в 

спектакл. Основоположник имаготерапии - И. Е. Вольперт. 

Театральная терапия. Театр как мощное средство развития, образования и 

воспитания личности человека. Театральная арттерапия – один психологической работы, 

использующий возможности искусства театра для достижения положительных изменений в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека. 

Исторические предпосылки понимания театра как средства терапевтического 

воздействия на человека. Элементы театральной терапии в древних ритуалах как 

возможность укрепить веру и взаимоотношения, переосмыслить тему добра и зла, 

используя символы и образы, влияющие как на отдельного человека, так и на целые 

группы людей. Теория катарсиса Аристотеля. 
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Способность человека не только воспринимать, но и создавать то, что в 

действительности не существует как основа понимания театральной арт-терапии . 

Проработкой отдельных состояний в театральном искусстве и ее направленность на 

коррекцию отдельных черт личности человека, сопряженных с нежелательными для 

социума явлениями - замкнутость, стеснительность, агрессивность. 

Виды и техники драматерапии. Драматерапия и психодрама. Драматерапия 

(драматизация) и сферы ее применения: межличностные и внутриличностные проблемы, 

семейная и детско-родительская терапия, развитие креативности, психосоматические 

расстройства. Психодрама как метод психотерапии, предложенный Якобом Морено. 

Драматическая импровизация как основа метода психодрамы. 

Средства драматерапии. Ролевые игры - средство, используемое как проекция 

будущих ситуаций и как способ моделирования определенных ситуаций. Реализуется через 

разыгрывание группой людей какой-либо ситуации, произошедших в жизни, возможность 

смены ролей и переведении определенного сценария на другого человека. Возможности 

ролевой игры исправить ошибки, которые были допущены ранее и изменить тот исход 

событий, который не устраивает человека. Актерский тренинг - актерская подготовка с 

использованием театрального опыта. Драматические этюды. Техника импровизации как 

один из лучших средств драматерапии, позволяющий оценить внутреннее состояние 

человека, узнать о том, что он чувствует, какие конфликты и ситуации окружают его в 

жизни. Несколько видов импровизации: запланированная, незапланированная и экспромт. 

Изотерапия в педагогике. История развития изотерапии. Принципы работы 

изотерапии. Мeтoды изотерапии. Пассивная и активная изотерапия. Групповая, парная и 

индивидуальная изотерапия. Особенности изотерапии для людей различного возраста. 

Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Имаготерапия как разновидность арттерапии 

2. Театральная арттерапия: сущность и содержание 

3. Исторические предпосылки понимания театра как средства терапевтического 

воздействия на человека 

4. Виды театральной терапии: драматерапия, психодрама 

5. Средства драматерапии 

6. Особенности имаготерапии для пожилых людей 

2. Особенности имаготерапии для взрослых 

3. Особенности имаготерапии для школьников 

4. Особенности имаготерапии для дошкольников 

5. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ 

6. Упражнения изотерапии: монотипия, пластилиновая композиция, рисование 
историй и др. 

7. Методики изотерапии: «каракули», рисование пальцами, рисование историй, 

сюжетные и предметные рисунки. 

8. Упражнение «изобразим радость». 

9. Упражнение «рисование музыки». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Влияние театральной арттерапии на личность человека 

2. Драматерапия и технологии ее реализации 



15 
 

3. Психодрама как эффективный метод драматерапии 

4. Возможности драматерапии в обучении и воспитании детей с ОВЗ 

5. Методы театральной арттерапии 

6. Исторические предпосылки формирования театральной арттерапии 

7. Применение тетральной арттерапии в коррекции психосоматических нарушений у 

детей 

8. Драматерапия как технология социальной реабилитации детей-инвалидов 

9. Роль театральной арттерапии в преодолении коммуникативных проблем у детей 

10. Театральная арттерапия в преодолении эмоционального стресса 

11. Театротерапия в педагогике. 

12. Куклотерапия в педагогике. 

13. Сказкотерапия в педагогике. 

14. Образно-ролевая драмотерапия. 

15. Психодрама. 

16. Технология «кинопробы». 

17. Особенности изотерапии для пожилых людей. 

18. Особенности изотерапии для взрослых. 

19. Особенности изотерапии для школьников. 

20. Особенности изотерапии для дошкольников. 

21. Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – круглый стол 

 

РАЗДЕЛ 2. Танцтерапия. Фототерапия и видеотерапия 

 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки арттерапевтического и 

педагогического воздействия посредством движения под музыку (танец, пластику, 

ритмику); изучить теоретические основы фото- и видеотерапии, освоить ее средства и 

приемы через создание и творческую обработку видео и фотографий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «танцтерапия», ее сущность и содержание. 

Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии. 

Мeтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как 

педагогической технологии. 

Сферы применения танцевальной терапии. Варианты классификации танцевально- 

двигатеьной терапии. Ключeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для дeтeй. 

Taнцeтepaпия для пoжилых. 

Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения танцетерапии. 

Фототерапия\видеотерапия в  педагогике. История  развития 

фототерапии\видеотерапии. Принципы работы фототерапии\видеотерапии. Мeтoды 

фототерапии\видеотерапии. Пассивная и активная фототерапия\видеотерапия. Групповая, 

парная и индивидуальная  фототерапия\видеотерапия. Особенности 

фототерапия\видеотерапии для людей различного возраста. Особенности 

фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Танцтерапия: сущность и содержание понятия 
2. Функции танца на различных этапах истории человечества 
3. Технологии танцтерапии 

4. Танцтерапия в коррекционной педагогике 
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5. Упражнения фототерапии\видеотерапии: репортажная съѐмка, 

6. Упражнения фототерапии\видеотерапии: постановочная съѐмка, автопортрет. 

7. Упражнение фототерапии: съѐмка пейзажа. 

8. Упражнения фототерапии: обработка фотографий в редакторе компьютерной 

графики, создание фотоколлажа и др. 

9. Упражнение видеотерапии: видеомонтаж. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: доклад 
 

Перечень тем докладов к разделу 3: 
 

1. Неструктурированный танец. 

2. Структурированный танец. 

3. Индивидуальная танцетерапия. 

4. Парная танцетерапия. 
5. Групповая танцетерапия. 

6. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 

7. Особенности танцетерапии для взрослых. 

8. Особенности танцетерапии для школьников. 

9. Особенности танцетерапии для дошкольников. 

10. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

11. Особенности фототерапии\видеотерапии для пожилых людей. 

12. Особенности фототерапии\видеотерапии для взрослых. 

13. Особенности фототерапии\видеотерапии для школьников. 

14. Особенности фототерапии\видеотерапии для дошкольников. 

15. Особенности фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

форма рубежного контроля – аналитическое задание (круглый стол) 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 
Код 

компетенции 

 
 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

 

 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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ОПК-6. Способен использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1. Знает: 
- законы развития личности и 

проявления 

личностных свойств; 

- психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- гендерные особенности развития 

личности; 

- диагностические методики 
выявления особых образовательных 

потребностей; 

- технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 

Этап 
формирования 

знаний 

ОПК 6.2. Умеет: 
- использовать знания об 

особенностях возрастного и 

гендерного развития обучающихся 

для планирования учебно- 

воспитательной работы; 
- применять психолого- 
педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 
развития, воспитания. 

Этап 
формирования 

умений 

ОПК 6.3. Владеет: 
- готовностью выстраивать личную 

траекторию развития обучающегося 

на основе принципов детерминизма, 

системности и развития, а их 

обучения и воспитания на основе 

принципов природосообразности, 

культуросообразности, 
непрерывности и целостности 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-8 

ОПК-6. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 
Способен использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

ИОПК 8.1 Знает: 
- методологию и методы психолого- 

педагогического 

исследования. 

Этап 
формирования 

знаний 

ОПК 8.2 Умеет: 
- осуществлять анализ и обобщение 

передового педагогического опыта; 

- осуществлять адаптацию и 

внедрение передового 

педагогического опыта в 

профессиональной деятельности. 

Этап 
формирования 

умений 

ОПК 6.1. Знает: 
- законы развития личности и 

проявления 

личностных свойств; 
- психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- гендерные особенности развития 

личности; 

- диагностические методики 

выявления особых образовательных 

потребностей; 

- технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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 особыми 
образовательными 

потребностями 

  

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-6, ОПК-8 Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-6, ОПК-8 Этап 
формирования 

Аналитическое 
задание (задачи, 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 

 умений. ситуационные заданиями, правильно 
  задания, проблемные обосновывает принятые 
  ситуации ) решения, задание 
   выполнено верно, даны 
  Практическое ясные аналитические 
  применение выводы к решению 

  теоретических 
положений 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 
  применительно к 2) владеет необходимыми 
  профессиональным умениями и навыками при 
  задачам, обоснование выполнении практических 
  принятых решений заданий, задание 
   выполнено верно, 
   отмечается хорошее 
   развитие аргумента, 
   однако отмечены 
   погрешности в ответе, 
   скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, 

ОПК-6, ОПК-8 Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 

  
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 
   заключений по решению 
   задания, сделаны 

   неверные выводы по 
решению задания - 0-4 

   баллов 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Теоретический блок 

1. Основные понятия, цели и задачи арттерапии; 
2. Применение разных видов искусства в лечении и коррекции на различных 

исторических этапах: 

3. Артпедагогика: сущность и содержание понятия 

1. Понятие «музыкотерапия». Сущность и содержание. 

2. Иcтopия paзвития музыкотерапии 

3. Пpинцип дeйcтвия мyзыкaльнoй тepaпии. 

4. Фopмы и мeтoды мyзыкoтepaпии. 

5. Мyзыкoтepaпия для разных возрастных категорий. 

6. Коррекционная музыкотерапия. 

7. Музыкотерапия в Др. Греции 

8. Развитие музыкотерапии как педагогической технологии в странах Европы. 

9. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 

10. Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. 

11. Основные цели танцетерапии. 

12. Мeтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике. 

13. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии. 

14. Сферы применения танцевальной терапии. 

15. Имаготерапия в педагогике. 

16. История развития имаготерапии. 

17. Мeтoды имaгoтepaпии. 

18. Teaтpoтepaпия. 

19. Кyклoтepaпия. 

20. Cкaзкoтepaпия. 

21. Ролевые игры. 

22. Этaпы имaгoтepaпии. 

23. Особенности имаготерапии для людей различного возраста. 

24. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

25. Театротерапия в педагогике. 

26. Куклотерапия в педагогике. 

27. Сказкотерапия в педагогике. 

28. Образно-ролевая драмотерапия.Психодрама. 

29. Технология «кинопробы». 

30. Особенности имаготерапии для различных возрастных групп 

31. Особенности имаготерапии для взрослых. 

32. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

 
 

Аналитическое задание: 

 

1. Разработать план урока для детей младшего дошкольного возраста с 

использованием звуков природы в арттерапевтических целях 

2. Перечислить физиологические эффекты музыкотерапии струнными 

инструментами. 

3. Разработать последовательность ТДТ-упражнений на 15 мин. для лиц с ОВЗ 

(колясочники). 

4. Разработать план урока для взрослых с применением групповой танцетерапия 

для повышения эффективности командной работы. 

5. Разработать план урока для взрослых с применением групповой театротерапии 

для повышения эффективности командной работы. 

6. Создать парную ролевую игру для урока музыки (возраст – младшие школьники) 
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7. Разработать аудиторное занятие для подростков с применением технологии 

«кинопробы» с целью профилактики проблемы «боязни сцены» 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 
 

5.1.1. Основная литература 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для   вузов /   А. С. Обухов   [и   др.] ;   под   общей   редакцией 

А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450253 (дата обращения: 15.05.2020) 

2. Кривцун, О. А. Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450639 (дата обращения: 15.05.2020). 

3. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453664 (дата обращения: 15.05.2020). 

4. Павлов, А.В. Расскажите вашим детям: сто двадцать три опыта о культовом 

кинематографе / А.В. Павлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2020. – 584 с. – (Исследования культуры). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577203 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7598-2104-5. – 

5. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08179-4. —   Текст   :   электронный   //   ЭБС   Юрайт   [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/452444 (дата обращения: 15.05.2020) 

https://urait.ru/bcode/450253
https://urait.ru/bcode/450639
https://urait.ru/bcode/453664
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577203
https://urait.ru/bcode/452444
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6. Торопова, А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования : 

учебник для среднего профессионального образования / А. В. Торопова. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11903-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/457199 (дата обращения: 15.05.2020) 
 

5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Слуцкая, Л. Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта 

московской   консерватории :   учебное    пособие /    Л. Е. Слуцкая ;    под    редакцией 

Г. М. Цыпина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 109 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-08969-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455898 (дата обращения: 05.05.2021). 
2. Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования : учебник / Е.В. Штифанова, 

А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2018. - 234 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 200 - 208 - ISBN 978-5-7408-0238-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

https://urait.ru/bcode/457199
https://urait.ru/bcode/455898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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"Scopus" 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Арттерапевтические технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://biblioclub.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 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 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа. 
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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

5.4.1 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 100% 

доступ 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 5022. 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 100% 

доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 100% 

доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 100% 

доступ 

База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 

https://www.prlib.ru/ Доступ в 

электронном читальном зале 

Научной 

библиотеки Университета. 

 образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 100% 
доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Арттерапевтические технологии в образовании» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Арттерапевтические технологии в образовании» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Арттерапевтические технологии в образовании» 

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 «Арттерапевтические технологии в образовании» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Арттерапевтические технологии в образовании» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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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 «Арттерапевтические технологии в образовании» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности синдрома «психического выгорания» с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование у них навыков практической работы 

(диагностической и коррекционно-профилактической) в логике их применения к протеканию 

феномена выгорания, оптимизация будущей профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление их профессионального здоровья, психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

 

1. Обеспечение усвоения студентами знаний о структуре, содержании, механизмах 

формирования феномена психического выгорания, специфике его проявления и 

возможностях профилактики у сотрудников организации; 
 

2. Обучение приемам превентивной психодиагностики психического выгорания и 

формирование умения разрабатывать и применять на практике технологии индивидуального 

и группового консультирования сотрудников организации, позволяющие предупредить, либо 

остановить развитие выгорания, сохранив трудоспособность, личностный и 

профессиональный потенциал субъектов образовательного процесса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Дисциплина «Психология личности и группы» реализуется в факультативной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки44.04.02 «Психолого- 

педагогическое образование»/ «Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор» 

заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Психология личности и группы» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», 

«Педагогика», «Основы информационной культуры педагога». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогическая практика», 

«Преддипломная практика». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, ОПК-6, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование»/ «Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор» . 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

 

Код 

компетен

ции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 
Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК3.1Знать: 

способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

Знать: способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

Уметь: 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся 

Владеть: приемами 

и техниками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

ИОПК3.2Уметь: 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся 

ИОПК3.3 Владеть: 

приемами и техниками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-6 
Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК6.1 Знать: 

психолого- 

педагогические 

технологии 

Знать: психолого- 

педагогические 

технологии 

Уметь: 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

Владеть: 

ИОПК6.2 Уметь: 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 
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   ИОПК6.3Владеть: 

психолого- 

педагогическими 

технологиями, для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

психолого- 

педагогическими 

технологиями, для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой по заочной форме - в 3,4 семестрах, по 

заочной форе с применением ДОТ – в 4 семестре, составляет 3 зачетные единицы. По 

дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

 
24 

 
8 

 
16 

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4 

Практические занятия 6 2 4 

Лабораторные занятия 0 0  

Иная контактная работа 0 4 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72 

 

Заочная форма обучения ДОТ 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
24 24 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа 12 12 
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84 

Контроль промежуточной аттестации (час)   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 3 

Раздел 1. Личность 36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 0 4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 4 

Раздел 2. Психология 

личности как раздел 

психологии 

 
34 

 
26 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Раздел 3. Психология 

групп 
34 26 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

Заочной формы обучения ДОТ 
 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 В
се

г
о

 

т
о

я
т
е 

л
ь

н
а
я

 

р
а
б

о
т
 

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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 4 

Раздел 1. Личность 36 28 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Психология 

личности как раздел 

психологии 

 
36 

 
28 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Раздел 3. Психология 

групп 
36 28 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 108 84 24 6 6 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

 

 
Раздел 1 

Личность 

 

 
28 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
16 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Контрольная 

работа 

 

Общий объем по 

семестру, часов 
28 10 

 
16 

 
2 

 

Семестр 4 
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Раздел 2 

Психология 

личности как 

раздел 

психологии 

 

 
26 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
14 

 

 

 

реферат 

 

 
2 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 3 

Психология групп 

 

 
26 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
14 

 

 

 
эссе 

 

 
2 

Контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру, часов 
52 20 

 
28 

 
4 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
80 30 

 
44 

 
6 

 

 

Заочной формы обучения ДОТ 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч

ас
 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

 
Раздел 1 

Личность 

 

 
28 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
16 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 2 

Психология 

личности как 

раздел 

психологии 

 

 
28 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
16 

 

 

 

реферат 

 

 
2 

Контрольная 

работа 

 

Раздел 3 

Психология групп 

 

 
28 

 

 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
16 

 

 

 
эссе 

 

 
2 

Контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру, часов 
84 30 

 

48 
 

6 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ. 
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Тема 1.1. Понятие «личность» в психологии. 

Цель – познакомиться с понятием «личность» в психологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: личность; понимание личности в 

общественных науках; понимание личности в философских концепциях; понимание 

личности в психологических концепциях; пять аспектов проблемы многообразия подходов к 

пониманию личности; биогенетическая ориентация; социогенетическая ориентация; 

социализация; персоногенетическая ориентация; общая психология личности; два фактора 

детерминации развития личности; индивид-личность-индивидуальность; три фазы 

становления человека как личности; адаптация; индивидуализация; интеграция; базовая 

культура личности; культура самоопределения личности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 

4) два фактора детерминации развития личности 

5) индивид-личность-индивидуальность 

6) индивидуализация 

7) интеграция 

8) культура самоопределения личности 

9) личность 

10) общая психология личности 

11) персоногенетическая ориентация 

12) понимание личности в общественных науках 

13) понимание личности в психологических концепциях 

14) понимание личности в философских концепциях 

15) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

16) социализация 

17) социогенетическая ориентация 

18) три фазы становления человека как личности 

 

 

Тема 1.2. Структура и свойства личности. 

Цели: изучить структуру личности; изучить свойства личности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

структура личности; главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения 

ее жизнедеятельности; мировосприятие личности; опыт личности; рисунок тела личности; 

психологическая структура личности; подсознание; сознание; самосознание; социальная 

структура личности; способ реализации в деятельности социальных качеств; объективные 

социальные потребности личности; способности к творческой деятельности, знания, навыки; 

степень овладения культурными ценностями общества; нравственные нормы и принципы; 
 

свойства личности; социально-демографические данные; уголовно-правовые данные; 

медицинские данные; внешние или физические данные; жизненный путь или биография; 

образ жизни; поведение; направленность личности; способности; темперамент; характер. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1) внешние или физические данные 
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2) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

3) жизненный путь или биография 

4) медицинские данные 
5) мировосприятие личности 

6) направленность личности 

7) нравственные нормы и принципы 

8) образ жизни 

9) объективные социальные потребности личности 

10) опыт личности 

11) поведение 

12) подсознание 

13) психологическая структура личности 

14) рисунок тела личности 

15) самосознание 

16) свойства личности 

17) сознание 
18) социальная структура личности 

19) социально-демографические данные 

20) способ реализации в деятельности социальных качеств 

21) способности 

22) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

23) степень овладения культурными ценностями общества 

24) структура личности 

25) темперамент 

26) уголовно-правовые данные 

27) характер 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

При изучении   дисциплины «Психология   личности   и группы» предусмотрено 

выполнение практического задания. 
 

Практическое задание выполняется в форме реферата. 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 
 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 
 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1- 

2 с). 
 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
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Перечень тем рефератов по дисциплине «Психология личности»: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 

3) биогенетическая ориентация 
4) внешние или физические данные 

5) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6) два фактора детерминации развития личности 

7) жизненный путь или биография 

8) индивид-личность-индивидуальность 

9) индивидуализация 

10) интеграция 

11) культура самоопределения личности 

12) личность 

13) медицинские данные 

14) мировосприятие личности 

15) направленность личности 
16) нравственные нормы и принципы 

17) образ жизни 

18) общая психология личности 

19) объективные социальные потребности личности 

20) опыт личности 

21) персоногенетическая ориентация 

22) поведение 

23) подсознание 

24) понимание личности в общественных науках 

25) понимание личности в психологических концепциях 

26) понимание личности в философских концепциях 

27) психологическая структура личности 

28) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

29) рисунок тела личности 

30) самосознание 

31) свойства личности 

32) сознание 

33) социализация 

34) социальная структура личности 

35) социально-демографические данные 

36) социогенетическая ориентация 

37) способ реализации в деятельности социальных качеств 

38) способности 

39) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40) степень овладения культурными ценностями общества 

41) структура личности 

42) темперамент 

43) три фазы становления человека как личности 

44) уголовно-правовые данные 

45) характер 
 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
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 степень отражения реферируемого текста; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 35 баллов. 
 

Педагогический работник оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

При изучении дисциплины предусмотрено выполнение рубежного контроля. 

Рубежный контроль выполняется в форме контрольной работы. 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 
 

Контрольные работы могут быть как аудиторными, так и домашними, 

экзаменационными и текущими. 
 

Работы задают на дом чаще при заочной и дистанционной формах обучения. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 
 

Теоретические вопросы: 

1) адаптация 

2) базовая культура личности 
3) биогенетическая ориентация 

4) внешние или физические данные 
5) главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

6) два фактора детерминации развития личности 

7) жизненный путь или биография 

8) индивид-личность-индивидуальность 

9) индивидуализация 

10) интеграция 

11) культура самоопределения личности 
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12) личность 

13) медицинские данные 

14) мировосприятие личности 

15) направленность личности 
16) нравственные нормы и принципы 

17) образ жизни 

18) общая психология личности 

19) объективные социальные потребности личности 

20) опыт личности 

21) персоногенетическая ориентация 

22) поведение 

23) подсознание 

24) понимание личности в общественных науках 

25) понимание личности в психологических концепциях 

26) понимание личности в философских концепциях 

27) психологическая структура личности 

28) пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 
29) рисунок тела личности 

30) самосознание 

31) свойства личности 

32) сознание 

33) социализация 

34) социальная структура личности 

35) социально-демографические данные 

36) социогенетическая ориентация 

37) способ реализации в деятельности социальных качеств 

38) способности 

39) способности к творческой деятельности, знания, навыки 

40) степень овладения культурными ценностями общества 

41) структура личности 

42) темперамент 

43) три фазы становления человека как личности 

44) уголовно-правовые данные 

45) характер 
 

Аналитические задания: 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 
3) специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных особенностей 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и 

принципов личности 

10) специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 

11) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 

личности 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 

личности 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей дезинтеграции 

личности 
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14) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции 

личности 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 
индивидуализации личности 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 

17) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 

личности 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Основными критериями оценки контрольной работы являются: 

 оригинальность, краткость и простота изложения ответа; 

 последовательность, логичность и аргументированность изложения ответа; 

 наличие существенных деталей, конкретизирующих ответ. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине – 30 баллов. 

 

Педагогический работник оценивает контрольную работу по стобалльной шкале 

оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета рубежного 

контроля. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ КАК РАЗДЕЛ ПСИХОЛОГИИ. 
 

Тема 2.1. Психология личности. 

Цель – рассмотреть психологию личности как раздел психологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: психология личности; личность 

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

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

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

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

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго- 

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна); гуманистическая психология 

(гуманистическая    теория    личности     А. Маслоу;     человеко-центрированный     подход 

К. Роджерса); экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%2C_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%2C_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81%2C_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
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американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле); когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии 

личности (теория личностных конструктов Дж. Келли; социально-когнитивная теория 

личности А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера); 

бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера); 

диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория личности 

Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла); психопатология личности 

(теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; теория   личностных   акцентуаций 

К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; клиническая психология личности 

П.С. Гуревич); психология личности в отечественной психологии (концепция личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева). 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1) _бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
2) _глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго- 

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли;   социально-когнитивная   теория    личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

6) _личность (А.В. Петровский) 

7) _личность (А.Н. Леонтьев) 

8) _личность (Б.Г. Ананьев) 

9) _личность (В.А. Ганзен) 

10) личность (И.С. Кон) 
11) личность (К.А. Абульханова) 

12) личность (К.К. Платонов) 

13) личность (М.В. Гамезо) 

14) личность (М.Н. Щербаков) 

15) личность (С.Л. Рубинштейн) 

16) личность (Ю.В. Щербатых) 

17) психология личности 

18) психология личности   в   отечественной   психологии   (концепция   личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

19) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

20) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 

 

 

Тема 2.2. Предмет, цели и задачи психологии личности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%2C_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%2C_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81%2C_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Цель – изучить предмет, цели и задачи психологии личности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

объект психологии личности; предмет психологии личности; широкий спектр 

проявлений личности; предмет психологии личности (А.Г. Асмолов); предмет психологии 

личности (Додонов); составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов); три 

общих принципа функционирования личности; основные направления построения предмета 

психологии личности (А.Г. Асмолов); основная цель психологии личности; задачи 

психологии личности; 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1) _задачи психологии личности 

2) _объект психологии личности 

3) _основная цель психологии личности 

4) _основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

5) _предмет психологии личности 

6) _предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

7) _предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

8) _составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

9) _три общих принципа функционирования личности 

10) широкий спектр проявлений личности 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

При изучении дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрено 

выполнение практического задания. 
 

Практическое задание выполняется в форме реферата. 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1-2 с). 
 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5-7 с). 
 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1- 

2 с). 
 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1) _бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

2) _глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология   А. Адлера;   гуманистический   психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%2C_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
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теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго- 

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _задачи психологии личности 

6) _когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов   Дж. Келли;   социально-когнитивная   теория   личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

7) _личность (А.В. Петровский) 

8) _личность (А.Н. Леонтьев) 

9) _личность (Б.Г. Ананьев) 

10) личность (В.А. Ганзен) 
11) личность (И.С. Кон) 

12) личность (К.А. Абульханова) 

13) личность (К.К. Платонов) 

14) личность (М.В. Гамезо) 

15) личность (М.Н. Щербаков) 

16) личность (С.Л. Рубинштейн) 

17) личность (Ю.В. Щербатых) 

18) объект психологии личности 

19) основная цель психологии личности 

20) основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

21) предмет психологии личности 

22) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24) психология личности 

25) психология личности   в   отечественной   психологии   (концепция   личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

28) три общих принципа функционирования личности 

29) широкий спектр проявлений личности 

30) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 
 

Общий объем реферата составляет 10-12 с. формата А4, включая титульный лист, 
размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 степень отражения реферируемого текста; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине – 35 баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%2C_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81%2C_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Педагогический работник оценивает реферат по стобалльной шкале оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 
практических заданий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

При изучении дисциплины «Психология личности и группы» предусмотрено 

выполнение рубежного контроля. 
 

Рубежный контроль выполняется в форме контрольной работы. 
 

Контрольная работа – форма проверки и оценивания знаний студентов, состоящая из 

задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 
 

Контрольные работы могут быть как аудиторными, так и домашними, 

экзаменационными и текущими. 
 

Работы задают на дом чаще при заочной и дистанционной формах обучения. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. 

В контрольной работе 1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 
 

Теоретические вопросы: 

1) _бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 
2) _глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; психоаналитическая 

теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая теория личности К.Г. Юнга; эго- 

психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ Э. Берна) 

3) _гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

4) _диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

5) _задачи психологии личности 

6) _когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности 

(теория личностных конструктов Дж. Келли;   социально-когнитивная   теория    личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

7) _личность (А.В. Петровский) 

8) _личность (А.Н. Леонтьев) 

9) _личность (Б.Г. Ананьев) 

10) личность (В.А. Ганзен) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%2C_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%2C_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD


20  

11) личность (И.С. Кон) 

12) личность (К.А. Абульханова) 

13) личность (К.К. Платонов) 

14) личность (М.В. Гамезо) 
15) личность (М.Н. Щербаков) 

16) личность (С.Л. Рубинштейн) 

17) личность (Ю.В. Щербатых) 

18) объект психологии личности 

19) основная цель психологии личности 

20) основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 

21) предмет психологии личности 

22) предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

23) предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

24) психология личности 

25) психология личности   в   отечественной   психологии   (концепция   личности 

А.Г. Ковалева; концепция личности В.Н. Мясищева; концепция личности К.К. Платонова; 

концепция личности Ю.В. Щербатых; концепция личности Б.Г. Ананьева) 

26) психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория личностных акцентуаций К. Леонгарда; патопсихология личности Б.В. Зейгарник; 

клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

27) составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 
28) три общих принципа функционирования личности 

29) широкий спектр проявлений личности 

30) экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь; 

психология поиска и реализации смысла жизни, логотерапия В. Франкла; экзистенциальный 

анализ А. Лэнгле) 
 

Аналитические задания: 

1) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

2) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 

3) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей социализации 

личности 

4) специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я-концепции 

5) специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

6) специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

7) специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

8) специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

9) специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 

10) специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

11) специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

12) специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

13) специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 

14) специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

15) специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

16) специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

17) специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 

18) специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Основными критериями оценки контрольной работы являются: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81%2C_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1


21  

 оригинальность, краткость и простота изложения ответа; 

 последовательность, логичность и аргументированность изложения ответа; 

 наличие существенных деталей, конкретизирующих ответ. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине – 30 баллов. 
 

Педагогический работник оценивает контрольную работу по стобалльной шкале 

оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 Не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета рубежного 
контроля. 

 

РАЗДЕЛ 3 ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 
 

Тема 3.1 Малые группы в психологии. 

Цель: ознакомление с предметом психологии малой группы, основными понятиями и 

подходами, сложившимися в области изучения малых групп. Анализ основных феноменов 

формирования, функционирования и динамики малой группы. Расширение представлений 

об особенностях поведения и взаимодействия личности в группе. Анализ статусно-ролевой 

позиции человека и феномен лидерства. Расширение представлений о коллективе как 

разновидности малой группы. Анализ феномена семья как малой группы 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Лидерство и руководство. Коллектив как 

разновидность малой группы. Семья как малая группа. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, факторы 

возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. История 

и традиции развития исследований, основные теоретические подходы к 

исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии. 

2) Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 

личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 

феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие 

группового решения). 

3) Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 

«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 
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способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 

личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4) Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 

руководства в отечественной и зарубежной психологии. Особенности организации 

взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5) Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 

деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, 

политической ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки 

и критерии коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности 

групповых процессов в коллективе. Социально-психологические аспекты 

исследования коллектива. Постановка проблемы коллектива в отечественной 

социальной психологии (работы А.С. Макаренко, А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского и др.). 

6) Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 

супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 

ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития 

взаимоотношений в семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. 

Проблема гармонизации межличностных отношений в семье. 
 

Тема 3.2 Социально-психологические характеристики организаций. 

Цель: познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций и 

особенностями организационно-психологического сопровождения деятельности организации 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики организаций. Формальные, неформальные, 

сложные организации. Организационные цели. Особенности коммуникации. Социально- 

психологические проблемы производства (социально-психологический климат, 

эффективность управления, оценка персонала, организационное поведение и 

профессиональная карьера, социально-психологические характеристики производственного 

коллекти, организационная культура, социально-психологическое сопровождение кадровой 

работы в организации). 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Организация, как социально-психологический феномен (социально- 

психологические проблемы управления в организации; личность как объект и субъект 

управления; группа, как объект и субъект управления; психологические условия 

эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; позиционные 

отношения; 

2) Особенности коммуникации в организации (информационный обмен и 

взаимодействие как уровни управления в организации; социально-психологический 

климат организации и факторы его формирования; организационная культура и 

организационная социализация). 

3) Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 

проблемы рекрутмента; 

4) Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: эссе 
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Перечень тем эссе к разделу 3: 

1. Малые группы в социальной психологии 
2. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров и 

членов малых групп. 

3. Гендерный аспект лидерства. 

4. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

5. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

6. Формальное и неформальное лидерство. 

7. Сущность социально-психологического климата. 

8. Групповые эффекты. 

9. Особенности руководства малой группой. 

10. Особенности принятия группового решения. 
11. Феномен групповой сплоченности. 

12. Конфликты в малых группах 

13. Малая группа-понятие и классификация 

14. Функции малой группы 

15. Значимые характеристики малой группы 

16. Референтная группа и ее функции. 

17. Формальные и неформальные группы. 

18. Групповые нормы. 

19. Семья как малая группа. 

20. Понятие малой группы и коллектива - базовые характеристики. 

21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

22. Современные проблемы рекрутмента. 

23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

24. Функции организации. 

25. Авторитет руководителя организации 

26. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

27. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организации 

28. Культура научной организации и мотивации труда 

29. Организационная культура как регулятор поведения 

30. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

31. Организация как средняя социальная группа. 

32. Социально-психологического климата в организации. 

33. Психологические аспекты построения карьеры. 

34. Социально-психологические особенности конфликтов в организации. 

35. Факторы формирования социально-психологического климата. 

36. Место и роль психолога в фирме или организации. 

37. Психология управленческих воздействий. 

38. Роль личности руководителя при решении и профилактике конфликтов в 
организации. 

39. Стили руководства в системах управления. 

40. Личность руководителя организации. 

 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 страницы 

печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). Содержание 

подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 

рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не 

менее 75%. 
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Основными критериями оценки эссе являются: 

степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, отраженную 
в тезисах); 

оригинальность подхода к проблеме; 

аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 

идеи и комментарии автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
 

Вариант№1 

Теоретические вопросы: 
 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 
факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового развития. 

 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 
 

1. Ситуация 

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? 
 

2. Задание 

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. 
 

Вариант№2 

Теоретические вопросы: 
 

1. Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 

супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 

ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в 

семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов. Проблема гармонизации 

межличностных отношений в семье. 

Аналитические задания 

1. Ситуация 
 

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 
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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? 

2.Задание 

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. 
 

Вариант№3 
 

 
 

Теоретические вопросы: 
1. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в 

малых группах (Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 

«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 

способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 

личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. Феномены 

сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы поведения 

личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой сплоченности; 

феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на принятие группового 

решения). 
 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 
 

1. Ситуация 

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. 

 

 

2. Задание. 

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. 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Критерии оценки: максимально 35 при условии своевременного выполнения всех 

практических заданий. 



26  

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: способы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся 

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами и 

техниками организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 
Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: психолого- 

педагогические технологии 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

Этап формирования 

умений 

Владеть: психолого- 

педагогическими 

технологиями, для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

воспитания 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов; 

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

ОПК-3, ОПК-6 Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Теоретический блок вопросов: 

 
Теоретический блок вопросов: 

 

2. Адаптация 

3. Базовая культура личности 
4. Биогенетическая ориентация 

5. Внешние или физические данные 
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6. Главные элементы структуры здоровой личности с точки зрения ее 

жизнедеятельности 

7. Два фактора детерминации развития личности 

8. Жизненный путь или биография 
9. Индивид-личность-индивидуальность 

10. Индивидуализация 

11. Интеграция 

12. Культура самоопределения личности 

13. Личность 

14. Медицинские данные 

15. Мировосприятие личности 

16. Направленность личности 

17. Нравственные нормы и принципы 

18. Образ жизни 

19. Общая психология личности 

20. Объективные социальные потребности личности 

21. Опыт личности 
22. Персоногенетическая ориентация 

23. Поведение 

24. Подсознание 

25. Понимание личности в общественных науках 

26. Понимание личности в психологических концепциях 

27. Понимание личности в философских концепциях 

28. Психологическая структура личности 

29. Пять аспектов проблемы многообразия подходов к пониманию личности 

30. Рисунок тела личности 

31. Самосознание 

32. Свойства личности 

33. Сознание 

34. Социализация 

35. Социальная структура личности 

36. Социально-демографические данные 

37. Социогенетическая ориентация 

38. Способ реализации в деятельности социальных качеств 

39. Способности 

40. Способности к творческой деятельности, знания, навыки 

41. Степень овладения культурными ценностями общества 

42. Структура личности 

43. Темперамент 

44. Три фазы становления человека как личности 

45. Характер 

46. Бихевиориальная психология (теория оперантного научения Б. Скиннера) 

47. Глубинная психология личности (психоанализ З. Фрейда; индивидуальная 

психология А. Адлера; гуманистический психоанализ Э. Фромма; 

психоаналитическая теория невротических конфликтов К. Хорни; аналитическая 

теория личности К.Г. Юнга; эго-психоанализ Э. Эриксона; трансакционный анализ 

Э. Берна) 

48. Гуманистическая психология (гуманистическая теория личности А. Маслоу; 

человеко-центрированный подход К. Роджерса) 

49. Диспозициональное направление в теории личности (диспозициональная теория 

личности Г. Олпорта; структурная теория черт личности Р. Кэттелла) 

50. Задачи психологии личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%2C_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%2C_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%2C_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%2C_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
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51. Когнитивное и социально-когнитивное направления в психологии личности (теория 

личностных конструктов Дж. Келли;   социально-когнитивная   теория   личности 

А. Бандуры; социально-когнитивная теория личности Дж. Роттера) 

52. Личность (А.В. Петровский) 

53. Личность (А.Н. Леонтьев) 
54. Личность (Б.Г. Ананьев) 

55. Личность (В.А. Ганзен) 

56. Личность (И.С. Кон) 

57. Личность (К.А. Абульханова) 

58. Личность (К.К. Платонов) 

59. Личность (М.В. Гамезо) 

60. Личность (М.Н. Щербаков) 

61. Личность (С.Л. Рубинштейн) 

62. Личность (Ю.В. Щербатых) 

63. Объект психологии личности 

64. Основная цель психологии личности 

65. Основные направления построения предмета психологии личности (А.Г. Асмолов) 
66. Предмет психологии личности 

67. Предмет психологии личности (А.Г. Асмолов) 

68. Предмет психологии личности (Б.И. Додонов) 

69. Психология личности 

70. Психология   личности   в   отечественной   психологии    (концепция    личности 

А.Г. Ковалева;   концепция   личности    В.Н. Мясищева;    концепция    личности 

К.К. Платонова; концепция   личности   Ю.В. Щербатых;   концепция   личности 

Б.Г. Ананьева) 

71. Психопатология личности (теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса; 

теория   личностных   акцентуаций    К. Леонгарда;    патопсихология    личности 

Б.В. Зейгарник; клиническая психология личности П.С. Гуревич) 

72. Составляющие области психологии личности (А.Г. Асмолов) 

73. Три общих принципа функционирования личности 

74. Широкий спектр проявлений личности 

75. Экзистенциальная психология (dasein-анализ Л. Бинсвангера и М. Босса; 

американская школа экзистенциальной психологии – И. Ялом, Р. Мэй, Дж. 

Бьюдженталь; психология поиска и реализации смысла   жизни,   логотерапия 

В. Франкла; экзистенциальный анализ А. Лэнгле) 

76. Проблема малой группы в социальной психологии. 

77. Малая группа как социально-психологическое образование. 

78. Основные направления изучения малых групп в психологии. 

79. Динамические процессы в малой группе. 

80. Метод фокус – группы. 

81. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми. 

82. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы. 

83. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 

 

Аналитические задания: 

 

1. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

мировосприятия личности 

2. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

направленности личности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%2C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81%2C_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2C_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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3. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

социализации личности 

4. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей Я- 
концепции 

5. Специфика диагностики, профилактики и коррекции ощущений 

6. Специфика диагностики, профилактики и коррекции памяти 

7. Специфика диагностики, профилактики и коррекции потребностей 

8. Специфика диагностики, профилактики и коррекции представления 

9. Специфика диагностики, профилактики и коррекции психотипа личности 

10. Специфика диагностики, профилактики и коррекции речи 

11. Специфика диагностики, профилактики и коррекции самооценки 

12. Специфика диагностики, профилактики и коррекции способностей 

13. Специфика диагностики, профилактики и коррекции уровня притязаний 

14. Специфика диагностики, профилактики и коррекции характера 

15. Специфика диагностики, профилактики и коррекции чувств 

16. Специфика диагностики, профилактики и коррекции эмоций 

17. Специфика диагностики, профилактики и учет рисунка тела личности 
18. Специфика диагностики, профилактики и учета темперамента 

19. Специфика диагностики, профилактики и коррекции внимания 
20. Специфика диагностики, профилактики и коррекции волевых качеств 

21. Специфика диагностики, профилактики и коррекции воли 

22. Специфика диагностики, профилактики и коррекции воображения 

23. Специфика диагностики, профилактики и коррекции восприятия 

24. Специфика диагностики, профилактики и коррекции индивидных 

особенностей 

25. Специфика диагностики, профилактики и коррекции мотивации 

26. Специфика диагностики, профилактики и коррекции мышления 

27. Специфика диагностики, профилактики и коррекции нравственных норм и 

принципов личности 

28. Специфика диагностики, профилактики и коррекции опыта личности 
29. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей адаптации 

личности 

30. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей деградации 

личности 

31. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

дезинтеграции личности 

32. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей изоляции 

личности 

33. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуализации личности 

34. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей 

индивидуальности 

35. Специфика диагностики, профилактики и коррекции особенностей интеграции 

личности 

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования в Российском государственном 

социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития 

личности : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —   173 с. —   (Высшее   образование). — 

ISBN 978-5-534-08187-9.    —    Текст    :    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454068 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Елисеев, О. П. Практикум   по   психологии   личности :    учебник   для   вузов / 

О. П. Елисеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,   2020. — 

390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453125 (дата обращения: 23.04.2020). 

3. Кавун, Л. В. Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453222 (дата обращения: 

23.04.2020). 

4. Розин, В. М. Психология личности. История, методологические проблемы : 

учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455335 (дата 

обращения: 21.04.2020). 

5. Сарычев,    С. В. Социальная    психология :    учебное    пособие     для     вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453571 (дата обращения: 

23.04.2020). 

6. Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454068
http://www.biblio-online.ru/bcode/453125
http://www.biblio-online.ru/bcode/453222
http://www.biblio-online.ru/bcode/455335
http://www.biblio-online.ru/bcode/453571
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170с.:ил.–Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практическое 

пособие / А. К. Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

341 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451456 (дата обращения: 

22.04.2020). 

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, 2020. — 

193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453404 (дата обращения: 16.04.2020). 

3. Протанская, Е. С. Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 

вузов / Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00360-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450624 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

4. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для вузов / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451538 (дата обращения: 23.04.2020). 

5. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практическое пособие / 

Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449955 (дата обращения: 22.04.2020). 

6. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система 

работы психолога с детьми разного возраста : практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449735 (дата обращения: 22.04.2020). 

7. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01631-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453513 (дата обращения: 23.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718
http://www.biblio-online.ru/bcode/451456
http://www.biblio-online.ru/bcode/450624
http://www.biblio-online.ru/bcode/451538
http://www.biblio-online.ru/bcode/449955
http://www.biblio-online.ru/bcode/449735
http://www.biblio-online.ru/bcode/453513
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  "Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология личности и группы» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

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

Самостоятельная работа. 

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 100% 

доступ 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов 

по подписке Университета. 

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из 

них российских журналов 
5022. 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 100% 

доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 100% 

доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 100% 

доступ 

База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а 

также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ Доступ в 

электронном читальном зале 

Научной 

библиотеки Университета. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, карт 

и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ доступ к 

полной 

коллекции с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 100% 
доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Психология личности и групы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование»/ «Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор» 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 «Психология личности и группы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология личности и группы» предусматривает 

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


38  

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. 

Учебные часы дисциплины «Психология личности и группы» 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 «Психология личности и группы» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является освоение основных теоретических концепций, с 

помощью которых исторически осуществлялось осмысление категории «культурно- 

образовательная среда» в гуманитарном знании; осознание многомерности, масштабности 

и сложности феномена образовательного процесса и его опоре на общенациональные 

ценности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности явления «культурно-образовательная среда» в современном 

гуманитарном знании; 

- формирование понимания культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» 

- введение в общеметодологическую проблематику наук исследований ценностных 

оснований отечественной культуры и образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Дисциплина «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей»» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«История», «Педагогика», «Социология», «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Методика и технологии работы социального педагога; 

– Социальное воспитание; 

– Социально-педагогическая деятельность в детских и молодежных организациях; 

– Социально-педагогическая работа с семьей; 

– Педагогика среды; 

– Педагогика становления и развития личности. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенции ОПК-4 в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ц ии 

Формулир

овка 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения  
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Актуализация 
духовно- 

нравственного  
содержания 

учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4 Способен 
осуществля

ть духовно- 
нравственн

ое 
воспитание 

обучающих

ся на основе 

базовых 

национальн

ых 

ценностей 

ОПК 4.1. Знает: 
- теоретические 

основы построения 

образовательной 

среды; 

- методику духовно-
нравственного 
воспитания 

обучающихся; ОПК 

4.2. Умеет: 

- создавать 

педагогические 

ситуации и 

использовать 

потенциал 

образовательной и 

социокультурной 

среды для решения 

задач духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

ОПК 4.3. Владеет: 

- готовностью 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность на 

основе духовно-

нравственных 

ценностей. 

Знает: 
- теоретическ

ие основы 

построения 

образователь

ной среды; 

- методику 

духовно- 

нравственн

ого 

воспитани

я 

обучающи

хся; 
Умеет: 
- создавать 

педагогически

е ситуации и 

использовать 

потенциал 

образовательн

ой и 

социокультур

ной 

среды для 

решения 

задач 

духовно-

нравствен

ного 

воспитани

я 

обучающи

хся; 
Владеет: 

- готовностью 
осуществлять 
воспитательную 
деятельность на 
основе духовно-
нравственных 
ценностей. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3,4 семестрах по заочной форме, в 4 семестре – 

по очной форме, составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет в 4 семестре.  

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

 

24 

 

8 

 

16 

  

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4   

Практические занятия 6 2 4   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 4 8   

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

 

80 
28 52 

  

Контроль промежуточной аттестации (час)  

4 

 
4 

  

Объем дисциплины в часах 108 36 72   

 

Заочная ДОТ форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 

24 

 

24 

   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

84 84 
   

Контроль промежуточной аттестации (час)      

Объем дисциплины в часах 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 3 
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 Раздел 1. Проектный дискурс 

формирования 

общенациональных ценностей в 

культурно-образовательной 

среде. 

Тема 1.1. Проблемы формирования 

ценностных параметров 

национально-культурной 

идентичности в современных 

образовательных проектах. 

Тема 1.2. Наследование духовного 

опыта России в контексте 

формирования культурно- 

образовательной среды. 

Тема 1.3. Историко- 

культурологические  вехи 

формирования духовных символов 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и содержание 

понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», 

«воспитание», «духовно- 

нравственное воспитание». Задачи 

образования в формировании 

духовно-нравственных  основ 
национального менталитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 

 
Общий объем, часов за семестр 36 2

8 

8 2 2 
 

4 

 Форма промежуточной 

аттестации 
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Семестр 4 

 Раздел 2. Проблемы 

формирования культурно- 

образовательной среды ХХI века 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 2.1. Формирование культурно- 

образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI 

века на основе общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2.  Освоение 

общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной 

православной традиции в 

формировании культурно- 

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно- 

нравственного и эстетического 

воспитания в культурно- 

образовательной среде 

Тема 2.4. Потенциал культурно- 

образовательной среды на основе 
общенациональных ценностей в 

процессе инкультурации и 

социализации личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 Раздел 3. Формирование 

культурно-образовательной 

среды средствами 

художественной литературы на 

основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 3.1.Духовно-художественные 

традиции в русской ментальности в 

формировании культурно- 

образовательной среды 

Тема 3.2.Традиционная народная 

духовность в русском 

мифопоэтическом и сказочном 

фольклоре и ее потенциальная роль 

в культурно-образовательной среде. 

Тема 3.3.Религиозные мотивы в 

русской художественной 

литературе как отражение 

общенациональных ценностей, 

значимых для культурно- 

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Наследование русского 

духовного опыта в контексте 

современных культурно- 

образовательных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
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 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 Общий объем, часов за семестр 108 80 24 6 6  12 

 Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 
 

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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о
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т
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а
 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

В
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г
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Л
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ц
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о
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о
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и
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а
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а
р
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а
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н
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я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 4 

 Раздел 1. Проектный дискурс 

формирования 

общенациональных ценностей в 

культурно-образовательной 

среде. 

Тема 1.1. Проблемы формирования 

ценностных параметров 

национально-культурной 

идентичности в современных 

образовательных проектах. 

Тема 1.2. Наследование духовного 

опыта России в контексте 

формирования культурно- 

образовательной среды. 

Тема 1.3. Историко- 

культурологические  вехи 

формирования духовных символов 

на основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 1.4. Сущность и содержание 

понятий «духовность», 

«нравственность», «мораль», 

«воспитание», «духовно- 

нравственное воспитание». Задачи 

образования      в      формировании 

духовно-нравственных основ 

национального менталитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Раздел 2. Проблемы 

формирования культурно- 

образовательной среды ХХI века 

на основе общенациональных 

ценностей. 
Тема 2.1. Формирование культурно- 

 

 
36 

 

 
28 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
2 

  

 
4 
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 образовательной среды в 

просветительских стратегиях ХХI 

века на основе общенациональных 

ценностей 

Тема 2.2.  Освоение 

общенациональных ценностей в 

дискурсах философии, религии, 

искусства. Роль отечественной 

православной традиции в 

формировании культурно- 

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно- 

нравственного и эстетического 

воспитания в культурно- 

образовательной среде 

Тема 2.4. Потенциал культурно- 

образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в 

процессе инкультурации и 

социализации личности 

       

 Раздел 3. Формирование 

культурно-образовательной 

среды средствами 

художественной литературы на 

основе общенациональных 

ценностей. 

Тема 3.1.Духовно-художественные 

традиции в русской ментальности в 

формировании культурно- 

образовательной среды 

Тема 3.2.Традиционная народная 

духовность в русском 

мифопоэтическом и сказочном 

фольклоре и ее потенциальная роль 

в культурно-образовательной среде. 

Тема 3.3.Религиозные мотивы в 

русской художественной 

литературе как отражение 

общенациональных ценностей, 

значимых для культурно- 

образовательного процесса. 

Тема 3.4. Наследование русского 

духовного опыта в контексте 

современных культурно- 
образовательных проектов. 
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4 

 Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 

 Общий объем, часов за семестр 108 84 24 6 6  12 

 Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



11 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

Заочной формы обучения 

 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

  Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

 Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

Раздел 1. Проектный дискурс 

формирования 

общенациональных ценностей 

в культурно-образовательной 

среде. 

 

 

28 

 

 
14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Доклад 

 

 
2 

 

 
Устный опрос 

Общий объем по 

семестру, часов 
28 14 

 
12 

 
2 

 

Семестр 4 

Раздел 2. Проблемы 

формирования культурно- 

образовательной среды ХХI 

века на основе 

общенациональных 

ценностей. 

 

 

26 

 

 

12 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 

12 

 

 

Доклад 

 

 

2 

 

 

Устный опрос 

Раздел 3. Формирование 

культурно-образовательной 

среды средствами 

художественной литературы 

на основе общенациональных 

ценностей. 

 

 

26 

 

 

12 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 

12 

 

 

Доклад 

 

 

2 

 

 

Устный опрос 

Общий объем по 

семестру, часов 

 

52 

 

24 
  

24 
  

4 
 

Общий объем по 

дисциплине, часов 

 

80 

 

34 

  

34 

  

6 

 

 

Заочной с ДОТ формы обучения 
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Раздел, тема 
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Семестр 4 

Раздел 1. Проектный дискурс 

формирования 

общенациональных ценностей в 

культурно-образовательной 

среде. 

 

 

28 

 

 
14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 
12 

 

 
Доклад 

 

 
2 

 

 
Устный опрос 

Раздел 2. Проблемы 

формирования культурно- 

образовательной среды ХХI 

века на основе 

общенациональных ценностей. 

 

 

28 

 

 

14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 

12 

 

 

Доклад 

 

 

2 

 

 

Устный опрос 

Раздел 3. Формирование 

культурно-образовательной 

среды средствами 

художественной литературы на 

основе общенациональных 

ценностей. 

 

 

28 

 

 

14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

 

 

12 

 

 

Доклад 

 

 

2 

 

 

Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине, часов 

 

84 

 

42 

  

36 

  

6 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ДИСКУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Тема 1.1. Проблемы формирования ценностных параметров национально- 

культурной идентичности в современных образовательных проектах 

 

Цель: научить использовать знания из области социально-культурного 

проектирования для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач; научить применять проектное и исследовательское знание в 

проектировании культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

ценностей; обеспечить свободное владение проектными практиками и технологиями 

культурно-образовательной направленности самостоятельно ставить конкретные цели и 

задачи научных и проектных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных 

объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять 

результаты исследований. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов на создание новых 

символов российского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной 

идентичности» и проектирования ценностных параметров духовно-нравственного 

развития личности как базовых понятий социализации и инкультурации. Необходимость 

междисциплинарных подходов в подготовке и формировании образовательных программ, 

целенаправленно сконцентрированных на решении образовательно-воспитательных задач. 

Формирование ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

разработке духовных ориентиров государственной культурной политики России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно- 

образовательных проектах. 

2. Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа. 

3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 

ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 

образовательных проектах. 

 

Тема 1.2. Наследование духовного опыта России в контексте формирования 

культурно-образовательной среды 

 

Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно- 

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в культурно-образовательной деятельности; свободным 

владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением духовного опыта 

России, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий; изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, 

Гумилевского, Горского и других ее представителей в контексте формирования 

культурно-образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций 

наследуемого духовного опыта Руси в контексте сопоставления «Россия – Европа». 

Взаимоотношение церкви и государства в процессе наследования духовного опыта 

России и его учет в формировании культурно-образовательной среды. Полиэтничность, 

проблема сохранения самобытности национальной культуры, судьба русского 

культурного наследия – актуальные проблемы в дальнейшем развитии культурно- 

образовательных процессов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль А. Карташева в изучении проблемы наследования духовного опыта России. 
2. Оценка перспектив наследования духовного опыта России в образовательных 

проектах с позиций современного отечественного либерализма. 

3. Возрождение культурологических основ отечественного образования как 

перспектива творческого освоения духовного опыта России в культурно-образовательной 

деятельности. 

 

Тема 1.3. Историко-культурологические вехи формирования духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. 
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Цель: научить использовать знания из истории культуры для решения научно- 

исследовательских, научно-практических, прикладных задач; научить применять 

культурологическое знание в изучении духовных символов на основе общенациональных 

ценностей; свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик; самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий; изучать различные виды культурных 

объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять 

результаты исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии 

социумов. Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских 

религиозных философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и 

абсолютизма в России. Дискуссии славянофилов и западников о близости или 

отдаленности классического наследия на Руси. Секуляризация и «раскол» – как разрывы 

православных традиций в 18 веке. Влияние нигилизма на формирование духовных 

символов на основе общенациональных ценностей. Проблема сохранения национально- 

культурного наследия России в условиях интеграции в мировое сообщество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение работы Г. Флоровского «Пути русского богословия» для 

формирования духовных символов на основе общенациональных ценностей. 

2. В чем состоит сходство и различие в формировании духовных символов на 

Руси в сравнении с западным Средневековьем и Возрождением? 

3. Роль петровских реформ формирования духовных символов на основе 

общенациональных ценностей. 

 

Тема 1.4. Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», 

«мораль», «воспитание», «духовно-нравственное воспитание». Задачи образования в 

формировании духовно-нравственных основ национального менталитета 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущерб 

формированию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие 

нравственной нормы и задачи современного отечественного образования. Использование 

традиций духовно-нравственного воспитания, значимых для сохранения национального 

менталитета российского общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии 

подрастающего поколения в соответствии с особенностями национального менталитета 

народов России. Достижения отечественной этической мысли и их значение в 

современном духовно-нравственном воспитании. Содержание понятия "духовность" в 

научных исследованиях и в религиозной культуре. Их возможная взаимосвязь. 
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Сущностные характеристики понятия "нравственность" и "мораль" в современной этике. 

Их различия и взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс морального 

поведения. Их значение для духовно-нравственного воспитания. Осмысление категории 

"воспитание" с позиций задач формирования духовности и нравственного развития 

личности. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно- 

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите сущность духовно-нравственного воспитания в современном 

обществе. 

2. В чем состоит взаимосвязь морали и нравственности и ее значение для духовно- 

нравственного воспитания. 

3. Как избежать парадоксов моральной оценки и морального поведения в духовно- 

нравственном воспитании? 

4. Какова роль учреждений образования в современном духовно-нравственном 

воспитании. 

5. Формула «православие-самодержавие – народность» и ее значение для сохранения 

и развития традиций образования в соответствии с духовно-нравственными основами 

национального менталитета. 

6. Взаимосвязь религиозного опыта и достижений русской философии в области 

формирования духовно-нравственного самосознания русского народа. 

7. Влияние национального менталитета на существующую отечественную 

образовательную практику. 

8. Духовно-мировоззренческие ориентиры современного отечественного 

образования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1: 
 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 

2. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 

3. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и 

благодати» митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи 

философа» в «Повести временных лет» и других литературных источниках как кодексы 

социальных нормативов русского народа. 

4. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 

модернизации российского общества. 

5. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 

формированию идентичности российского общества. 

6. Русская историческая школа возрождения русского культурно-исторического и 

духовного наследия и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

7. Русская иконопись как духовное наследие России. 

8. Роль православной культуры в развитии русской нации. 

9. Реинтерпретация исторического прошлого России «Государство и эволюция» 

Е. Гайдара и ее негативные последствия для образовательного процесса. 

10. «Русский мир» как форма наследования духовного опыта народов России и его 

значение для современной культурно-образовательной деятельности. 

11. Сущностные характеристики понятия "нравственность" и "мораль" в 

современной этике. Их различия и взаимосвязь. 

12. Парадокс моральной оценки и парадокс морального поведения. Их значение для 

духовно-нравственного воспитания. 

13. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно- 

нравственного воспитания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе. 
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14. Значение этики Аристотеля для духовно-нравственного воспитания. 

15. Мораль и право. Их взаимосвязь. 

16. Основные направления инкультурации и социализации в современном 

российском обществе. 

17. «Русская идея» и ее интерпретация в современном российском обществе. 

18. Содержание общенациональных ценностей в российском обществе переходного 

периода. 

19. Сущность процесса социализации и инкультурации в современной культурно- 

образовательной среде. 

20. Освоение общенациональных ценностей в процессе социокультурного 

взаимодействия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: Форма рубежного контроля – устный 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ХХI ВЕКА НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 

Тема 2.1. Формирование культурно-образовательной среды в просветительских 

стратегиях ХХI века на основе общенациональных ценностей 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1); способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения в 

сфере образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды. 

Издержки мировоззренческого плюрализма в просветительских стратегиях ХХI века. 

Востребованность концепции классического образования в современной культурно- 

образовательной среде. Место и роль религиозной педагогики в современном социуме. 

Необходимость актуализации ценностных ориентаций в пространстве культурно- 

образовательной среды. Целостность и гармоничность развития личности как 

необходимый идеал современной педагогики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы кризисные тенденции в современном образовании? 
2. В чем состоит решение проблемы освоения культурного опыта старших 

поколений в современном российском обществе? 

3. Специфика просветительских стратегий в формировании отечественной 

культурно-образовательной среды. 

 

Тема 2.2. Освоение общенациональных ценностей в дискурсах философии, 

религии, искусства. Роль отечественной православной традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 



17 
 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных ценностей 

в дискурсах философии, религии, искусства. Философия стоицизма об истоках духовно- 

нравственных «антиценностей». «Наставничество» в духовно-нравственном воспитании 

античности и его значение для современного освоения общенациональных ценностей. 

Роль патриотизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно- 

нравственного воспитания в древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших 

условий освоения общенациональных ценностей. Исторические вехи формирования 

русской религиозно-философской традиции. Созидание основ русско-христианской 

картины мира. Роль патристики в формировании христианской культуры. Основные 

парадигмы древнерусского религиозно-философского знания и типологические черты 

русско-христианской картины мира. Идеи исихазма в России. Историческая роль учения 

исихазма в формировании русской духовности. Религиозно-философские концепции ХХ 

века в России и их значение для духовно-нравственного воспитания. 

 

Вопросы для обсуждения (семинар-диспут): 

1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 

2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 
3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

 

Тема 2.3. Взаимосвязь духовно-нравственного и эстетического воспитания в 

культурно-образовательной среде. 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные стратегии и концептуальные положения эстетического развития личности 

в духовно-нравственном воспитании учреждениями образования. Роль массового 

музыкального просвещения в духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений 

образования. Духовно-нравственный потенциал самодеятельного творчества в 

учреждениях образования. Программа эстетического воспитания подрастающего 

поколения средствами фольклора. Основные технологии организации клубной 

деятельности в области духовно-нравственного воспитания средствами образования. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Категории «этического» и «эстетического». Их взаимосвязь в духовно- 

нравственном воспитании. 

2. Роль искусства   в обеспечении взаимосвязи духовно-нравственного и 

эстетического воспитания в культурно-образовательной среде. 

3. Потенциал духовно-нравственного развития личности в исполнительской 

деятельности. 

4. Роль народного творчества в обеспечении взаимосвязи духовно- 

нравственного и эстетического воспитания в культурно-образовательной среде 

 

Тема 2.4. Потенциал культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей в процессе инкультурации и социализации личности 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Доминанты духовно-нравственного воспитания в культурно-образовательной среде 

как процесс социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно- 

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе 

общенациональных ценностей. Влияние культурно-образовательной среды на процесс 

социализации и инкультурации молодежи в процессе освоения общенациональных 

ценностей. Основные направления развития культурно-образовательной среды в сфере 

образования и перспективы ее развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность процессов социализации и инкультурации личности на основе 

общенациональных ценностей. 

2. Роль культуры и искусства в социализации и инкультурации в современной 

культурно-образовательной среде. 

3. Эволюция общенациональных ценностей в контексте инкультурации и 

социализации личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2: 

 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 2: 
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1. Взгляды Н. Бердяева на освоение культурного наследия в образовательном 

пространстве. 

2. «Педагогика альтернатив» и ее негативные последствия для духовно- 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Роль религиозного мировоззрения в формировании современных 

просветительских стратегий в российском обществе. 

4. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 

5. Перспективы дальнейшего совершенствования просветительской 

деятельности в сфере отечественного образования. 

6. Роль церкви в решении духовно-нравственных проблем современного 

общества. 

7. Категория свободы и ее роль в освоении общенациональных ценностей. 

8. Значение «Поучения» Владимира Мономаха в освоении общенациональных 

ценностей русским народом. 

9. Роль русской философии в освоении общенациональных ценностей. 

10. Влияние славянофилов на формирование национального самосознания 

русского народа. 

11. Религиозная картина мира как область сакральной культуры. 

12. Категория сакральности в контексте духовно-нравственных традиций. 

13. И. Ильин о христианской культуре 

14. Роль патристики в формировании христианской культуры. Типологические 

черты Русско-христианской картины мира. 

15. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

16. Возможности учреждений образования в духовно-нравственном воспитании 

молодежи? 

17. Основные перспективы совершенствования духовно-нравственного 

воспитания в учреждениях образования? 

18. Основное содержание эстетического воспитания в учреждениях 

образования, способствующего духовно-нравственному развитию личности? 

19. Основные достижения музыкального просветительства в нашей стране и за 

рубежом, значимые для духовно-нравственного воспитания в културно-образовательной 

среде. 

20. Современные требования к организации самодеятельного творчества в 

культурно-образовательной среде как средства духовно-нравственного воспитания. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: Форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Тема 3.1. Духовно-художественные традиции в русской ментальности в 

формировании культурно-образовательной среды 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 
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способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных 

ценностей. Роль русской художественной литературы в сохранении духовно- 

художественных традиций. Идея общественного служения как основа доминирующего 

содержания этих традиций и их освоения в современном обществе. Сопряжение 

«формального» и «неформальных» начал в раскрытии духовно-нравственной 

проблематики, актуальной для становления и развития личности в духовно- 

художественных традициях. Проблема сострадания и милосердия как главное содержание 

отечественной литературы и искусства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

2. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и 

ее развитие в современном социуме. 

3. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и 

искусстве и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

4. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно- 

художественного наследия. 

 

Тема 3.2. Традиционная народная духовность в русском мифопоэтическом и 

сказочном фольклоре и ее потенциальная роль в культурно-образовательной среде 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль дохристианского опыта в формировании традиционной народной духовности. 

Религиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении 

мифопоэтического и сказочного фольклора. Роль исследований А.Н. Афанасьева для 

осмысления культурно-образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного 

фольклора. Космологическая картина мира древних славян и ее духовно-нравственное 

значение. Основное содержание педагогики русского сказочного фольклора и его 

значение для формирования современной культурно-образовательной среды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Духовно-нравственное значение русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

2. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

3. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 
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4. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 

 

Тема 3.3. Религиозные мотивы в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно- 

образовательного процесса 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь христианской этики с русской художественной литературой. Киевский период 

развития древнерусской литературы. Летописи как первый опыт систематического 

осмысления христианства в литературном творчестве. Стремление создателей 

литературных произведений соотнести общественные и социальные проблемы с 

проблемами духовного самосовершенствования, связанного с необходимостью служения 

людям, обществу. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 
2. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

3. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

4. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

 

Тема 3.4. Наследование русского духовного опыта в контексте современных 

культурно-образовательных проектов. 

 

Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; способности применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 

свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; способности самостоятельно ставить конкретные 

цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в культурно- 

образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и исторических вех 

развития русской культуры в образовательной деятельности на основе адекватной 
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интерпретации духовных основ русского менталитета. Введение в научный оборот всего 

многообразия артефактов культурного наследия Русского мира как основа культурно- 

образовательных проектов. Роль А. Карташева в изучении русского духовного опыта в 

контексте современных культурно-образовательных проектов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного 

опыта и их значение для культурно-образовательной деятельности. 

2. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах. 

3. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

4. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта 

в культурно-образовательных проектах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Отражение ментальности русского народа в классической литературе и 

искусстве. 

2. Влияние отечественных духовно-художественных традиций на возможности 

формирования культурно-образовательной среды. 

3. Развитие духовно-художественных традиций русского народа в сфере 

образования. 

4. Русская классическая литература как «учебник жизни». 
5. Развитие отечественных духовно-художественных традиций в современной 

культурно-образовательной среде. 

6. Современное педагогическое значение труда А.Н. Афанасьева «Поэтические 

воззрения славян на природу». 

7. Особенности мифологического сознания древних славян и его культурно- 

образовательное значение. 

8. Характеристика русских народных сказок как достижения народной 

педагогики. 

9. Гуманистическое содержание мифо-поэтического и сказочного фольклора. 

10. Интерпретация мифопоэтического и сказочного фольклора в контексте 

современных культурно-образовательных задач. 

11. Работа А. Меня «Библия и литература» и ее педагогическое значение. 

12. Творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого – вершина воплощения 

христианских ценностей в русской классической литературе. 

13. «Капитанская дочка» А. Пушкина как «русское евангелие». 

14. Ода Г. Державина «Бог» как отражение общенациональных ценностей, 

значимых для культурно-образовательного процесса. 

15. Н.В. Гоголь и христианство. 

16. Альтернативы постмодернистским подходам к изучению русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах. 

17. Возможности культурно-образовательных проектов по внедрению 

достижений русского духовного опыта в современный социум. 

18. История и современное состояние русского духовного опыта, осваиваемого 

в отечественном образовании. 

19. Роль русской философии в наследовании и освоении русского духовного 

опыта. 

20. Взаимодействие светского и духовного образования в освоении достижений 

русского духовного опыта. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: Форма рубежного контроля – 

устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 
Код 

компетенции 

 
 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

 

 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК 4.1. Знает: 
- теоретические основы 

построения образовательной 

среды; 

- методику духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся; 

Этап 
формирования 

знаний 

ОПК 4.2. Умеет: 
- создавать педагогические 

ситуации и использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной 

среды для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

Этап 
формирования 

умений 

ОПК 4.3. Владеет: Этап 
формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

- готовностью осуществлять 

воспитательную деятельность на 

основе духовно-нравственных 

ценностей. 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-4 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко 
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 формирования 
знаний. 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-4 Этап 
формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов 

ОПК-4 Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Теоретический блок вопросов: 

1. Духовно-нравственные проблемы в философии стоиков. 
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2. Освоение общенациональных ценностей в античной философии. 

3. Формирование духовного самосознания как условие освоения 

общенациональных ценностей. 

4. Роль святоотеческой литературы в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. 

5. Сущность русской религиозно-философской традиции в формировании 

культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

6. Русско-христианская картина мира и ее роль формировании национального 

самосознания русского народа. 

7. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского знания. 

8. Влияние религиозно-философских концепций ХХ века в России на 

формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных ценностей 

9. Роль литературы и искусства в формировании культурно-образовательной 

среды в соответствии с особенностями русской ментальности. 

10. Тема общественного служения в отечественной художественной практике и 

ее развитие в современном социуме. 

11. Тема «маленького человека» в русской художественной литературе и 

искусстве и ее значение для формирования культурно-образовательной среды. 

12. Основное духовно-нравственное содержание отечественного культурно- 

художественного наследия. 

13. Основные этапы и исторические вехи становления русского духовного 

опыта и их значение для культурно-образовательной деятельности. 

14. Основные требования к проектной деятельности по использованию русского 

духовного опыта в культурно-образовательных проектах. 

15. Перспективы развития проектной деятельности в образовательной сфере на 

основе русского духовного опыта. 

16. Значение православной культуры в наследовании русского духовного опыта 

в культурно-образовательных проектах. 

17. Евангелические смыслы и ценности в русской художественной литературе. 

18. Эволюция религиозных мотивов в русской художественной литературе как 

отражение общенациональных ценностей, значимых для культурно-образовательного 

процесса 

19. Педагогическое значение православной интерпретации христианства в 

произведениях русской художественной литературы. 

20. Дальнейшие перспективы освоения христианского содержания русской 

художественной литературы в современной культурно-образовательной среде. 

21. Духовно-нравственное значение русского мифо-поэтического и сказочного 

фольклора. 

22. Сопоставительный анализ духовно-нравственного содержания античной и 

славянской мифологии. 

23. Экологическая этика мифо-поэтического и сказочного фольклора и ее роль в 

становлении культурно-образовательной среды. 

24. Включение духовно-нравственного содержания мифо-поэтического и 

сказочного фольклора в современные педагогические практики. 

Аналитические задания: 

1. Что такое позитивная идентичность и ее роль в современных культурно- 

образовательных проектах. 

2. Роль восточно-христианского дискурса в формировании идентичности русского 

народа. 

3. Основные задачи государственной культурной политики в формирования 
ценностных параметров национально-культурной идентичности в современных 
образовательных проектах. 

4. Роль св. Кирилла и Мефодия в формировании идентичности русского народа. 
5. Исходные ценностные параметры национально-культурной идентичности в 

современных образовательных проектах. 
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6. Литературные памятники древнерусской культуры – «Слове о законе и 
благодати» митрополита Иллариона, «Поучении детям» В. Мономаха, «Речи 
философа» в «Повести временных лет» и других литературных источниках как кодексы 
социальных нормативов русского народа. 

7. Роль ценностных параметров национально-культурной идентичности в 
модернизации российского общества. 

8. Ориентиры государственной культурной политики по сохранению и 
формированию идентичности российского общества. 

 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Большаков,   В. П. История   и   теория   культуры :   учебное   пособие   для   вузов / 

В. П. Большаков,   К. Ф. Завершинский,   Л. Ф. Новицкая ;   под    общей    редакцией 

В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454277 

(дата обращения: 23.04.2020) 

2. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https:// www.biblio-online.ru/bcode/453664 (дата обращения: 

23.04.2020) 

3. Бодина, Е. А. История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. 

А. Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08749-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453529 (дата обращения: 

23.04.2020) 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454277
http://www.biblio-online.ru/bcode/453664
http://www.biblio-online.ru/bcode/453529
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Дополнительная литература: 

1. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / 

М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453008 (дата обращения: 

23.04.2020) 

2. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454890 (дата обращения: 

23.04.2020) 

3. Пиков, Г. Г. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры : 

учебное пособие / Г. Г. Пиков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; 

Новосибирск : ИПЦ НГУ. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

13423-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-4437-0860-7 (ИПЦ НГУ). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/459062 

(дата обращения: 23.04.2020) 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база данных 

и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цитирование 

http://webofknowle

dge.com 

 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453008
http://www.biblio-online.ru/bcode/454890
http://www.biblio-online.ru/bcode/459062
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и 

искусству.  

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 

Освоение обучающимся дисциплины «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных ценностей» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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 

http://biblioclub.ru/
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работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

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; 

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. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

5.4.1 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 



31 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 
«Университетская 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

библиотека онлайн» учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а 

также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
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Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной    программы    по    направлению    подготовки    44.03.02    Психолого- 

педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» 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 «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных ценностей» 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 «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается, во-первых, в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах семейных взаимоотношений, их формировании и 

регулировании; типологиях семей, их основных характеристиках; во-вторых, в 

формировании представлений о нормативно-правовой защите различных категорий 

семей; в овладении основными формами и методами социальной работы с семьей; в- 

третьих, овладение навыками конструктивного разрешения семейных конфликтов и 

предотвращения факторов, дестабилизирующих супружеские и детско-родительские 

отношения; проведение сравнительного анализа различных форм и методов работы, 

применяемых в деятельности отечественных и зарубежных социальных служб с 

различными категориями семей. 

 
Задачи дисциплины: 

1. Сформировать устойчивую мотивацию к изучению дисциплины «Семьеведение» и 

потребность в систематизированных знаниях о браке и семье как социальных 

институтах общества. 

2. Сформировать системные и целостные представления о семье на основе социально- 

исторического подхода; теоретико-методологических концепций изучения семьи; 

причин и особенностей современных трансформаций института семьи и плюрализма 

семейно-брачных отношений, их функционально-ролевой структуры; жизненном 

цикле семьи, динамике супружеских и детско-родительских отношений; причинах, 

видах и особенностях протекания семейных конфликтов, специфике их регулирования 

и разрешения; факторах дестабилизации и разрушения семейных отношений. 

3. Сформировать умения анализировать семейные взаимоотношения, определять 

наиболее эффективные пути разрешения семейных противоречий в деятельности 

отечественных и зарубежных социальных служб с различными категориями семей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина «Семьеведение» реализуется в обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений базовой части основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Семьеведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Педагогика», «Деонтологические основы профессиональной деятельности 

социального педагога», «Введение в профессиональную деятельность психолого- 

педагогического профиля». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной «Методика и технологии работы социального 

педагога», «Социально-педагогическая работа с семьей», «Социальное воспитание». 
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1.3 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 профессиональных компетенций: ПК-1, ОПК-8, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавритата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения  

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ПК 1.1 Знает: 
закономерности и 

условия позитивной 

социализации 

обучающихся; 

особенности 

позитивной 

социализации в 

семье, 

образовательной 

среде, социуме по 

месту жительства, в 

информационной  и социокультурной среде; методику социального обучения и воспитания обучающихся, имеющих разные социальные потребности;  формы социального партнерства институтов социализации в целях позитивной социализации 

обучающихся 
ПК 1.2. Умеет: 

проектировать и 

проводить занятия и 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 
формированию у обучающихся социальной компетентности; 

организовывать 

социально и 

личностно 

значимую 

деятельность 

обучающихся с 

целью 

формирования у них 

социокультурного 

опыта; планировать 

и проводить 

мероприятия в целях

 позитивной 

Знать: 
закономерности и
 условия 
позитивной социализации 
обучающихся;
 особенности 
позитивной социализации в 
семье, образовательной 
среде, 
социуме по месту 
жительства, в 
информационной и 
социокультурной среде; 
методику социального 
обучения 
и воспитания
 обучающихся, 
имеющих разные
 социальные 
потребности; формы 
социального партнерства 
институтов социализации в 
целях позитивной 
социализации 
обучающихся 
Уметь: проектировать и 
проводить занятия и 
культурно- 
просветительские
 мероприятия 
по формированию у 
обучающихся
 социальной 
компетентности; 
организовывать
 социально и 
личностно значимую 
деятельность обучающихся с 
целью формирования
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социализации 
обучающихся; 
координировать 
совместную 

деятельность с 

социальными 

институтами по

 социально- 

педагогической 

поддержке 

обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей (законных представителей)   и обучающихся по вопросам реализации  прав обучающихся в процессе образования. 

ПК 1.3. Владеет: 

готовностью 

выявлять 

социальные 

потребности 

обучающихся; 

технологиями 
педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

 у них 
социокультурного
 опыта; 
планировать и
 проводить 
мероприятия в
 целях 
позитивной социализации 
обучающихся;
 координировать 
совместную деятельность с 
социальными
 институтами по 
социально-
 педагогической 
поддержке
 обучающихся; 
консультировать
 педагогов, 
родителей (законных 
представителей) и 
обучающихся 
по вопросам реализации 
прав 
обучающихся в
 процессе 
образования. 
Владеть: готовностью 
выявлять 
социальные потребности 
обучающихся;
 технологиями 
педагогической
 поддержки 
социальных инициатив 
обучающихся. 

Научные 

основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знает 
методологию и 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

ОПК 8.2 Умеет 

- осуществлять 

анализ и обобщение 

передового 

педагогического 

опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 8.3. Владеет навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: методологию и 
методы 
психолого-педагогического 
исследования. 
Уметь: осуществлять 
анализ и 
обобщение
 передового 
педагогического опыта; 
- осуществлять
 адаптацию и 
внедрение
 передового 
педагогического
 опыта в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть навыками научно- 
исследовательской 

деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3, 4 семестре по заочной форме, в 4 

семестре – по заочной с применением ДОТ форме, составляет 5 зачетных единиц. По 

дисциплине предусмотрен зачет в 4 семестре. 

 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

 
40 

 
8 

 
32 

  

Учебные занятия лекционного типа 10 2 8   

Практические занятия 10 2 8   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 20 4 16   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 136 28 108   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 36 144   

 

Заочная с ДОТ 
 

 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
40 

 
40 

   

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 20 20    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 140 140    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 180 

   

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 
 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 В
се

г
о

 

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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 3 

Раздел 1.1 Семьеведение – 

учение о 
жизнедеятельности и 
функционировании семьи 

 
36 

 
28 

 
8 

 
2 

 
2 

  
4 

Тема 1. Семьеведение как 
комплексное учение о 

жизнедеятельности семьи 

8 4 4 2 
  

2 

Тема 2. Происхождение и 
сущность брака 

6 6 0     

Тема 3. Происхождение   и 
сущность семьи 

6 4 2  2   

Тема 4. Функции семьи 6 6 0     

Тема 5. Этапы жизненного 
цикла семьи 

10 8 2    2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2  4 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Семестр 4 

Раздел 1.2. Социально- 

педагогическая работа с 
различными типами семей 

140 108 32 8 8 
 

16 

Тема 1. Молодая семья и ее 

место в социальной 

структуре общества 

 
16 

 
12 

 
4 

 
2 

   
2 

Тема 2. Многодетная семья 
как объект социальной 
работы 

16 12 4 2 
  

2 

Тема 3. Социально- 
педагогическая работа с 

приемной семьей 

18 14 4 2 
  

2 

Тема 4. Социально- 

педагогическая работа с 
семьями военнослужащих 

18 14 4 
 

2 
 

2 

Тема 5. Социально- 

педагогическая работа с 

семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении 

 

 
18 

 
 

14 

 
 

4 

  
 

2 

  
 

2 

Тема 6. Насилие в 

современной семье 18 14 4 2 
  

2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Тема 7. Нормативно- 

правовая база 

функционирования семьи, 

социальной защиты семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

 

 
18 

 
 

14 

 
 

4 

  
 

2 

  
 

2 

Тема 8. Государственная 
семейная политика в России 

и за рубежом 

18 14 4 
 

2 
 

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 144 108 32 8 8  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 136 40 10 10 

 
20 

 

Заочной с ДОТ 
 

 

 

 

 
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
 

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
 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 4 

Раздел 1.1 Семьеведение – 

учение о 
жизнедеятельности и 
функционировании семьи 

 
80 

 
68 

 
12 

 
4 

 
2 

  
6 

Тема 1. Семьеведение как 
комплексное учение о 
жизнедеятельности семьи 

16 14 2 2 
   

Тема 2. Происхождение и 
сущность брака 

16 14 2 2    

Тема 3. Происхождение и 
сущность семьи 

16 12 4  2  2 

Тема 4. Функции семьи 16 14 2    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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
 

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
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Тема 5. Этапы жизненного 
цикла семьи 

16 14 2    2 

Раздел 1.2 Социально- 

педагогическая работа с 

различными типами семей 

 

100 

 

72 

 

28 

 

6 

 

8 

  

14 

Тема 1. Молодая семья и ее 

место в социальной 

структуре общества 

 
12 

 
10 

 
2 

 
2 

   

Тема 2. Многодетная семья 
как объект социальной 

работы 

12 8 4 
 

2 
 

2 

Тема 3. Социально- 
педагогическая работа с 
приемной семьей 

12 8 4 
 

2 
 

2 

Тема 4. Социально- 

педагогическая работа с 
семьями военнослужащих 

12 10 2 
 

2 
  

Тема 5. Социально- 

педагогическая работа с 

семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации и социально 

опасном положении 

 
 

16 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

2 

   
 

4 

Тема 6. Насилие в 
современной семье 

12 8 4 2   2 

Тема 7. Нормативно- 

правовая база 

функционирования семьи, 

социальной защиты семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

 
 

12 

 
 

8 

 
 

4 

  
 

2 

  
 

2 

Тема 8. Государственная 
семейная политика в России 

и за рубежом 

12 10 2 
   

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 180 140 40 10 10  20 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

Раздел 1.1. 
Семьеведение – 

учение о 

жизнедеятельности и 

функционировании 

семьи 

 

 
28 

 

 
12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
14 

 

 

 
реферат 

 

 
2 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

Семестр 4 

Раздел 1.2 

Социально- 

педагогическая 

работа с различными 

типами семей 

 

 
108 

 

 
52 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
54 

 

 

 
презентация 

 

 
2 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов 
136 64 

 
68 

 
4 

 

 

Заочной с ДОТ 
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Семестр 4 

Раздел 1.1. 

Семьеведение – 
учение о 
жизнедеятельности 

и 

функционировании 

семьи 

 

 

68 

 

 

32 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

34 

 

 

 

реферат 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.2 

Социально- 

педагогическая 

работа с 

различными 

типами семей 

 

 
72 

 

 
34 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
36 

 

 

 
презентация 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
140 

 
66 

  
70 

  
4 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ – УЧЕНИЕ О ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЕМЬИ 

 

Тема 1. Семьеведение как комплексное учение о жизнедеятельности семьи 

 

Цель: дать представление о семьеведении как учебной дисциплине, ее роли в 

обществе и семейной политике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семьеведение как отрасль знания, как учение о жизнедеятельности семьи, ее роли в 

обществе и семейной политике. Методологическая база семьеведения и ее место в системе 

общественных наук. Семьеведение как учебная дисциплина: цели, задачи, основные 

принципы. Понятие семьеведения. Естественные, междисциплинарные разработки, теория 

и методология научных исследований по проблемам семьи в России и за рубежом, 

основные направления и содержание. История развития общественной мысли о семье. 

Фамилистические проблемы исследования семьи. Место и значение семьеведения в 

профессиональной подготовке социальных работников и педагогов. 

 

Задания для самоподготовки: 

1. Проанализируйте несколько определений понятия «семьеведение», дайте 

обстоятельный ответ, выбрав наиболее, на Ваш взгляд, полное. 

2. Сформулируйте аргументы, защищающие положение о том, что «роль семьеведения 

огромна для организации профессиональной подготовки специалистов социальной 

работы». 

 

Тема 2. Происхождение и сущность брака 

 

Цель: сформировать представления о сущности социального института брака , этапах 

его формирования в социокультурном и историческом контекстах. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Брак как социальный институт, происхождение и традиционные формы брака; 

альтернативные формы брака; причины и факторы, влияющие на трансформацию 

представлений современной молодежи о браке; динамика брачности и разводимости; 

правовое регулирование брачно-семейных отношений в России и за рубежом; 

сожительство (гражданский брак): преимущества и недостатки; брачный договор. 

 

Задания для самоподготовки: 

1. Выпишите определения следующих понятий из учебной, справочной или научной 

литературы: Социальный институт. Брак. Моногамия. Полигамия. Полигиния. 

Полиандрия. Эндогамия. Экзогамия. Матриархат. Патриархат. 
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2. Составьте аннотацию статьи по изучаемой теме, опубликованной в научных журналах 

(«Социс», «Социально—психологический журнал», «Социальное обеспечение», 

«Социальная защита» и др.) за текущий год, и представить ее на практическом 

занятии. 

3. Подготовьте презентацию и сообщение на тему: «Трансформация института брака на 

протяжении человеческой истории». 

4. Напишите эссе на тему: «Роль брака в жизни современной молодежи», опираясь на 

следующие вопросы: Каково Ваше мнение о месте и роли брака в жизни современной 

молодежи? Каковы причины ежегодного роста сожительств? Почему многие молодые 

люди предпочитают жить вместе, не регистрируя свои отношения? Каково отношение 

представителей разных поколений к сожительствам? 

 
Тема 3. Происхождение и сущность семьи 

 

Цель: сформировать представления о сущности социального института семьи, этапах 

ее формирования в социокультурном и историческом контекстах. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение и сущность понятий 

"семья" в современных гуманитарных науках; происхождение семьи, этапы развития 

семейно-брачных отношений; общественные науки о семье; эволюция религиозных 

взглядов на семью; исторические перемены в функционировании института семьи, 

изменение индивидуальных стратегий семейной жизни; модели семьи; семья и быт; 

распределение ролей в традиционных и эгалитарных семьях; социальный статус 

семейного образа жизни, принятие государственных мер по его повышению. 

Задания для самоподготовки: 

1. Проанализируйте понятие «семья» в трудах античных философов: 

Универсальный характер семьи и брака в диалогах Платона «Тимей», «Федор» в 

космологическом и нравственном аспектах. Два потока мысли: «традиция Платона» и 

«традиция Аристотеля». Семья как «маленькая монархия» (Гоббс). Семья и как духовное 

единство (Гегель). 

2. Теоретическая полемика общепризнанной филантропической практики 

Мальтузианства. 

3. Научное обоснование семьи в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

4. Вопросы происхождения семьи, ее функций, взаимоотношение личностей в 

семье, вопросы удовлетворенности браком и семьей, место семьи в иерархии жизненных 

ценностей молодежи. 

 

Тема 4. Функции семьи 

 

Цель: дать теоретические знания об основных функциях семьи, раскрыть их 

содержание. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие функции; характеристика 

основных функций семьи (по А.Г. Харчеву, Е.И. Холостовой, Мацковскому и др.); 

реализация воспитательной, репродуктивной, экономической, рекреативной, 

коммуникативной, регулятивной функции в современной российской семье; Чайлфри как 

феномен современной обществ; влияние политических, социально-экономических, 

социкультурных трансформаций на жизнедеятельность и функции современной 

российской семьи. 

 

Задания для самоподготовки: 
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1. Проанализируйте понятия: Семья. Малая социальная группа. Социальный институт. 

Репродукция. Социализация. Хозяйство. Преемственность поколений. Расширенная и 

нуклеарная семья. Брак. Полигиния, полиандрия, моногамия. Эндогамия. Экзогамия. 

Инцест. Родство. Развод. 

2. Составьте схему развития и изменения института семьи на протяжении человеческой 

истории, ее типов, форм. 

3. Рассмотрите эволюцию функций в патриархальной и современной семье, сделайте 

сравнительный анализ. 

4. На основании теоретического материала проанализируйте основные функции 

собственной (или родительской семьи), представьте анализ в виде краткого изложения, 

эссе. 

 
Тема 5. Этапы жизненного цикла семьи 

Цель: сформировать представления об этапах эволюции семейной системы, 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное состояние  семьи. Основные типы семьи, их структура и статистика. 
Группа семей категории социального риска. Проблемы дестабилизации семьи и причины 

их возникновения: кризисное состояние общества, урбанизация, юношеский шовинизм, 

маскулинность и феминность, нарушение норм нравственности. Распространенность 

брачно-семейных структур. Демографическая типология современной семьи. 

 

Задания для самоподготовки: 

1. Изучить взгляды социологов, психологов, педагогов о семье как особом типе группы 

или социальной системы, представить в виде сообщения на практическом занятии. 

2. Сделать анализ жизненных циклов собственной прокреационной (родительской) 

семьи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Государственная семейная политика и ее особенности в России. 

2. Семья и социализация личности. 

3. Влияние стиля семейного воспитания на формирование агрессивного поведения детей 

и подростков. 

4. Семья как фактор суицидального поведения детей. 

5. Ошибки семейного воспитания и Социально-педагогическая работа по их 

устранению. 

6. Детско-родительские взаимоотношения в семье. 

7. Стили семейного воспитания. 
8. Социальная политика в области социальной защиты семьи. 

9. Компенсационные выплаты семьям по системе социального обеспечения. 

10. Передовой опыт по оказанию медико-социальной помощи семье в РФ. 

11. Передовой опыт оказания социальной помощи семьям с лицами с ограниченными 

возможностями в РФ. 

12. Передовой опыт оказания социальной помощи семьям с лицами с ограниченными 

возможностями за рубежом. 

13. Исторические этапы формирования системы социального обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями. 
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14. Нормативно-правовое поле защиты прав и интересов лиц с ограниченными 

возможностями в России. 

15. Социально-педагогическая работа с инвалидами за рубежом. 

16. Особенности социальной работы с неполной семьей. 

17. Методика и технология социальной работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

18. Сиротство как социальное явление. 

19. Нормативно-правовое поле защиты прав и интересов сирот в Российской Федерации. 

20. Деятельность органов опеки и попечительства по устройству детей-сирот в семью. 

21. Жестокость и насилие по отношению к детям в семье. 

22. Проблемы жестокости и насилия по отношению к женщинам в семье. 

23. Особенности методики социальной работы при жестокости и насилии в семье. 

Социально-педагогическая работа с семьей, имеющей в своем составе больного 

алкоголизмом. 

24. Пьянство в семье как социально опасное явление. 

25. Влияние семьи на подростковую преступность. 

26. Методика социальной работы с семьей, имеющей в своем составе подростка- 

правонарушителя. 

27. Роль государства в решении проблем военнослужащих. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ СЕМЕЙ 

Тема 1. Молодая семья и ее место в социальной структуре общества 

 

Цель: сформировать у обучающихся комплекс системных знаний о роли и месте 

молодой семьи в структуре общественных отношений; проблемах и способах социальной 

защиты молодых семей в рамках реализации государственной социальной политики РФ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и статус молодой семьи; основные типы молодых семей; ценностные 

ориентации молодежи в отношении брака и семьи; организация планирования семьи: 

тенденции и противоречия; репродуктивные установки супругов в молодой семье; 

основные проблемы молодой семьи; эффективность государственной социальной 

политики в отношении молодой семьи; меры социальной работы с молодой семьей, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение «молодая семья». Какие критерии лежат в основе ее определения? 

Почему? 

2. Назовите основные типы молодой семьи, кратко охарактеризуйте их. 

3. На основе анализа нормативно—правовой базы федерального уровня охарактеризуйте 

современные меры государственной семейной политики России. Какова, на Ваш 

взгляд, их эффективность? Обоснуйте свой ответ. 

4. Оцените доступность ипотечного кредитования для молодой семьи? Каковы критерии 

участия в программах льготного получения жилья в субъектах РФ? 

 

Тема 2. Многодетная семья как объект социальной работы 
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Цель: сформировать у обучающихся системные знания о многодетной семьи, 

факторах и причинах многодетности; мерах социальной защиты многодетных семей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место многодетной семьи в группе семей категории социального риска и ее 

современное состояние. Категория многодетности. Определение многодетности и ее 

критегория. Региональная и другая дифференциация распределения многодетных семей. 

Стиль жизни многодетной семьи с различным количеством детей. Типы многодетных 

семей: традиционные семьи; новая многодетность; немотивированная многодетность. 

Многодетная семья и конфликте существующими социальными нормами. Основные 

проблемы многодетных семей: жилищная неустроенность, малообеспеченность, 

ослабленное здоровье, поздняя социализация личности. Социальная поддержка 

многодетной семьи. Разработка и реализация социальных программ занятости, 

приватизации, земельной реформы, обеспечения семейными пособиями, страховой 

медициной и т.д. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каково место многодетной семьи в группе семей категории социального риска и ее 

современное состояние? 

2. Назовите категории многодетных семей. 

3. Что является причиной многодетности? 

4. Почему многодетные семьи являются приоритетом современной демографической 

политики государства? 

5. Назовите социальные программы для многодетных семей на примере конкретного 

региона. 

 

Тема 3. Социально-педагогическая работа с приемной семьей 

 

Цель: сформировать у обучающихся системные знания о приемной семье, мотивах 

принятия неродных детей в семью, особенностях детско-родительских отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия темы. Процедура и этапы организации приемной семьи. 

Особенности договора о приемной семье. Права и обязанности приемных детей и 

родителей; ответственность и обязательства сторон. Подготовка приемных родителей: ее 

содержание и нормативно-правовое регулирование. Причины преждевременного 

расторжения договора о приемной семье. Причины возвратов детей из замещающих 

семей. Влияние вторичного социального сиротства на психическое здоровье детей, 

оставшихся без попечения родителей. Социальная и правовая защита приемных 

родителей/приемных детей. Меры социальной поддержки приемных семей на 

федеральном уровне и уровне субъекта РФ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова процедура и этапы организации приемной семьи? 

2. Перечислите особенности оформления договора о приемной семье. 

3. Какие права и обязанности есть у приемных детей? Родителей? Каковы 

ответственность и обязательства сторон? 

4. Назовите причины преждевременного расторжения договора о приемной семье и 

возвратов детей из замещающих семей. 

5. Каково влияние вторичного социального сиротства на психическое здоровье детей, 

оставшихся без попечения родителей? 

6. Каковы основные принципы государственной поддержке приемных семей? 

7. Какие льготы имеют приемные родители/дети? 
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8. Какие факторы препятствуют развитию приемных семей? 

9.  Какие нормативно-законодательные акты регулируют защиту приемной семьи в 

России? 

10. В чем состоит процедура организации и сопровождения приемной семьи? 

11. Каковы меры социальной поддержки приемных семей на федеральном уровне и 

уровне субъекта РФ? 
 

Тема 4. Социально-педагогическая работа с семьями военнослужащих 

 

Цель: сформировать у обучающихся системные знания об особенностях 

функционирования семей военнослужащих, основных проблемах и способах их 

разрешения на основе действующего законодательства РФ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально – психологическим особенностям семей военнослужащих (постоянную 

готовность подчинить себя, свою судьбу и жизнь требованиям, предъявляемым службой в 

армии; смена природных, климатических, бытовых условий); хронический дефицит 

общения военнослужащих с семьями). Особенности социальной адаптации 

военнослужащих. Проблемы военнослужащих и членов их семей (перманентные стрессы, 

дискомфорт, конфликты, вызываемые отсутствием жилья, невозможностью 

трудоустройства жен, отсутствием мест в детских учреждениях, недостаточность 

медицинской помощи). Нормативно-правовая база защиты прав и интересов 

военнослужащих и членов их семей на федеральном и региональном уровнях. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоят социально – психологические особенности семей военнослужащих? 

2. Назовите проблемы военнослужащих и членов их семей. 
3. Какие нормативно-правовые документы регулируют социальную защиту прав и 

интересов военнослужащих и членов их семей на федеральном и региональном 

уровнях? 

 

Тема 5. Социально-педагогическая работа с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении 

 

Цель: сформировать у обучающихся системные знания о специфике социальной 

работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации» и «семья, оказавшаяся в 

социально опасном положении»: сходства и различия; виды неблагополучных семей, их 

классификация (криминогенная семья; аморальная; проблемная семья, 

характеризующаяся постоянной конфликтной атмосферой; неполная семья, отличающаяся 

дефектами в структуре; псевдоблагополучная семья, применяющая неправильные методы 

воспитания). Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений (экономические, 

асоциальные, психологически-этические, медицинские). Меры социальной помощи и 

поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что означает понятие «семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации»? 

Каковы критерии отнесения семьи к данной категории? 
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2. Что означает понятие «семья, оказавшаяся в социально опасном положении»? 

Каковы критерии отнесения семьи к данной категории? 

3. Назовите причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений. 

4. Каковы меры социальной поддержки лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

наркотическими средствами и психотропными веществами, и членов их семей? 

5. На основании Семейного кодекса РФ, назовите основные права и обязанности детей 

и родителей в семье. 

 

Тема 6. Насилие в современной семье 

Цель: Сформировать у обучающихся системные знания о феномене семейного 

насилия; его причинах, видах, формах; особенностях социальной защиты жертв семейного 

насилия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические концепции, объясняющие причины жестокого обращения 

родителей с детьми, психиатрический подход (положительные и отрицательные аспекты); 

социально-психологическая модель (достоинства и недостатки, высказывания 

отечественных и зарубежных авторов по проблеме жестокости к детям в семье); 

социологическая теория (данные социологических исследований по проблеме жестокого 

обращения с детьми). теория социально-усвоенного поведения (основоположники, 

основные положения, позитивные и негативные аспекты концепции); экологическая 

модель, воспитательный подход. 

Виды насилия в семье, их характеристика, последствия для развития личности 

ребенка. Физическое насилие. Проблема применения телесных наказаний как метода 

семейного воспитания. Виды травм, причиняемым детям, их намеренный характер. 

Понятие «сексуальное насилие». Инцест как внутрисемейное сексуальное насилие, его 

симптомы. Понятие «эмоциональное насилие». Виды эмоционального насилия. Причины 

и последствия для физического и психического развития ребенка. Характеристики детей, 

подвергшихся эмоциональной жестокости со стороны родителей. Понятие 

«пренебрежение нуждами» ребенка. Основные его виды. Беспризорность и 

безнадзорность как следствие пренебрежительного отношения к детям в семье. Причины 

пренебрежительного отношения родителей к своим детям. Роль социальных и 

образовательных учреждений в выявлении всех видов семейного неблагополучия, 

сопряженного с жестоким обращением с детьми. Нормативно-правовая база защиты прав 

детей в РФ. Меры по предотвращению, выявлению, коррекции и реабилитации детей, 

пострадавших от насилия в семье. Создание и функционирование специализированных 

социальных служб, центров помощи семье и детям. Зарубежный и отечественный опыт 

социальной работы с детьми, пострадавшими от насилия в семье (игро-терапия, арт- 

терапия, сказкотерапия и т.д.). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что означают понятия «агрессия» и «жестокость»? 
2. Раскройте суть подходов, объясняющих причины проявления жестокости к детям в 

семье. 

3. Что можно считать насилием с Вашей точки зрения? 

4. Считаете ли Вы телесные наказания детей формой физического насилия? Почему? 

5. Применяли ли Ваши родители телесные наказания как метод воспитания к Вам? 

6. Какова степень эффективности телесных наказаний с Вашей точки зрения? 

7. Собираетесь ли Вы в будущем использовать физические наказания своих детей? 

8. Кто в большей мере, с Вашей точки зрения, подвергается насилию в семье? 

9. Почему родители жестоко обращаются со своими детьми? 

10. Кто может помочь детям, пострадавшим от насилия в семье? 
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11.  Что необходимо предпринять для спасения детей, пострадавших от семейного 

насилия? 

 

Тема 7. Нормативно-правовая база функционирования семьи, социальной 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства 

 

Цель: сформировать целостные представления у обучающихся о нормативно-правовой 

базе защиты прав и интересов членов семьи. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Материнство и его сущность. Ценностные ориентации материнства. Социальный 

статус детей. Материнство, отцовство и детство в структуре социальных проблем. 

Укрепление здоровья матери и ребенка, снижение заболеваемости, смертности, и 

инвалидизации – важные цели социальной защиты. Основные направления и механизмы 

реализации социальной защиты здоровья матери и ребенка. Обеспечение комплексного 

подхода к оказанию медицинской помощи женщинам, детям и подросткам. Улучшения 

медицинской помощи женщинам, детям и подросткам. Проблемы улучшения 

медицинской помощи детям-инвалидам, восстановительное лечение и современные 

средства протезирования. Система обучения родителей основам реабилитации и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Правовая основа и 

законодательные акты государства в осуществлении социальной защиты материнства и 

детства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Материнство и его сущность. 

2. Ценностные ориентации материнства. 
3. Материнство и детство в структуре социальных проблем. 

4. Пособия и компенсационные выплаты семьям по системе социального обеспечения. 

 

Тема 8. Государственная семейная политика в России и за рубежом 

 

Цель: Сформировать целостные представления у обучающихся о цели, принципах, и 

основных направлениях государственной семейной политики в РФ, механизмах ее 

реализации на всех уровнях межведомственного взаимодействия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение государственной семейной политики. Исторический аспект ее 

развития. Цели и принципы государственной семейной политики. Основные направления 

и приоритеты государственной семейной политики. Социальные индикаторы семейной 

политики. Совершенствование налоговой политики в интересах семей с 

несовершеннолетними детьми и другими нетрудоспособными членами. Формирование 

системы банковского и потребительского кредитования населения с учетом типа и 

размера семьи. Законодательство о государственной семейной политике. Механизмы ее 

реализации и правовое обеспечение в условиях рыночных отношений. Государственная 

система управления семейной политикой на всех уровнях власти. Взаимодействие с 

ведомствами, общественными. благотворительными организациями. Создание фондов 

поддержки семьи. Информационное обеспечение социальной поддержки семьи. 

Реализация семейной политики за рубежом (Франция, Скандинавские страны, Индия, 

Китай, США). Правительственные и неправительственные организации и их роль в деле 

защиты семьи. Система подготовки социальных работников для работы с семьей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. В чем состоит цель государственной семейной политики РФ на современном этапе? 

2. Каковы основные принципы и направления государственной семейной политики 

России? 

3. По каким социальным индикаторам можно судить об эффективности проводимой 

семейной политики? 

4. Какие меры были предприняты для поддержки семей с детьми за последние два года? 

С чем они были связаны? На ваш взгляд, они достаточны? Почему? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: презентация 

Перечень тем презентации к разделу 2: 
 

1. Общее понятие о репродуктивном поведении молодежи. 

2. Демографическая ситуация и ее влияние на семейную структуру. 
3. Благополучие молодой семьи: критерии оценки. 

4. Детность семьи как фактор благополучия молодой семьи. 

5. Расторжение брака и разводимость в молодежной среде. 

6. Демографическое понятие разводимости. 

7. Показатели разводимости. 

8. Тенденции разводимости в России и других странах. 

9. Особенности жизни многодетной семьи с различным количеством детей. 

10. Типы многодетных семей: традиционные семьи; новая многодетность; 

немотивированная многодетность. 

11. Подготовка приемных родителей: ее содержание и нормативно-правовое 

регулирование. 

12. Причины возвратов детей из замещающих семей. 

13. Семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации: понятие, причины, меры 

социальной поддержки 

14. Семья, оказавшаяся в социально опасном положении: понятие, причины, меры 

социальной поддержки 

15. Семейное насилие в современной России: масштабы проблемы 

16. Виды насилия в семье, их характеристика, последствия для развития личности 

ребенка. 

17. Физическое насилие. 

18. Проблема применения телесных наказаний как метода семейного воспитания. 

19. Виды травм, причиняемым детям, их намеренный характер. 

20. Понятие «сексуальное насилие». 

21. Инцест как внутрисемейное сексуальное насилие, его симптомы. 

22. Понятие «эмоциональное насилие, его виды 

23. Понятие «пренебрежение нуждами» ребенка. Основные его виды. Беспризорность и 

безнадзорность как следствие пренебрежительного отношения к детям в семье. 

24. Причины пренебрежительного отношения родителей к своим детям. 

25. Роль социальных и образовательных учреждений в выявлении всех видов семейного 

неблагополучия, сопряженного с жестоким обращением с детьми 

26. Нормативно-правовая база функционирования семьи, социальной защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства 

27. Государственная семейная политика в России и за рубежом 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
 

Код 

компетенции 

 
 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 

 

 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 
программы 

ПК-1 Способен осуществлять Знать: Этап 
социальное обучение и закономерности и условия формирования 
воспитание обучающихся позитивной социализации знаний 

Способен осуществлять обучающихся; особенности  

социальное обучение и позитивной социализации в  

воспитание обучающихся семье, образовательной среде,  

 социуме по месту жительства, в  

 информационной и  

 социокультурной среде;  

 методику социального обучения  

 и воспитания обучающихся,  

 имеющих разные социальные  

 потребности; формы  

 социального партнерства  

 институтов социализации в  

 целях позитивной социализации  

 обучающихся  

 Уметь: проектировать и Этап 
 проводить занятия и культурно- формирования 
 просветительские мероприятия умений 
 по формированию у  

 обучающихся социальной  

 компетентности;  

 организовывать социально и  

 личностно значимую  

 деятельность обучающихся с  

 целью формирования у них  

 социокультурного опыта;  

 планировать и проводить  

 мероприятия в целях  

 позитивной социализации  

 обучающихся; координировать  

 совместную деятельность с  

 социальными институтами по  

 социально- педагогической  

 поддержке обучающихся;  

 консультировать педагогов,  

 родителей (законных  
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  представителей) и обучающихся  
по вопросам реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования. 
Владеть: готовностью выявлять Этап 
социальные потребности формирования 

обучающихся; технологиями навыков и 

педагогической поддержки получения опыта 

социальных инициатив  

обучающихся.  

ОПК-8 Способен осуществлять Знать: методологию и методы Этап 
педагогическую психолого-педагогического формирования 

деятельность на основе исследования. знаний 
специальных научных Уметь: осуществлять анализ и Этап 

знаний обобщение передового формирования 
 педагогического опыта; умений 
 - осуществлять адаптацию и  

 внедрение передового  

 педагогического опыта в  

 профессиональной  

 деятельности.  

 Владеть навыками научно- Этап 
 исследовательской деятельности формирования 
  навыков и 
  получения опыта 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 

ОПК-8 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 
 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
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   неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-1 

ОПК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 
 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

ПК-1 

ОПК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 
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Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Происхождение и сущность семьи. 

2. Типология современной российской семьи. 

3. Функции современной семьи. 

4. Понятие «многодетной семьи». 

5. Государственная поддержка многодетных семей на федеральном уровне. 

6. Поддержка многодетных семей (на примере субъекта РФ) 

7. Проблемы военнослужащих и членов их семей. 

8. Нормативно-правовая база защиты военнослужащих и членов их семей. 

9. Система государственной поддержки семей военнослужащих. 

10. Технологии социальной работы с неполной семьей. 

11. Государственная поддержка молодых семей. 

12. Государственные ипотечные программы по приобретению жилья молодыми семьями. 

13. Влияние основных проблем на жизнедеятельность молодой семьи. 

14. Понятие «расторжение брака» в историческом и современном контекстах. 

15. Причины и последствия развода. 

16. Понятие «приемная семья». Нормативно-законодательная база защиты приемной 

семьи. 

17. Подготовка приемных родителей в ШПР. 

18. Процедура организации и сопровождения приемной семьи. 

19. Методы и технологии социальной работы с членами приемных семей. 

20. Понятие «семья группы «риска». 

21. Социально-педагогическая работа с наркозависимыми людьми и членами их семей. 

22. Социально-педагогическая работа с людьми, страдающими алкоголизмом, и членами 

их семей. 

23. Причины жестокого обращения с детьми с позиции теоретических подходов 

(психиатрический подход, социально-психологическая модель, социологическая 

теория, теория социально-усвоенного поведения, экологическая модель, 

воспитательный подход). 
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24. Физическое насилие в семье: понятие, виды, последствия на физическое и 

психологическое развитие ребенка. Синдром «Мюнхаузена». 

25. Сексуальное   насилие в семье: понятие, виды, последствия на физическое и 

психологическое развитие ребенка. 

26. Эмоциональное насилие в семье: понятие, виды, последствия на физическое и 

психологическое развитие ребенка. 

27. Пренебрежение нуждами ребенка: насилие в семье: понятие, виды, последствия на 

физическое и психологическое развитие ребенка. 

28. Беспризорность и безнадзорность как виды пренебрежения родительскими 

обязанностями: исторический аспект. 

29. Защита прав и достоинства ребенка в семье (УК РФ, СК РФ, ФЗ-№ 120). 

30. Юридическая ответственность родителей и должностных лиц за жестокое обращение с 

детьми (СК РФ). 

31. Роль социальных служб в решении проблем лиц, пострадавших от семейного насилия: 

процедура выявления, коррекции и реабилитации. 

32. Технологии социальной работы с детьми, пострадавшими от насилия в семье. 
 

Аналитическое задание. 

 

Тестовое задание 

1. Теоретические проблемы семьеведения как учебная дисциплина является: 
1. способом осмысления проблем российской семьи 
2. учением о жизнедеятельности семьи на разных циклах ее развития и на различных 

уровнях ее организации 

3. научным знанием о современной семье 

4. одной из базовых специальных дисциплин подготовки магистров 

2. Семья является сложным и универсальным 

1. социальным образованием 

2. социальным институтом 

3. малой группой 

4. коллективом 

3. Процессы, характеризующие нарушение жизнедеятельности семьи вызваны: 

1. неуклонным снижением брачности 

2. неуклонным снижением рождаемости 

3. социально-экономическим кризисом 

4. ростом разводимости, смертности и увеличении числа неполных семей 

4. Семейная политика – это: 

1. реформирование системы семейных пособий; 
2. деятельность государства и других субъектов этой политики, направленная на 

укрепление семьи и обеспечение нормальной реализации ее специфических 

функций; 

3. просемейная реформа, направленная на укрепление семьи как социального 

института. 

4. правительственный документ 

5. Одна из первых попыток определить характер брачно-семейных отношений 

принадлежит 

1. Аристотелю 
2. Сократу 
3. Платону 

4. Демокриту 

6. Труд «Древнее общество» написан 

1. Ф. Энгельсом 
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2. И. Кантом 

3. Л. Морганом 

4. А. Бебелем 

7. Первичность семейной структуры подчеркивали 

1. К. Марк 

2. Ф. Энгельс 
3. А. Бебель 

4. Дж. Мэрдок 

8. Анализ жизнедеятельности семьи в системе общественных отношений исследовал: 

1. Т. Парсонс 

2. М. Сантер 

3. Т. Мальтус 

4. P. Бэйлс 

9. Современная форма семьи отличается от предшествующих: 

1. обширной связью родства 

2. истинно нравственными правовыми отношениями 

3. имущественными отношениями индивидов 

4. общечеловеческими нравственными ценностями 

10. Родоначальником исследования семьи в советском обществе является: 

1. А. Г. Харчев; 

2. А. И. Антонов; 
3. М.С. Мацковский. 

4. Е. Г. Балагушкина 

11. Понимание семьи как механизма самоорганизации социума принадлежит: 

1. Г. Спенсеру 

2. П. Сорокину 

3. О конту 

4. Т. Парсонсу 

12. Семью как элемент социальной структуры рассматривают: 

1. А. Харчев 

2. А. Антонов 

3. В. Медков 

4. М. Мацковский 

13. Семью как социальный институт рассматривают: 

1. А. Магомедов 

2. Г. Андреева 

3. А. Стронин 

4. М. Мацковский 

14. Семью как социальную общность исследует: 

1. З. Янкова 

2. В. Бойко 

3. Т. Шеляг 

4. Н. Шимин 
15. Исследователи, выдвигающие междисциплинарный подход – это: 

1. В. Елизаров 

2. Н. Зверева 

3. Е. Смирнова 

4. Н. Шимин 

16. Три разноуровневых субъекта деятельности в сфере семьи – это: 

1. человек – индивид – семьянин 

2. личность – индивид – гражданин 

3. ребенок – подросток – взрослый 
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4. человек – индивид – личность 

17. Социобиологический подход – это: 

1. биохимический контакт на человеческом уровне 

2. использование данных социальных и гуманитарных наук, антропологии, истории 

культуры 

3. применение психологической теории семьи 

4. знание об основных закономерностях функционирования социального института 

семьи 

18. Цивилизационная теория – это: 

1. знание об основных закономерностях функционирования социального института 

семьи 

2. сознание необходимости учитывать всеобщие социокультурные связи индивидов и 

групп 

3. использование данных социальных 

4. использование данных гуманитарных наук, антропологии, истории культуры 

19. Формационная теория 

1. объясняет эволюцию семьи 

2. измеряет социокультурные реалии 
3. подчеркивает социальную природу любого бытия 

4. осуществляет переход из одного качества в другое 

20. Кровнородственная форма брака представляла собой 
1. туранский 

2. ганованский 

3. экзогамный 

4. групповой брак 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением     о     промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

 
1. Черняк, Е.М. Семьеведение : учебник : [16+] / Е.М. Черняк. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 288 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573219 (дата обращения: 

10.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03472-5. – Текст : электронный. 

2. Прохорова, О. Г. Семьеведение: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор 

О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3788-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448484 (дата 

обращения: 31.03.2020). 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация«Дашков и К°», 2018. - 253 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02027-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=496154 

4. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова,       Е. И. Комаров,       О. Г. Прохорова ;       ответственный        редактор 

Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449886 (дата 

обращения: 08.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ростовская, Т. К. Семья в системе социальных институтов общества : 

учебное пособие для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-10600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456282 (дата обращения: 31.03.2020) 

2. Наместникова, И. В. Этические основы социальной работы : учебник и 

практикум для вузов / И. В. Наместникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07323- 

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/449945 (дата обращения: 08.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573219
http://biblioclub.ru/index.php?pa
http://www.biblio-online.ru/bcode/449886
http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база данных 

и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования 

"Web of Science"  

Поисковая интернет-платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и 

искусству.  

http://webofknowle

dge.com 

 

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 «Семьеведение» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины 

5.4.1. Средства информационных 

технологий  

5.4.2. Персональные компьютеры; 

Средства доступа в Интернет; 

Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 
 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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ЭБС издательства 

«Юрайт» 

 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

 

ЭБС "Book.ru" 
 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

 

http://www.book.ru 

 версий книг.  

100% доступ 

 

База данных EastView 
 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

 
http://webofknowledge.com; 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а 

также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

 

https://www.prlib.ru/ 
 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
В электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 
 

Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Семьеведение» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Семьеведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Семьеведение» 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 «Семьеведение» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Семьеведение» 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 «Семьеведение» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью Социальный 

педагог: воспитатель, медиатор, тьютор реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

и практических умений, касающихся разработки основных и дополнительных 

образовательных программ, формировании у них дополнительных компетенций по 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить слушателей с российской государственной политикой в области 

образования, документами, регламентирующими деятельность высшей школы, 

нормативными основаниями деятельности высшей школы, требованиями к структуре и 

содержанию основной образовательной программы. 

2. Показать взаимосвязь развития российской системы образования (всех еѐ 

уровней) с мировыми процессами и тенденциями. 

3. Расширить у слушателей понимание сущности и содержания базовых понятий: 

«профессиональное обучение», «воспитание в высшей школе», «обучение в высшей 

школе», «технологии реализации образовательных программ». 

4. Сформировать у слушателей основы умений проектирования технологий 

реализации образовательных программ в высшей школе. 

5. Освоить понятие «педагогическая технология», признаки и структуру 

педагогической технологии, отличие еѐ от методики; типологию образовательных 

технологий, характеристику особенностей отдельных технологий, нацеленность их на 

решение задач профильного обучения в высшей школе. 

6. Закрепить навыки по разработке модулей содержания образовательных 

технологий (в рамках модульно-компетентностной модели). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Разработка основных и дополнительных образовательных 

программ» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое образование; профиль – 

«Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Проектная 

деятельность». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Деонтологические основы 

профессиональной деятельности социального педагога», «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии». 



 

1.3 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) «Разработка основных и 

дополнительных образовательных программ», направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-2; ОПК- 3; ОПК-8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки специальности «44.03.02 Психолого-

педагогическое образование». 

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 

 
Разработка 
основных и 
дополнитель
ных 
образователь
ных 
программ 

 
ОПК-2 

 
Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационн
ых технологий) 

 
ОПК 2.1. Знает: 
- историю, теорию, 
закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 
образовательных систем, 
роль и место образования 
в жизни личности и 
общества; 
- основы методики 
преподавания, основные 
принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий; 
- пути достижения 
образовательных 
результатов в области 
ИКТ. 

Знать: 

- историю, теорию, 
закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

- основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 
современных 
педагогических 
технологий; 
- пути достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ. 
Уметь: 
- классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 
технологии; 
- разрабатывать и 

применять отдельные 

ОПК 2.2. Умеет: 
- классифицировать 
образовательные 
системы и 
образовательные 
технологии; 
- разрабатывать и 
применять отдельные 
компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в реальной и 
виртуальной 
образовательной среде. 



 

ОПК 2.3. Владеет: 
- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

- готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями. 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной среде. 
Владеть: 
- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; 

- готовностью 

формировать навыки, связанные с информационно- 
коммуникационными 
технологиями. 

Совместна

я и 

индивидуа

льная 

учебная и 

воспитател

ьная 

деятельнос

ть 

обучающи

хся 

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную 

и 

индивидуаль

ную учебную 

и 

воспитатель

ную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

ОПК 3.1. Знает: 
- основы применения 

психолого- 

педагогических 

технологий (в том числе, 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 
обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию технологий 

индивидуализации 

обучения.   

 
Знать: - основы 

применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовате

льными 

потребност

ями; 

- типологию технологий 

индивидуа

лизации 

обучения. 
Уметь: - 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико- 

педагогического 

консилиума; 
- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуа

льными 

образовате

льными 
потребностями 
обучающихся. 

ОПК 3.2. Умеет: 
- взаимодействовать с 
другими специалистами в 

рамках психолого- 

медико-педагогического 

консилиума; 

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК 3.3. Владеет: 
- готовностью выявлять и 

оказывать адресную 

помощь обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 



 

Владеть: 
- готовностью
 выявлять и 
оказывать
 адресную
 помощь 
обучающимся, в том 
числе с особыми 
 образовательны
ми потребностями. 

Научные 

основы 

педагогическо

й 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

  

  

  

  

  

  

  

  

ИОПК 8.1 Знает: 

- методологию и методы 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

 
Знать: 
- основы 

социальной, 

психологичес

кой и 
педагогической 
диагностики; 
- методы выявления и 
коррекции трудностей 
обучающихся в освоении 
образовательной 
программы 
Уметь: 
- применять 
инструментарий и 
методы диагностики 
и оценки показателей 
уровня и 
динамики освоения 
образовательной 
программы 
обучающимися; 
- проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
Владеть: 
- принципами и 
правилами 
контроля и оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
- готовностью
 осуществлять 
коррекционную 
деятельность с 
обучающимися,
 име
ющими 
трудности в
 освоении 
образовательной 

программы. 

ОПК 8.2 Умеет: 

- осуществлять анализ и 

обобщение передового 

педагогического опыта; 

- осуществлять 

адаптацию и внедрение 

передового 

педагогического опыта в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК 8.3. Владеет: 

- готовностью к научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

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, изучаемой в 8 семестре по очной форме, в 5 

семестре по очно-заочной форме, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) 

предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 
 

 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

30 30    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 

108 108    

 

Дистанционная форма обучения 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

18 18    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 18 18    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 

108 108    



 

 
2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.3. Заочной формы обучения 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Семестр 4 

Раздел 1. Современное российское 
образование. 

36 28 8 2 2 - 4 

 



 

 

 

 

 
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
 

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
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Тема 1. Государственная политика в 

области образования. Федеральные 

законы РФ в области образования. 

 
36 

 
28 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
0 

Общий объем, часов 36 28 8 2 2 - 4 

Форма промежуточной аттестации  

Семестр 5 

Раздел 2. Механизмы реализации 

образовательных программ в 

условиях деятельности 

образовательной организации 

 
72 

 
52 

 
16 

 
4 

 
4 

 
- 

 
8 

Тема 2.1. Современные социально- 

педагогические технологии в 

условиях  деятельности 
образовательной организации 

 
32 

 
26 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

Тема 2.2. Оценка качества реализации 
образовательных программ 

32 26 8 2 2 - 4 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 - 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
108 80 24 6 6 

 
12 

 

Дистанционной 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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г
о
 

Л
ек

ц
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о
н

н
ы

е
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н
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и

я
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н
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р

ск
и
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и

ч
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е 
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н
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Л
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р
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е
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н

я
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и

я
 

И
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а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Семестр 5 

Раздел 1. Современное российское 
образование. 

36 28 8 2 2 - 4 



 

 

 

 

 
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
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е
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н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Тема 1. Государственная политика в 

области образования. Федеральные 
законы РФ в области образования. 

 

36 
 

28 
 

8 
 

2 
 

2 
 

- 
 

4 

Раздел 2. Механизмы реализации 

образовательных программ в 

условиях деятельности 

образовательной организации 

 
72 

 
56 

 
16 

 
4 

 
4 

 
- 

 
8 

Тема 2.1. Современные социально- 

педагогические технологии в 

условиях деятельности 
образовательной организации 

 
36 

 
28 

 
8 

 
2 

 
2 

 
- 

 
4 

Тема 2.2. Оценка качества реализации 
образовательных программ 

36 28 8 2 2 - 4 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

108 84 24 6 6 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Заочной формы обучения 
 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

  
Ф

о
р

м
а 
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и

ч
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к
о

й
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в
н

о
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и
 

В
ы

п
о

л
н
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и

е 
п

р
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т.
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д
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и

й
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ч
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Ф
о

р
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а 

п
р
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ч
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к
о
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за
д
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и

я
 

Р
у

б
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н
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й
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щ
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к
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Ф
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б
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щ
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о
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о
н

тр
о
л
я 

Семестр 4 

Раздел 1. 

Современное 

российское 

образование. 

 

 
28 

 

 
20 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

 

 
6 

 
Заполнен 

ие 

таблицы 

 

 
2 

 

Тестовые 

задания 



 

   В ЭИОС     

Общий объем по 

семестру, часов 28 20 
 

6 
 

2 
 

Семестр 5 

Раздел 2. 
Механизмы 

реализации 

образовательных 

программ в 

условиях 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

 

 
52 

 

 

 

36 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 

 

14 

 

 

 
 

Эссе 

 

 

 

2 

 

 

 
Контрольн 

ая работа 

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 36 

 
14 

 
2 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
80 56 

 
20 

 
4 

 

 

Дистанционной формы обучения 
 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
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ак
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в
н

о
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ь
, ч

ас
 

  
Ф

о
р
м

а 
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и

ч
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к
о
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п
о
л
н

ен
и
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д
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и
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я 

Семестр 5 

Раздел 1. 

Современное 

российское 

образование. 

 

 

28 

 

 

20 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 

4 

 

Заполнен 

ие 

таблицы 

 

 

2 

 

 
Тестовые 

задания 

Раздел 2. 

Механизмы 

реализации 

образовательных 

программ в 

условиях 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

 

 
56 

 

 

 

36 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 

 

8 

 

 

 

 
Эссе 

 

 

 

2 

 

 

 

Контрольн 

ая работа 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
84 56 

 
12 

 
4 

 



 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Организация самостоятельной 

работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно- 

методической литературой и электронными образовательными ресурсами. 

 
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Цель: Познакомить студентов с основными характеристиками современного 

российского образования, показать зависимость его развития от общественных процессов 

и тенденций. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. Государственная политика в 

области образования. Федеральные законы РФ в области образования. Цели, 

приоритетные задачи и принципы развития образования в России. Взаимосвязь 

модернизационных процессов на всех уровнях современного российского образования. 

Влияние мировых процессов и тенденций на модернизацию современного российского 

образования. Болонский процесс: плюсы и минусы для российского образования. 

 

Тема 1. Государственная политика в области образования. Федеральные 

законы РФ в области образования. 

 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Многоуровневая система высшего образования в современной России. 

2. Нормативно-правовая база управления вузом. Права и обязанности субъектов 

образовательного процесса в вузе. 

3. Цель модернизация учебно-воспитательного процесса в современном 

российском вузе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: заполнение таблицы. 

Заполнить таблицу «Мировые процессы и тенденции XXI века, оказывающие 

влияние на российское образование». 

 
№ Процессы и тенденции Краткая характеристика 



 

п/п   

1.   

   

   

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестовые задания. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 

Выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который наиболее правильно 

отражает суть поставленного вопроса. 

 

1.3.1 Высшее образование как ценность представляет собой: 

а) достигнутый гражданином определенный ценз, который удостоверяется 

соответствующим документом 

б) совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ, 

сети реализующих их образовательных учреждений и органов управления 

образованием 

в) составной компонент культуры, выступающий ведущим фактором развития 

общества в целом и формирования личности отдельного человека 

г) специально организованное взаимодействие обучающих и обучающихся, 

направленное на решение задач развития личности 

1.3.2 Формирование единого мирового образовательного пространства, 

установление общей образовательной концепции характерно для: 

а) информатизации образования 

б) стандартизации образования 

в) интернационализации образования 

г) диверсификации образования 

1.3.3 Системообразующим компонентом структуры педагогического 

процесса является: 

а) цель образования 
б) технология образования 

в) результат образования 

г) содержание образования 

1.3.4 Обучением называется: 

а) передача знаний от учителя к ученикам с целью подготовки их к жизни 
б) организация самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения 

знаниями, умениями и навыками 

в) целенаправленный процесс взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, 

направленный на прочное овладение системой знаний, умений и навыков. 

г) процесс деятельности учителя, направленный на передачу ученикам знаний, 

умений и навыков, подготовку к жизни 

1.3.5 На уровне общества цели образования, формулируется как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) профессионал и творческая личность 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

д) планомерно организуемая деятельность. 

1.3.6 Дайте определение понятия «компетентность»   



 

 
 

1.3.7 Количеством участников, временем и местом протекания процесса и 

порядком его осуществления характеризуется: 

а) метод обучения 
б) форма организации обучения 

в) педагогический процесс 

г) содержание образования 

д) средство обучения 

е) компетенция выпускника 

1.3.8 Содержание образования - это: 

а) преподаватели + студенты + учебный материал 
б) педагогически адаптированный социальный опыт человечества 

в) материально-техническая база 

г) способ взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов по 

достижению целей образования. 

1.3.9 Лекция, суть которой заключается в систематизации научных знаний на 

высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей за исключением 

детализации и конкретизации, называется . 

1.3.10 В буквальном смысле термин «педагогика» переводится: 

а) воспитание 
б) детовождение 

в) сопровождение 

г) обучение 

1.3.11 К задачам лекции с 

заранее запланированными ошибками относятся (назовите не менее двух)  

  

1.3.12 Дополните предложение: 

Год утверждения Болонской декларации – . 

1.3.13 Федеральный государственный образовательный стандарт, 

учебные план и программа, устав образовательного учреждения составляют: 

а) нормативную базу образования 
б) законодательную базу образования 

в) методологическую базу образования 

г) концептуальную базу образования 

1.3.14 Установите соответствие между

 тенденциями современного образования и их характеристиками. 

1. Индивидуализация образования 

2. Непрерывность образования 
3. Гуманизация образования 

А) это учѐт индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения и 

воспитания 

Б) это ориентация образовательной системы на уважение прав и свобод каждого 

человека 

В) это процесс постоянного образования, самообразования человека в течении всей 

жизни 

15. Единство и взаимодействие компонентов, составляющих 

педагогический процесс, определяют его: 

1) целенаправленность 

2) целостность 
3) управляемость 

4) индивидуальность 

16. Процесс и результат становления личности человека как социального 

существа под воздействием всех внешних и внутренних факторов называется: 



 

а) воспитание 

б) формирование 

в) обучение 

г) развитие 

17. На уровне системы высшего образования цели образования 

формулируются как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) профессионал и творческая личность 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

18. Дополните предложение: 

  образования – это планируемый результат образовательной 

деятельности. 

 

19. Представьте схематично сущность мангеймской системы организации 

обучения. 

20. Предметом изучения педагогики высшей школы является: 

а) профессиональное образование 

б) высшие учебные заведения 

в) процесс обучения и воспитания выпускников с высшим образованием 

г) личность профессионала 

21. Ориентация на освоение содержания эстетической, этической, в том 

числе профессионально-коммуникативной, экономической, экологической и 

правовой составляющих образовательной программы независимо от ее уровня и 

типа определяется как: 

а) гуманитаризация образования 
б) фундаментализация образования 

в) гуманизация обрахования 

г) диверсификация образования 

22. Общая цель Болонского процесса заключается: 

а) в удовлетворении образовательных потребностей Европы в целом и 

отдельного региона 

б) в развитии современных информационных технологий и появление 

высокоскоростных каналов связи 

в) в создании единого европейского образовательного пространства 

г) во внедрении Федерального государственного образовательного стандарта, 

определяющего в обязательном порядке требования к результатам освоения 

образовательных программ 

23. Ст. 26 «Всеобщей декларации прав человека», ст. 43 Конституции РФ и 

Закон «Об образовании в РФ» составляют: 

а) нормативную базу образования 
б) законодательную базу образования 

в) методологическую базу образования 

г) концептуальную базу образования 

24. Минимальный уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

необходимый для выполнения элементарных профессиональных функций – это: 

а) профессиональная квалификация 

б) функциональная грамотность 

в) профессиональное мастерство 

г) профессиональная компетентность 

д) профессиональная компетенция 



 

25. Академические и популярные виды лекций относятся к группе лекций: 
а). по общим целям 

б). по научному уровню 

в). по дидактическим задачам 

г). по способу изложения материала 

д) по обобщенному названию 

26. Процесс и результат количественных и качественных изменений 

наследуемых и приобретаемых свойств человека называется: 

а) воспитание 
б) формирование 

в) обучение 

г) развитие 

д) образование 

27. На уровне отдельного вуза цели образования формулируется как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 

б) профессионал и творческая личность 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

28. Правила – оптимизировать работу студента (объем); комментировать 

домашнее задание соответствуют принципу: 

а) научности 

б) связи теории с практикой 
в) системности и последовательности 
г) прочности знаний 

д) сознательности и активности 

е) доступности и посильности 

ж) наглядности 

з) профессиональной направленности 

29. Отрасль общей педагогики, изучающая основные составляющие 

(закономерности, принципы, технологии, содержание) образовательного процесса 

в вузе, называется: 
а) возрастная педагогика 
б) специальная педагогика 

в) отраслевая педагогика 

г) педагогика высшей школы 

30. Пожизненный характер образования человека, который может 

обеспечить возможность адекватно воспринимать изменения демографических, 

социальных, психофизиологических и других параметров жизнедеятельности, 

определяется как: 

а) интернациолизация образования 

б) фундаментализация образования 

в) непрерывность образования 

г) диверсификация образования 

31. Трехуровневая система высшего образования в соответствии с 

Болонским соглашением должна иметь вид: 

а) бакалавр→специалист→магистр 
б) бакалавр→магистр→кандидат наук 
в) специалист→магистр→доктор философии 

г) бакалавр→магистр→доктор философии 

32. Установите соответствие между понятиями и их определениями 



 

1. Способ получения образования в мире и отечественной практике, при котором 

успешное обучение в условиях конкретной образовательной системы в коллективе 

учащихся (или студентов) и завершение всего цикла успешной сдачей выпускных 

экзаменов 

2. Индивидуальное обучение на дому самостоятельно или с помощью педагогов и 

сдача экзаменов и других форм отчетности государственной экзаменационной комиссии 

при конкретном учебном заведении 

3. Обучение с помощью обучающих программ на компьютере 
4. Форма обучения с помощью обобщающих лекций по всему курсу, отдельных 

консультаций у преподавателей образовательного учреждения, отчѐтных письменных 

контрольных работ, зачѐтов и экзаменов 

А) заочная форма обучения 

Б) экстернат 

В) очная форма обучения 

Г) дистанционное обучение 

33. Степень и вид профессиональной подготовленности работника, 

наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

конкретного вида профессиональной деятельности - это: 

а) профессиональная квалификация 

б) функциональная грамотность 

в) профессиональное мастерство 

г) профессиональная компетентность 

34. Первый университет в России был открыт в: 

а) 859 году 

б) 1088 году 
в) 1724 году 

г) 1755 году 

д) 1804 году 

е) 1968 году 

35. Дополните предложение: 

   образования – специально отобранная, педагогически 

адаптированная и признанная обществом (государством) система элементов 

объективизированного опыта, предлагаемая студенту для усвоения 

36. Правила – опираться на имеющийся у студентов опыт; показывать 

пути использования знаний на практике соответствуют принципу: 

а) научности 

б) связи теории с практикой 
в) системности и последовательности 

г) прочности знаний 

д) сознательности и активности 

е) доступности и посильности 

ж) наглядности 

з) профессиональной направленности 

37. Целенаправленная, социально и личностно детерминированная 

деятельность по приобщению человека к жизни общества 

а) воспитание 
б) формирование 

в) обучение 

г) образование 

д) развитие 

38. Определите предмет педагогики как науки. 



 

39. Выделение в образовательной программе базисной 

(общеобразовательной) компоненты, усиление ее научного потенциала и 

методологической подготовки характерно для: 

а) гуманитаризации образования 
б) фундаментализации образования 

в) гуманизации образования 

г) диверсификации образования 

40. Совокупность взаимодействующих элементов и субъектов, 

направленных на достижение целей образования, называется: 

а) результатом образования 

б) образованностью 

в) системой образования 

г) педагогическим процессом 

41. Функция педагогики, направленная на совершенствование конкретной 

практики обучения и воспитания человека, называется 

1) методологической 

2) прогностической 
3) теоретической 

4) практической 

42. Целенаправленная деятельность, нацеленная на формирование у 

человека определенных качеств, взглядов и убеждений называется: 

а) воспитание 

б) обучение 

в) развитие 

г) образование 

43. На уровне отдельного учебного занятия цели образования 

формулируется как: 

а) гармонично и всесторонне развитая личность 
б) конкретные знания, умения и личностные качества, необходимые для 

формирования компетенций 

в) модель выпускника по определенному направлению подготовки 

г) компетенции, необходимые для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

44. Собственно семинар может проводиться в двух формах – (выберите 2 

варианта) 

а) развернутой беседы по заранее известному плану 

б) выполнения лабораторной работы 

в) изложения нового учебного материала 

г) небольших докладов студентов 

д) проведение научных исследований 

45. Установите последовательность этапов развития личности как 

субъекта профессиональной деятельности: 
 

1. профессиональная квалификация 

2. функциональная грамотность 

3. профессиональное мастерство 

4. профессиональная компетентность 

46. Дополните предложение: 

Предметом изучения педагогики как науки является . 



 

47. Многообразие образовательных учреждений и программ, 

квалификаций и документов об образовании, их нострификация; многоканальное 

финансирование и многообразие в управлении образованием характерно для: 

а) гуманитаризации образования 
б) фундаментализации образования 

в) гуманизации образования 

г) диверсификации образования 

 

48. Россия вступила в Болонское соглашение в году. 

49. Совокупность сети реализующих их образовательных учреждений и 

органов управления образованием, взаимодействующих преемственных 

образовательных программ  определяется как: 

а) результатом образования 

б) образованностью 

в) системой образования 

г) педагогическим процессом 

50. Лекция, рассчитанная на стимулирование студентов к постоянному 

контролю предлагаемой преподавателем информации и поиску в ней 

несоответствий, называется . 

51. Целенаправленный процесс взаимосвязанной деятельности учителя и 

ученика, направленный на прочное овладение системой знаний, умений и 

навыков, называется: 

а) воспитание 

б) обучение 

в) развитие 

г) образование 

52. Модель выпускника – это: 

а) выпускник высшего учебного заведения 

б) уровень профессиональной квалификации 
в) обобщенный образ выпускника, включающий в себя набор общекультурных 

и профессиональных компетенций 

г) учащийся профессионального учебного заведения 

53. Основными документами, определяющими цели и содержание 

образования, на уровне всей системы образования России: 

а) Закон «Об образовании в РФ», Национальная доктрина образования РФ до 

2025 года 

б) ФГОС, учебный план 

в) программа учебной дисциплины 

г) план-конспект занятия 

54. Предметом педагогической науки является: 

а) закономерности развития ребенка и пути его воспитания 
б) процесс воздействия воспитателя на воспитанника с целью формирования его 

мировоззрения 

в) воспитание человека 

г) образования как целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства. 

55. Одной из глобальных тенденций развития образования является: 

а) обязательность дошкольной подготовки 

б) уменьшение срока вузовского обучения 

в) сокращение наполняемости школьных классов 

г) непрерывность образования на протяжении всей человеческой жизни 

56. Высшее образование как система представляет собой: 



 

а) достигнутый гражданином определенный ценз, который удостоверяется 

соответствующим документом 

б) совокупность взаимодействующих преемственных образовательных 

программ, сети реализующих их образовательных учреждений и органов управления 

образованием 

в) составной компонент культуры, выступающий ведущим фактором развития 

общества в целом и формирования личности отдельного человека 

г) специально организованное взаимодействие обучающих и обучающихся, 

направленное на решение задач развития личности 

57. Педагогический процесс как целостная структура объединяет в себя 
такие процессы, как( - выберите не менее двух вариантов ответа): 

а) развитие 

б) формирование 

в) воспитание 

г) обучение 

58. В задачи педагогики высшей школы в рамках реализации ею 
теоретической функции входят (выбрать несколько вариантов ответа): 

а) обоснование сущности, аспектов и функций высшего образования. 

б) определение принципов, методов и способов управления профессионально- 

педагогическими системами, мониторинга профессионально-образовательного 

процесса и профессионального развития обучающихся. 

в) разработка теоретико-методологических основ профессионального 

образования и методик проведения исследований в профессиональной педагогике. 

г) анализ современного состояния и прогнозирование развития высшего 

образования в нашей стране и за рубежом 

д) выявление закономерностей обучения, воспитания и развития личности с 

высшим образованием. 

е) обоснование образовательных стандартов и содержания высшего 

образования. 

ж) разработка новых принципов, методов, систем и технологий высшего 

образования. 

з) изучение истории развития высшего образования и педагогической мысли. 

59. Дайте определение понятия «компетенция».   

60. Основными документами, определяющими цели и содержание 

образования, на уровне образовательного процесса по определенному 

направлению ВПО: 

а) Закон «Об образовании в РФ», Национальная доктрина образования РФ до 

2025 года 

б) ФГОС, учебный план 

в) программа учебной дисциплины 

г) план-конспект занятия 

61. Исходные положения о способе достижения дидактической цели – это 

   обучения 
а) закономерности 
б) законы 

в) принципы 
г) правила 

 
РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

Цель: овладеть современными технологиями реализации образовательных 

программ в условиях деятельности образовательной организации. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: структура разработки 

образовательной программы; сущность и содержание понятия «социально-педагогические 

технологии»; классификация технологий реализации образовательных программ; 

классификация методик реализации образовательных программ; этапы технологического 

обеспечения реализации образовательных программ; критерии оценки качества 

реализации образовательных программ; принципы обеспечения качества реализации 

образовательных программ в условиях деятельности образовательной организации; 

востребованность образовательной программы как индикатор качества ее реализации. 

 

Тема 2. Современные социально-педагогические технологии в условиях 

деятельности образовательной организации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание понятия «социально-педагогические технологии» 

2. Классификация технологий реализации образовательных программ. 

3. Классификация методик реализации образовательных программ. 

4. Этапы технологического обеспечения реализации образовательных программ. 

Тема 3. Оценка качества реализации образовательных программ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Критерии оценки качества реализации образовательных программ. 

2. Принципы обеспечения качества реализации образовательных программ в 

условиях деятельности образовательной организации. 

3. Востребованность образовательной программы как индикатор качества ее 

реализации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: эссе. 

Выбрать тему и написать эссе, используя собственный опыт профессионального 

обучения в вузе; 

 

1. Плюсы и минусы применения современных образовательных технологий в 

процессе реализации основной образовательной программы профессионального 

образования в вузе 

2. Реализация технологий проблемного обучения в вузе. 
3. Союз профессора и студента в эффективной реализации основной 

образовательной программы в вузе. 

4. Методики определения эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ. 

5. Роль карта самооценки студентов вуза и оценки педагогом их компетентности в 

освоении основной образовательной программы. 

6. Роль и защита рефератов в освоении основной образовательной программы вуза. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


 

7. Эффективность мониторинга результатов обучения студента вуза по основной 

образовательной программе. 

8. Мониторинг личностно-профессионального развития студента вуза в процессе 

освоения им основной образовательной программы. 

9. Эффективность методик определения эффективности реализации основных 

образовательных программ в вузе. 

10. Составление портфолио и его влияние на качество образовательного процесса в 

вузе.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

 
Вариант 1: 

1. Сущность механизмов реализации образовательных программ. 

2. Основные методики реализации образовательных программ. 

3. Принципы обеспечения качества реализации образовательных программ 

 
Вариант 2: 

1. Сущность и содержание понятия «социально-педагогические технологии» 

2. Основные технологии реализации образовательных программ. 

3. Этапы технологического обеспечения реализации образовательных программ. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
 

Код 

компетен 

ции 

 

 
Содержание компетенции 

(части компетенции) 

 

 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

Знать: 
- историю, теорию, 
закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

- основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 
современных педагогических 

Этап 
формирования 

знаний 



 

  технологий; 
- пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ. 

 

Уметь: 
- классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 
- разрабатывать и применять 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: 
- готовностью разрабатывать и 

реализовывать программы 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; 

- готовностью формировать 

навыки, связанные с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями. 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Знать: - основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе, 

инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- типологию технологий 

индивидуализации 

обучения. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: - взаимодействовать с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико- 

педагогического 

консилиума; 
- соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 
потребностями обучающихся. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: 
- готовностью выявлять и 

оказывать адресную помощь 

обучающимся, в том числе с 

особыми  образовательными 

потребностями. 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 
ОПК-5 

Способен осуществлять 
контроль и  оценку 

формирования  результатов 

Знать: 
- основы социальной, 

психологической и 

Этап 
формирования 

знаний 



 

 образования обучающихся, педагогической диагностики;  
выявлять и корректировать - методы выявления и 

трудности в обучении коррекции трудностей 
 обучающихся в освоении 
 образовательной 
 программы 
 Уметь: Этап 

 - применять инструментарий и 
методы диагностики 
и оценки показателей уровня и 

формирования 

умений 

 динамики освоения  

 образовательной программы  

 обучающимися;  

 - проводить педагогическую  

 диагностику неуспеваемости  

 обучающихся.  

 Владеть: Этап 
формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 - принципами и правилами 
 контроля и оценки 
 образовательных результатов 
 обучающихся; 
 - готовностью осуществлять 
 коррекционную деятельность с 
 обучающимися, имеющими 
 трудности в освоении 
 образовательной программы. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения,  умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 

программный  материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 



 

   неточности,   недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении  программного 

материала: 

(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного  материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает  принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны   ясные 

аналитические выводы к 

решению   задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные  при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении  практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками,   отсутствуют 

логические выводы и 

заключения  к     решению: (6- 

8) баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 



 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте сущность понятия «непрерывное образование». 

2. Раскройте сущность и содержание понятия «образовательная программа» 
3. Каковы особенности реализации образовательных программ в условиях 

постиндустриального общества? 

4. В чем заключаются принципы осуществления социально-педагогические 

деятельности по реализации образовательных программ? 

5. Какова методология формирования образовательных программ? 
6. Перечислите основные организационно-педагогические условия необходимые для 

реализации образовательных программ. 

7. Охарактеризуйте основные организационно-педагогические условия необходимые 

для реализации образовательных программ. 

8. Каковы методы реализации образовательных программ в условиях деятельности 

образовательных организаций? 

9. Каковы способы реализации образовательных программ в условиях деятельности 

образовательных организаций? 

10. Каким образом осуществляется управление качеством образования в реализации 

образовательных программ.? 

11. Каким образом осуществляется документационное сопровождение реализации 

образовательных программ? 

12. Какова направленность современного образовательного процесса? 

13. Каковы функции педагога в реализации образовательных программ? 

14. Раскройте сущность и содержание применения информационных технологий в 

реализации образовательных программ? 

15. Раскройте сущность и содержание технологии реализации образовательных 

программ. 

16. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы реализации образовательных 

программ в условиях деятельности образовательной организации. 

17. Каковы этапы решения социально-педагогических проблем в реализации 

образовательных программ? 

18. Каким образом осуществляется государственный мониторинг управления качеством 
реализации образовательных программ? 

19. Каким образом осуществляется общественный контроль управления качеством 

реализации образовательных программ? 

20. Перечислите и охарактеризуйте основные методы диагностики образовательных 

программ? 

 
 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

 

1. В чем заключается сущность межведомственного взаимодействия в вопросах 

реализации образовательных программ? 



 

2. Каковы перспективные пути стимулирования межведомственного взаимодействия в 

вопросах реализации образовательных программ? 

3. Каким образом можно обеспечить повышение эффективности репарации 

образовательных программ? 

4. В чем отличие образовательных программ от рабочих программ? 

5. Какие задачи решаются в ходе реализации образовательных программ? 

6. Кто и каким образом осуществляет реализацию образовательных программ? 

7. Какие технологии реализации образовательных программ используются наиболее 

часто? 

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные формы реализации 

образовательных программ. 

9. Каким образом учащиеся могут влиять на особенности реализации образовательных 

программы? 

10.  Охарактеризуйте основные составляющие процесса реализации образовательных 

программы. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося 

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление 

обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 

прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются 

с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете. 



 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета: 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил 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; 

7-8 – 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; 

5-6 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; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 
 

5.1.1. Основная литература: 

1. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное 

пособие для вузов / М. Н. Дудина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00830-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https:// www.biblio-online.ru/bcode/453318 (дата обращения: 25.04.2020) 

2. Коротаева, Е. В. Образовательные технологии в педагогическом 

взаимодействии : учеб. пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN     978-5-534-10298-7.     —     Режим     доступа     : https:// www.biblio- 

online.ru/bcode/454660 (дата обращения: 25.04.2020). 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика среды: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 300 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9742-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496699 (дата обращения: 25.04.2020). 

4. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений / Л.В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 392 

с. : ил., табл. - Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-4475-9741-2 ; DOI: 10.23681/496697 То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 (дата 

обращения: 25.04.2020). 

5. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 92 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534- 

05581-8. — Режим доступа : https:// www.biblio-online.ru/bcode/454848 (дата обращения: 

25.04.2020). 

6. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под ред. Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. 

Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — 

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Режим доступа : 

https:// www.biblio-online.ru/bcode/454163 (дата обращения: 25.04.2020) 

 
5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учеб. пособие для вузов / 

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

2020. — 437 с. Режим доступа: URL: https://urait.ru/viewer/proektirovanie-obrazovatelnoy- 

sredy-455351#page/2 

2. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов: 

учеб. пособие для вузов / В. Н. Белкина [и др.] ; под ред. В. Н. Белкиной. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-kompetenciy-u- 

studentov-455464#page/2 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697
http://www.biblio-online.ru/bcode/454848
http://www.biblio-online.ru/bcode/454163


 

3. Образцов, П.И. Технология профессионально-ориентированного обучения в 

высшей школе : учеб. пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под ред. В. 

А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. 

Режим доступа: URL: https://urait.ru/viewer/tehnologiya-professionalno-orientirovannogo- 

obucheniya-v-vysshey-shkole-453412#page/2 

4. Попова, С. Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-keys-stadi-454028#page/1 

5. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. 

Рожков, А. П. Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. Режим доступа: URL:https://urait.ru/viewer/teoriya- 

obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii-452317#page/2 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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/ 

 

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/  

 

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.

com/  

 

Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

http://webofknowle

dge.com 

 

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


 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

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) «Разработка основных и 

дополнительных образовательных программ» предполагает изучение материалов 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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. 

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 при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

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. Программное обеспечение  

 



 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно- технических 

журналах. 

http://elibrary.ru/ Доступ 

с любого компьютера в 

сети Университета на 

276 журналов по 

подписке Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/


 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а 

также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, карт 

и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по 

направлению подготовки/специальности 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

профиль – «Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор» 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) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных 

симуляций, 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) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусмотрено применением электронного обучения. 

https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» 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) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусмотрены встречи с руководителями и работниками  

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета. 
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1. 

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета социальной работы на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 
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Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 
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социальной работы 
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