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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска 

и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

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

специализированного поиска информации;   

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

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировк

а 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 

УК-1.1 Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с 

агрегаторами новостей, 

электронными подписками, 

социальными сетями, 

форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 
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задач основе синтеза и 

критического анализа 

информации.  

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 

для выполнения поставленных  

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1–2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 1–2) 

Раздел 

1.Аналитическая 

работа в глобальных 

сетях и 

информационных 

системах. 

36 32 4 2  2 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

8 8 
  

 
 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа 

10 8 2 2  
 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

10 8 2 
 

 2 
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достоверности 

информации.  

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

8 8 
  

 
 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
32 28 4 2  2 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

10 8 2 2  
 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

10 8 2 
 

 2 

Тема 2.3. 

Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

6 6 
  

 
 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

6 6 
  

 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и 

информационных системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих 

решений. Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-

аналитической работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы 

информационно-аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей 

фон Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия 

«субъекта компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их 

свойства. Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с 

использованием информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный 

поиск, как составная часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

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

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

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

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

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных 

определений системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его 

основные принципы. Виды категорий системного анализа. Основные представления 

системного анализа как методологии решения проблем. 
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Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. 

Подготовка заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. 

Дополнительные требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два 

класса.  Три основных и принципиально одинаковых функций работы поисковых 

машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, 

найденных на странице. Работа поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. 

Рекомендации по практическому нахождению информации с помощью поисковых систем. 

Дополнительные операторы, позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. 

Работа с различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. 

Первичные источники информации. Вторичные источники информации. Классификация 

информационных ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. 

Основные критериальные характеристики информационного поиска. Оценки результатов 

поиска информации. Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности 

информации.   Дискретные и непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, 

получатель. Кибернетико-семиотический подход к теории информации. Структурно-

синтаксический, логико-семантический и прагматический аспекты природы информации. 

Прагматический аспект понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме 

Кента. Категории альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные 

данные".  Альтернативные источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового 

уровня владения компетенцией. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

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

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

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 



 
11 

 Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных источников информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы. 

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

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

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 
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18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

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

данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

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

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

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

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как 

она определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг 

и справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных 

(по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные 

проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа 

текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. 

История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка 

данных контент-анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-

анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки 

текста. Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных 

данных. Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и 

модификации этих методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский 

эксперимент. Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ 

тональности высказываний. Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение 

диалога. Проверка правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные системы. Три способа реализации 

мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

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

и библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение 
местоположений и параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов 

текстовых данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

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

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

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

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного 

перевода. Подходы к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

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

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

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

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа. 

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

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 
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Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

12 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие 

получить дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки  информации.  
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

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

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 

Основная литература 

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

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

образование). — ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 

12.05.2023). 

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-

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

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

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

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

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

978-5-7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
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2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

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

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

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

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

978-5-91837-676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

6) литература. 

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

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

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

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

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

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

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

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

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

(модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

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

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел -1  

"Аналитическая 

работа в 

глобальных 

сетях и 

информационны

х системах" 

УК-1 Контрольн

ая работа 

1. Определение модели компьютерной 

системы (КС). 

2. Задачи  системных исследований, 

предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений  

3. Сущность и принципы 

информационно-аналитической 

работы. 

4. Сравните поисковые системы для 

поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные 

принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. 

Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности 

информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для 

передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

10. Понятие информации, 

информационного канала. Подходы к 

определению информации. 

11. Первичные и вторичные источники 

информации. 

12. Критерии характеристик 

информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска 

информации. 

14. Закон целевой достаточности 
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информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники 

информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

2. Раздел -2 «Работа с 

большими 

данными» 

УК-1 Контрольн

ая работа   

1. Дайте определение понятия больших 

данных. 

2. Проанализируйте области применения 

больших данных. 

3. Расскажите историю развития 

наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как 

научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы 

данных  в России  

7. Что такое Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и 

геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

9. Выполните сравнительную 

характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

10. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы 

анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор 

системы анализа текстовой 

информации. 

13. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа 

данных 

14. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность 

дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 
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17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

18. В чем отличие машинного 

(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления 

развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия 

Системы автоматизированного 

перевода 

21. Расскажите о принципах 

безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях 

ее настройки  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

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

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите 

три рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

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

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их 

соотношение друг с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
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40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023); 

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

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

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN  978-5-7271-1719-4. — Текст 

: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023); 

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

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023); 

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

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

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8.. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

26.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Техники и приемы педагогического общения» заключается в 

получении и освоении теоретических и методологических основ педагогического общения; 

практическое применение и закрепление знаний, умений и формирование профессиональных 

компетенций делового общения как выраженной способности применять приобретенные знания 

и умения.  

 

Задачи дисциплины (модуля) «Техники и приемы педагогического общения»: 

 формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины «Техники и 

приемы педагогического общения»; 

 подготовка к профессиональной деятельности: психолого-педагогическому сопровождению 

дополнительного и профессионального образования; социально-педагогической 

деятельности; научно-исследовательской деятельности; научно-методической деятельности; 

организационно-управленческой деятельности; 

 развитие навыков, необходимых в сфере социально-педагогического управления средствами 

коммуникативной культуры в системе объектов профессиональной деятельности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата –соотнесение с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4; ОПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация 
УК-4 – 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета 

УК-4.2 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 Использует 

информационно-

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке РФ 

(иностранном(-ых) 

языках). 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 
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коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1 

Знает: 

- 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. 

Знает: 

-          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. 

Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

ОПК-7.2 

Умеет: 

- сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

ОПК-7.3 

Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 
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отношений. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

 Очная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 Очной  формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
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
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Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Психология 

общения: общие 

основы. 

28 10 18 8  10  

 

  
 

Тема.1.1. «Сущность и 

содержание общения: 

функции, принципы, 

условия» 

15 5 10 4  6  

 

  
 

Тема 1.2. Основы 

профессионального 

взаимодействия 

13 5 8 4  4      

Раздел 2. 

Технологические 

основы общения 

35 17 18 8  10      

Тема 2.1 «Средства и 

технологии общения» 
15 7 8 4  4  

 

  
 

Тема 2.2. Корпоративная 

культура и общение  
20 10 10 4  6     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 27 36 16  20  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

Тема 1.1. Сущность и содержание общения: функции, принципы, условия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как феномен: передача информации, восприятие и взаимодействие 
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Определение общения. Общение как передача информации. Схема коммуникативной 

цепи: 1) источник сообщения; 2) отбор, фильтр информации; 3) кодировка и передача 

информации по каналам; 4) расшифровка сообщения; 5) понимание; 6) обратная связь.  

Общение как восприятие. Эффект первого впечатления, эффект порядка, эффект ореола, 

эффект бумеранга.  

Общение как взаимодействие. Трансактный анализ Э.Берна. Эго-состояния личности 

(Родитель, Взрослый, Дитя). Виды транскакций (дополнительные, скрытые).  

 

Тема 1.2. Основы профессионального взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пространство взаимодействия: вертикальная составляющая (пристройки «сверху», «на 

равных», «снизу»); горизонтальная составляющая (интимное, личное, социальное, публичное 

расстояние).  

Сценарии взаимодействия. Ролевое поведение в общении.  

Определение педагогического общения. Виды общения: познавательное, убеждающее, 

экспрессивное, манипулятивное, ритуальное и др. 

Факторы выбора стиля в общении. Стили общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический; дружественный, заигрывающий, подавляющий, творческий, деловой.  

Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор (полемика, 

дискуссия), деловые совещания, публичное выступление, деловая переписка. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.«ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ: ОБЩИЕ ОСНОВЫ» 

1.1.Тема практического занятия: Сущность и содержание общения: функции, 

принципы, условия. 

Форма практического занятия: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Ролевое поведение в общении: характеристика, примеры.  

2. Определение педагогического общения.  

3. Виды общения: сущность и характеристика. 

4. Стили общения и факторы их выбора. 

5. Формы делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор (полемика, 

дискуссия), деловые совещания, публичное выступление, деловая переписка. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1. Средства и технологии общения.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Соотношение вербальных и невербальных средств общения. Феномен конгруэнтности. Ведущие 

репрезентативные системы: аудиальная, визуальная, кинестетическая.  

Жестология (жесты иллюстраторы, регуляторы, демонстраторы, адаптеры, аффекторы). Мимика 

(динамика мышц лица): подвижность – неподвижность, своевременность – несвоевременность, 

адекватность – неадекватность.  

Позы: открытые и закрытые.  

Проксемика – организация пространства общения. Взаимное расположение партнеров в процессе 

общения. 

Взгляд (деловой, светский, интимный): направление, выражение, продолжительность. 

Паралингвистика (смех, шепот, вздохи, хмыканья, паузы, плач). 

Экстралингвистика – высота голоса, тембр, темп, ритм, интонация. 



 
9 

Человеческая речь как источник информации. Виды речевой деятельности: говорение и 

написание; слушание и чтение. Виды речевых текстов: сообщение, мнение, совет, замечание, комплимент, 

выводы, предложение, вопросы и т.д. 

Речевые средства общения.  

Деловая беседа. Виды деловой беседы в зависимости от уровня делового общения. Деловая беседа 

между сотрудниками разных организаций. Деловая беседа между сотрудниками внутри организации. 

Деловая беседа между руководителем и подчиненными.  

 

Тема 2.2. Корпоративная культура и общение 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Этапы деловой беседы между сотрудниками внутри организации с целью обсуждения и решения 

различных вопросов и проблем. 

Основные виды деловой беседы, связанные с реализацией управленческих функций руководителя: 

постановкой целей, контролем и оценкой результатов деятельности. Этапы беседы о постановке цели. 

Этапы беседы о решении возникшей проблемы. Этапы беседы по результатам деятельности.  

Особенности использования основных групп факторов влияния в процессе деловой беседы. 

Переговоры. Метод “принципиального ведения переговоров”. Основные характеристики и правила 

ведения переговоров. Понятие “нижней границы” и наилучшей альтернативы предполагаемому 

соглашению. Психологические ошибки при разработке альтернатив. Наиболее распространенные приемы 

нечестного ведения переговоров.  

Некоторые представления о конфликте. Причины затруднений при переходе от конфронтации к 

соглашению. Технология проведения "встречи". Виды "примирительных" жестов. Тактика 

посреднической деятельности в процессе ведения переговоров. "Деятельностный" характер соглашений.  

Совещание. Совещание как форма общения. Кто есть кто на совещании. Алгоритм проведения 

совещания. 

Основные стратегии проведения дискуссии. Этапы проведения дискуссии. Психологические 

трудности проведения дискуссии. Психологические ошибки участников дискуссии. Формы и методы 

преодоления коммуникативных барьеров. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ. 

2.1. Тема практического занятия: Средства и технологии общения.  

Форма практического занятия: семинар 

Совместное обсуждение вопросов: 
1. Пространственно-временная организация участников коммуникации (беседы, дискуссии); 

образно-эмоциональная подготовка; “сценарий” беседы, дискуссии (определение основных 

смысловых единиц, последовательности введения идей; определение смысловых переходов; 

создание проблемной ситуации; сопоставление цели и результата).  

2. Общение с трудными собеседниками. Формы, методы, рекомендации по созданию 

благоприятной атмосферы в ходе общения. 

3. Манипуляции в общении  противодействие  им. Признаки, манипуляции собеседником. Формы 

и методы уклонения от манипуляций в ходе общения. 

4. Рекомендации по повышению эффективности общения. 

3. Общение на уровне «начальник» – «подчиненный»: рекомендации педагогу. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – зачет с оценкой 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Психология общения как наука: определение и связь с другими науками.  

2. Философский подход к категории «общение» 
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3. Определение и отличительные характеристики общения как категории психологии. Отличие понятий 

«коммуникация» и «общение», «деятельность» и «общение».  

4. Функции общения 

5. Виды общения.  

6. Характеристика императивного, диалогического и манипулятивного общения 

7. Структура общения (деятельностный, динамический и интегративный подходы) 

8. Потребности и мотивы общения 

9. Понятие социальной перцепции. Эффекты и факторы, влияющие на первое впечатление.  

10. Механизмы понимания людьми друг друга и себя в ходе общения  

11. Понятие коммуникативной стороны общения. Модели коммуникации.  

12. Слухи, как явление массовой коммуникации 

13. Понятие и виды коммуникативных барьеров.  

14. Вербальные средства общения: понятие коннотации, денотации, полисемии, контекста.  

15. Сравнительный анализ вербальных и невербальных средств.  

16. Функции невербальных средств 

17. Классификация невербальных средств (В. А. Лабунская) 

18. Виды жестов  

19. Понятие и невербальные признаки обмана  

20. Виды и факторы установления дистанции в процессе общения (Э. Т. Холл) 

21. Понятие и виды обратной связи. Примеры Ты-высказываний и Я-высказываний.  

22. Понятие и виды активного слушания (с примерами) 

23. Общая характеристика интерактивной стороны общения. Понятие и типы взаимодействия людей.  

24. Понятие психологического влияния. Краткий анализ видов психологического воздействия.  

25. Убеждение как форма психологического воздействия. Риторические приемы убеждения 

собеседника.  

26. Развитие общения в ходе онтогенеза  

27. Виды манипулятивных типов личности и манипулятивных систем.  

28. Причины манипуляции. Сравнительная характеристика актуализатора и манипулятора  

29. Особенности общения через средства электронной коммуникации  

30. Понятие ассертивности. Сравнение с пассивной и агрессивной реакциями  

31. Застенчивость как свойство субъекта затрудненного общения  

32. Понятие и структура социального интеллекта  

33. Понятие социальной компетентности: определение и структура  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная  форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. «Психология общения: общие основы» 10 реферат 

Раздел 2.  «Технологические основы 

общения» 

17 эссе 

Общий объем по модулю/семестру, часов 27  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 60  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.  

Перечень тем реферативных работ: 

1. Общение как социально-психологическое явление: компоненты, средства и функции 

общения.  
2. Методы психологического воздействия в общении.  

3. Технология манипуляций в общении.  

4. Основы и механизмы взаимопонимания.  

5. Конфликты в общении: причины, пути предупреждения.  

6. Роль творчества в обработке, сохранении и передаче информации.  

7. Роль средств массовой коммуникации в процессе общения.  

8. Психология межличностных взаимоотношений в группе.  

9. Межличностная аттракция, ее причины.  

10. Альтруизм и эмпатия, их психологическая сущность.  

11. Роль внешнего вида во взаимоотношениях людей.  

12. Коммуникативные барьеры личности.  

13. Совместимость людей и ее влияние на отношения.  

14. Психологическая характеристика вербальной коммуникации в процессе совместной 

деятельности.  

15. Невербальные компоненты коммуникации.  

16. Деловое общение: коммуникативная компетентность, стратегии поведения.  

17. Психологические барьеры общения и пути их преодоления психологом-практиком.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.  

Темы для Эссе: 

1. Виды, уровни и формы коммуникационной деятельности 

2. Сотрудничество и конфликты в коммуникационной деятельности 

3. Игра в коммуникационной деятельности 

4. Этические основания межличностной коммуникации 

5. Коммуникационные каналы 

6. Устные коммуникации 

7. Документные коммуникации 

8. Электронные коммуникации 

9. Эволюция социальных коммуникаций 

10. Мультимедийная коммуникационная культура 

11. Межличностное общение и виртуальная сфера 

12. Контекст межличностного общения 

13. Межличностная коммуникация в различных субкультурных образованиях (на примере 

отдельных социокультурных групп) 

14. Семиотика социальной коммуникации 

15. Межличностная коммуникация в информационном обществе 

16. Коммуникационные потребности 

17. Личностные коммуникационные потребности 

18. Групповые коммуникационные потребности 

19. Общественные коммуникационные потребности 

20. Социально-коммуникационные институты 

 

Литература для самостоятельного изучения  
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а) основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата 

обращения: 21.06.2023). 

2. Матис, В. И.  Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. 

Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519046 (дата 

обращения: 21.06.2023). 

б) дополнительная 

3. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для 

вузов / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514358 (дата 

обращения: 21.06.2023). 

4. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16811-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531733 (дата обращения: 

21.06.2023). 

5. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное пособие для вузов 

/ В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06415-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515611 (дата обращения: 

21.06.2023). 

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являетсязачет с оценкой. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Список примерных вопросов к зачету с оценкой: 

1. Психология общения как наука: определение и связь с другими науками.  

2. Философский подход к категории «общение» 

3. Определение и отличительные характеристики общения как категории психологии. Отличие 

понятий «коммуникация» и «общение», «деятельность» и «общение».  

4. Функции общения 

5. Виды общения.  

6. Характеристика императивного, диалогического и манипулятивного общения 

7. Структура общения (деятельностный, динамический и интегративный подходы) 

8. Потребности и мотивы общения 

9. Понятие социальной перцепции. Эффекты и факторы, влияющие на первое впечатление.  

10. Механизмы понимания людьми друг друга и себя в ходе общения  

11. Понятие коммуникативной стороны общения. Модели коммуникации.  

12. Слухи, как явление массовой коммуникации 

13. Понятие и виды коммуникативных барьеров.  

14. Вербальные средства общения: понятие коннотации, денотации, полисемии, контекста.  

15. Сравнительный анализ вербальных и невербальных средств.  

16. Функции невербальных средств 

17. Классификация невербальных средств (В. А. Лабунская) 

18. Виды жестов  

19. Понятие и невербальные признаки обмана  

20. Виды и факторы установления дистанции в процессе общения (Э. Т. Холл) 

21. Понятие и виды обратной связи. Примеры Ты-высказываний и Я-высказываний.  

22. Понятие и виды активного слушания (с примерами) 

23. Общая характеристика интерактивной стороны общения. Понятие и типы взаимодействия людей.  

24. Понятие психологического влияния. Краткий анализ видов психологического воздействия.  

25. Убеждение как форма психологического воздействия. Риторические приемы убеждения 

собеседника.  

26. Развитие общения в ходе онтогенеза  

27. Виды манипулятивных типов личности и манипулятивных систем.  

28. Причины манипуляции. Сравнительная характеристика актуализатора и манипулятора  

29. Особенности общения через средства электронной коммуникации  

30. Понятие ассертивности. Сравнение с пассивной и агрессивной реакциями  

31. Застенчивость как свойство субъекта затрудненного общения  

32. Понятие и структура социального интеллекта  

33. Понятие социальной компетентности: определение и структура  

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Психологи

я общения: 

общие 

основы» 

Раздел 2. 

«Технологичес

кие основы 

общения» 

УК-4 

ОПК-7 

реферат 
1. Общение как социально-психологическое явление: компоненты, 

средства и функции общения.  
2. Методы психологического воздействия в общении.  

3. Технология манипуляций в общении.  

4. Основы и механизмы взаимопонимания.  

5. Конфликты в общении: причины, пути предупреждения.  

6. Роль творчества в обработке, сохранении и передаче информации.  

7. Роль средств массовой коммуникации в процессе общения.  

8. Психология межличностных взаимоотношений в группе.  

9. Межличностная аттракция, ее причины.  

10. Альтруизм и эмпатия, их психологическая сущность.  

11. Роль внешнего вида во взаимоотношениях людей.  

12. Коммуникативные барьеры личности.  

13. Совместимость людей и ее влияние на отношения.  

14. Психологическая характеристика вербальной коммуникации в процессе 

совместной деятельности.  

15. Невербальные компоненты коммуникации.  

16. Деловое общение: коммуникативная компетентность, стратегии 

поведения.  

17. Психологические барьеры общения и пути их преодоления психологом-

практиком.  

УК-4 ЭССЕ 
1. Виды, уровни и формы коммуникационной деятельности 

2. Сотрудничество и конфликты в коммуникационной деятельности 

3. Игра в коммуникационной деятельности 

4. Этические основания межличностной коммуникации 
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ОПК-7 
5. Коммуникационные каналы 

6. Устные коммуникации 

7. Документные коммуникации 

8. Электронные коммуникации 

9. Эволюция социальных коммуникаций 

10. Мультимедийная коммуникационная культура 

11. Межличностное общение и виртуальная сфера 

12. Контекст межличностного общения 

13. Межличностная коммуникация в различных субкультурных 

образованиях (на примере отдельных социокультурных групп) 

14. Семиотика социальной коммуникации 

15. Межличностная коммуникация в информационном обществе 

16. Коммуникационные потребности 

17. Личностные коммуникационные потребности 

18. Групповые коммуникационные потребности 

19. Общественные коммуникационные потребности 

20. Социально-коммуникационные институты 

  УК-4 

ОПК-7 

Устный 

опрос 

1. Психология общения как наука: определение и связь с другими науками.  

2. Философский подход к категории «общение» 

3. Определение и отличительные характеристики общения как категории психологии. 

Отличие понятий «коммуникация» и «общение», «деятельность» и «общение».  

4. Функции общения 

5. Виды общения.  

6. Характеристика императивного, диалогического и манипулятивного общения 

7. Структура общения (деятельностный, динамический и интегративный подходы) 

8. Потребности и мотивы общения 

9. Понятие социальной перцепции. Эффекты и факторы, влияющие на первое 

впечатление.  

10. Механизмы понимания людьми друг друга и себя в ходе общения  

11. Понятие коммуникативной стороны общения. Модели коммуникации.  

12. Слухи, как явление массовой коммуникации 

13. Понятие и виды коммуникативных барьеров.  

14. Вербальные средства общения: понятие коннотации, денотации, полисемии, 

контекста.  

15. Сравнительный анализ вербальных и невербальных средств.  

16. Функции невербальных средств 

17. Классификация невербальных средств (В. А. Лабунская) 

18. Виды жестов  
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19. Понятие и невербальные признаки обмана  

20. Виды и факторы установления дистанции в процессе общения (Э. Т. Холл) 

21. Понятие и виды обратной связи. Примеры Ты-высказываний и Я-высказываний.  

22. Понятие и виды активного слушания (с примерами) 

23. Общая характеристика интерактивной стороны общения. Понятие и типы 

взаимодействия людей.  

24. Понятие психологического влияния. Краткий анализ видов психологического 

воздействия.  

25. Убеждение как форма психологического воздействия. Риторические приемы 

убеждения собеседника.  

26. Развитие общения в ходе онтогенеза  

27. Виды манипулятивных типов личности и манипулятивных систем.  

28. Причины манипуляции. Сравнительная характеристика актуализатора и 

манипулятора  

29. Особенности общения через средства электронной коммуникации  

30. Понятие ассертивности. Сравнение с пассивной и агрессивной реакциями  

31. Застенчивость как свойство субъекта затрудненного общения  

32. Понятие и структура социального интеллекта  

33. Понятие социальной компетентности: определение и структура  



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 440 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511166 (дата 

обращения: 21.06.2023). 

2. Матис, В. И.  Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. 

И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519046 (дата 

обращения: 21.06.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Глозман, Ж. М.  Психология. Общение и здоровье личности : учебное пособие для вузов / Ж. 

М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514358 (дата обращения: 21.06.2023). 

4. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16811-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/531733 (дата обращения: 21.06.2023). 

5. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное пособие для вузов / В. В. 

Собольников, Н. А. Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06415-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515611 (дата обращения: 21.06.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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; 

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

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

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

"Grebennikon" 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет),  

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, просмотра видео-материалов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью 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 на основании решения 

заседания кафедры современной педагогики, непрерывного 

образования и персональных треков (выпускающей кафедры) на 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании знаний в области 

организации воспитательной и досуговой деятельности в детских оздоровительных и 

профильных (тематических) лагерях.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Познакомить с нормативно-правовыми основами работы вожатого в детском 

лагере. 

2. Обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний в области охраны 

жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и законных 

интересов, основ педагогики и психологии временного детского коллектива, логики 

развития смены, организации досуга, возрастного воспитания и развития детей в 

загородном лагере. 

3. Обеспечить овладение обучающимися умениями и навыками по 

формированию и организации деятельности временного детского коллектива, методики 

организации коллективно-творческих дел, соуправления и самоуправления, мотивации 

деятельности участников смены, планированию деятельности временного детского 

коллектива. 

4. Развить аналитико-рефлекторные, коммуникативные, организаторские, 

проектные и прикладные умения будущего вожатого. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное обучение 

и воспитание 

обучающихся 

ИПК 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 
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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 

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. 

 ПК-2 
Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  права и 

свободы обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих девиантное 

поведение, имеющих 

различные формы 

зависимостей; формы и методы 

профилактики социальных 

девиаций, работы с детьми и 

семьями группы социального 

риска; педагогические 

технологии социальной 

реабилитации обучающихся, 

имевших проявления 



 

 

6 

девиантного поведения 

ИПК 2.2. Умеет: проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном учреждении и 

по месту жительства 

обучающихся; осуществлять 

педагогическую и 

методическую поддержку 

субъектов образовательного 

процесса по вопросам общения 

и взаимодействия с 

обучающимися, имевших 

проявления девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: готовностью 

проводить профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе принципов: 

непрерывности воздействия, 

вариативности, 

положительного воздействия 

социальной и культурной 

среды, нейтрализации 

агрессивной подростковой 

реакции 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации      
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Форма промежуточной аттестации зачет 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

РАЗДЕЛ 1. 

Теоретические вопросы 

вожатства 

32 14 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Введение в 

профессию вожатого. 

Понятие и сущность 

детского отдыха. История 

возникновения и развития 

вожатства. 

12 4 8 4  4  
 

  

 

Тема 1.2. Нормативно-

правовое обеспечение 

детского отдыха, туризма 

и оздоровления. 

10 4 6 4  2  
 

  

 

Тема 1.3. Детский лагерь 

как система. Вожатый как 

субъект педагогической 

деятельности. 

Взаимодействие вожатого 

с работодателем. 

Напарничество в детском 

лагере. 

10 6 4 2  2     

 

Раздел 2. Психолого-

педагогические основы 

деятельности вожатого 

31 13 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Педагогические 

основы деятельности 

вожатого 

12 4 8 4  4  
 

  

 

Тема 2.2. Психологические 

основы деятельности 
8 4 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
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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Тема 2.3. Характеристика 

лагерной смены и 

временного детского 

коллектива 

11 5 6 4  2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зач. 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВОЖАТСТВА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Введение в профессию вожатого. Понятие и сущность детского отдыха. История 

возникновения и развития вожатства. Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, 

туризма и оздоровления. Детский лагерь как система. Вожатый как субъект 

педагогической деятельности. Взаимодействие вожатого с работодателем. Напарничество 

в детском лагере. 

Тема 1.1. Введение в профессию вожатого. Понятие и сущность детского отдыха. 

История возникновения и развития вожатства. 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, туризма и 

оздоровления. 

Тема 1.3. Детский лагерь как система. Вожатый как субъект педагогической 

деятельности. Взаимодействие вожатого с работодателем. Напарничество в детском 

лагере. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЖАТОГО. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогические основы деятельности вожатого, психологические основы 

деятельности вожатого, характеристика лагерной смены и временного детского 

коллектива.  

Тема 2.1. Педагогические основы деятельности вожатого.  

Тема 2.2. Психологические основы деятельности вожатого. 
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Тема 2.3. Характеристика лагерной смены и временного детского 

коллектива. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:  

Тема 1.1. Введение в профессию вожатого. Понятие и сущность детского 

отдыха. История возникновения и развития вожатства. 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы для дискуссии: 

1. Дайте определения понятиям: "ребенок", "отдых детей и их оздоровление". 

2. Перечислите основные вехи развития вожатского движения в мире и в нашей 

стране. 

3. Какова роль детских общественных организаций в удовлетворении 

потребностей и интересов детей? 

4. Из каких ключевых элементов складывается образ вожатого как 

современного профессионала 

Тема практического занятия:  

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, туризма и 

оздоровления. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, проект. 

Темы для дискуссии 

1. Перечислите уровни нормативно-правового обеспечения деятельности 

вожатого ДОЛ. 

2. Как расшифровывается аббревиатура СанПиН? 

3. Какие важные аспекты жизнедеятельности детских оздоровительных лагерей 

регулирует СанПиН 2.4.4. 3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей"? 

Тема практического занятия: 

Тема 1.3. Детский лагерь как система. Вожатый как субъект педагогической 

деятельности. Взаимодействие вожатого с работодателем. Напарничество в детском 

лагере. 
Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, проект. 

Темы для дискуссии 

1. Каковы особенности взаимодействия вожатого с работодателем (трудовой договор, 

дисциплина и т.п.)? 

2. Каковы структура и педагогический коллектив детского лагеря? 

3. Укажите, за что вожатый несет ответственность? 

4. Перечислите и охарактеризуйте виды ответственности, которые несет вожатый 

ДОЛ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Перечень тестовых заданий к разделу 1: 

 

1. Кого в первую очередь информирует вожатый о факте травмы ребенка? 

А. родителей ребенка 

Б. медицинского работника 

В. начальника лагеря 
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2. Какова продолжительность утренней зарядки в соответствии с 

нормами СанПиН? 

А. 5 минут 

Б. 10 минут 

В. 15 минут 

 

3. Группа вожатых в свободное от работы время отмечала день рождения 

коллеги в вожатской комнате с употреблением алкоголя. На следующее утро на 

работу все вышли вовремя, без остаточных явлений алкогольного опьянения. 

Совершили ли данные вожатые правонарушение?  

А. да 

Б. нет 

В. на смотрение руководителя 

 

4. Каким нормативно-правовым документом регламентируется режим 

дня в детском оздоровительном лагере? 

А. Конституцией РФ 

Б. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 

В. СанПин 2.4.4.3155-13 

 

5. Какая форма поощрения личностного роста ребенка в отряде 

считается наименее эффективной? 

А. конфеты 

Б. значки 

В. наклейки 

 

6. К какой стадии развития временного детского коллектива (по системе 

А.Н Лутошкина) относится данное определение: «Символ устремленности вперед, 

дружеской верности. Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не 

готов идти наперекор бурям и ненастьям, не всегда хватает мужества признать 

свои ошибки»? 

А. «Мерцающий маяк» 

Б. «Алый парус» 

В. «Горящий факел» 

 

7. Каковы будут Ваши правильные действия, если в Вашем отряде есть 

дети, родители которых разрешают им курить? 

А. Выделю детям время для курения 

Б. Разрешу детям курить, если у них есть письменное разрешение от родителей 

В. в любом случае не разрешу детям курить 

 

8. Какая из педагогических целей и задач не соответствует итоговому 

периоду смены? 

А. Способствовать самоопределению каждого ребенка в условиях временного 

детского коллектива 

Б. Обеспечить интересную разнообразную деятельность на основе совместных 

интересов и совместного творчества 

В. Обеспечить безболезненный распад временного детского коллектива 
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9. Какой из вариантов не относится к методикам стимулирования и 

мотивации?  

А. Поощрение 

Б. Наказание 

В. Создание ситуации успеха 

Г. Соревнование 

Д. Все варианты относятся 

 

10. «Происходит переход от отрядных к межотрядным и общелагерным 

мероприятиям. Роль вожатого становится менее организующей и более 

консультативной». К какому периоду смены относится данная характеристика? 

А. Организационному 

Б. Основному 

В. Итоговому 

 

11. Что из перечисленного не является обязательным элементом режима 

дня в соответствии с СанПин 2.4.4.3155-13? 

А. Питание детей не менее 5 раз 

Б. Проведение спортивных и культурно- массовых мероприятий 

В. Проведение развивающих и реабилитационных мероприятий 

Г. Проведение гигиенических, оздоровительных и закаливающих (водных, 

воздушных) процедур 

Д. Отдых и свободное время 

 

 

12. Известный во всем мире отечественный педагог-новатор, один из 

создателей системы коммунистического воспитания подрастающего поколения на 

основе принципов действенности и гуманности. Руководитель коммуны имени М. 

Горького и коммуны имени Ф.Э. Дзержинского. Автор многочисленных трудов 

(«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и др.)  

А. Антон Семенович Макаренко 

Б. Виталий Александрович Сластенин 

В. Артур Александрович Реан 

 

13. Как по-научному называется форма мероприятия (дела), в котором 

происходит обсуждение итогов дня (чему новому дети научились, что было самым 

запоминающимся, с какими трудностями столкнулись и т.д.)? 

А. «Огонек» 

Б. «Вечерняя свечка» 

В. «Вечерний сбор отряда» 

 

14. Что не должен контролировать вожатый в первый день смены? 

А. Составление отрядных списков 

Б. Медицинский осмотр детей 

В. Предъявление Единых педагогических требований 

Г. Организация органов детского самоуправления 

 

15. Что предполагает среднесрочное планирование в лагере? 
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А. Планирование деятельности отряда после завтрака, полдника и ужина с учетом 

рационального распределения времени на воспитание, оздоровление, отдых и спорт 

Б. Планирование на неделю согласно план – сетке отряда 

В. Планирование собственных личных дел 

 

16. На что ориентируется вожатый при долгосрочном планировании своей 

деятельности в отряде? 

А. Педагогическим дневником 

Б. План- сеткой лагерной смены 

В. Типовым положением Детского оздоровительного лагеря 

 

17. Кого вожатый в первую очередь информирует о признаках 

суицидального поведения у ребенка? 

А. Родителей ребенка 

Б. Психолога отряда 

В. Начальника лагеря 

Г. Старшего вожатого 

 

18. Что является целью организационного периода смены? 

А. Организовать систему чередования творческих поручений 

Б. Заложить основы временного детского коллектива 

В. Подвести итог смены 

 

19. Что отличает вечерний огонек от вечернего сбора отряда?  

А. Возможность высказываться есть у каждого желающего 

Б. Высокая эмоциональная насыщенность 

В. Подведение итогов определенного временного периода (дня, периода смены и 

т.д.) 

 

20. Какая из перечисленных форм отрядной работы предполагает 

самостоятельную ее разработку и проведение  членами временного детского 

коллектива? 

А. Игра 

Б. Дело 

В. Мероприятие 

 

21. Какое из определений соответствует понятию «досуг»?  

А. Развлечение 

Б. Свободное, незанятое время 

В. Организованное свободное время 

 

22. Как прежде всего вожатый должен позиционировать себя в общении с 

детьми? 

А. Как человек, которого необходимо уважать и слушать 

Б. Как человек, который несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

В. Как старший товарищ, к котором можно обратиться с любым вопросом и 

который поможет преодолеть возникающие трудности 
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23. Ребенок отказывается соблюдать режим дня. Какой из перечисленных 

вариантов решения ситуации педагогически верен? 

А. Лишение его 5 питания («сонника») 

Б. Сокращение времени пребывания на дискотеке 

В. Запрет на купание в море/бассейне 

 

24. У детей в вашем отряде имеются собственные «аптечки» с лекарствами, 

собранными родителями. Как вы поступите в данной ситуации? 

А. Разрешите детям оставить лекарства и принимать их самостоятельно 

Б. Заберете у детей лекарства и будете выдавать самостоятельно по мере 

необходимости 

В. Заберете у детей лекарства и передадите их медработникам 

 

25. В какой из перечисленных ситуаций вожатый может уступить свое 

лидерство воспитанникам?  

А. Определение единых педагогических требований 

Б. Организация купания детей 

В. Проведение отрядных мероприятий  

 

26. Какая из тем разговора напарников между собой является запретной 

темой для обсуждения в присутствии детей? 

А. Обсуждение ребенка 

Б. Обсуждение коллективного творческого дела 

В. Обсуждение поступка ребенка 

 

27. Какой вид деятельности вожатого в лагере характеризуют следующие 

виды мероприятий: конкурсные программы, творческие кружки, выставки, 

ярмарки? 

А. Нравственно- этическая деятельность 

Б. Художественно- творческая деятельность 

В. Физкультурно- оздоровительная и рекреационная деятельность 

 

28. Что является целью «организационного сбора» в отряде? 

А. Внести предложения в программу и план-сетку лагеря 

Б. Выбрать органы детского самоуправления в отряде 

В. Предъявить Единые Педагогические Требования 

 

29. Какой документ содержит список детей, план на день и его итоги, 

анализ периодов смены и смены в целом? 

А. Педагогический дневник 

Б. План- сетка смены 

В. Программа смены 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия:  

Тема 2.1. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого. 

Форма практического задания: дискуссия 
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Темы для дискуссии: 

1. Дайте определения понятий "педагогика", "образование", "воспитание", 

"обучение". Как данные понятия соотносятся между собой? 

2. Перечислите основные виды воспитания. 

3. Перечислите основные компоненты современного российского 

воспитательного идеала. 

4.  В чем заключается суть гуманистического воспитания? 

5. Перечислите и охарактеризуйте требования метапринципов воспитательного 

процесса в детском лагере. 

6. Перечислите и охарактеризуйте требования частных принципов организации 

воспитательной работы в детском лагере. 

7. Дайте определение словосочетанию "базовая культура личности". 

8. Перечислите основные компоненты базовой культуры личности и раскройте 

их содержание. 

9. Дайте определение понятию "методы воспитания". 

10. Приведите классификацию методов воспитания. 

11. Охарактеризуйте особенности поведения вожатого в контексте 

педагогической этики. 

 

Тема практического занятия:  

Тема 2.2. Психологические основы деятельности вожатого. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, проект. 

Темы для дискуссии: 

1. Раскройте сущность личностно-деятельностного подхода в организации 

детского отдыха. 

2. Приведите схему структуры деятельности. 

3. Дайте определение понятию "ведущая деятельность". 

4. Перечислите виды ведущей деятельности, характерные для детей–

воспитанников ДОЛ. 

5. Психологические характеристики детей, подростков и молодежи. Возрастная 

периодизация. 

Тема практического занятия:  

Тема 2.3. Характеристика лагерной смены и временного детского коллектива. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, проект. 

Темы для дискуссии: 

1. Назовите периоды смены в детском лагере. 

2. Расскажите об основных элементах распорядка для в детском лагере. 

3. Дайте определение понятию "временный детский коллектив" (ВДК). 

4. Перечислите общие признаки и специфические особенности ВДК. 

5. Укажите психолого-педагогические условия развития ВДК. 

6. Перечислите и охарактеризуйте стадии развития ВДК (по А.Н. Лутошкину). 

7. Перечислите и охарактеризуйте стили руководства ВДК (по А.Н. 

Лутошкину). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

            форма рубежного контроля – тестирование 

   Перечень тестовых заданий к разделу 2: 

 

1. Отечественным педагогом Анатолием Николаевичем Лутошкиным была 

разработана методика эмоционально-символической аналогии, 

предполагающая коллективную самоаттестацию группы: оценку движения от 
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«неколлектива» к «коллективу». Какие основные этапы движения этого 

движения выделяет автор? 

А. «Песчаная россыпь» 

Б. «Мягкая глина» 

В. «Мерцающий маяк» 

Г. «Алый парус» 

Д. «Горящий факел» 

Е. Все вышеперечисленные варианты верны 

 

2. Как называется известная книга, написанная Анатолием 

Николаевичем Лутошкиным для школьников-старшеклассников? 

А. «Как вести за собой» 

Б. «Педагогическая поэма» 

В. «Как стать лидером» 

 

3. Какой принцип обязателен при организации клубной деятельности  
А. Принцип естественных последствий   

Б. Принцип наглядности    

В. Принцип добровольности    

Г. Принцип профессиональной целесообразности 

 

4. Какими могут быть цели организации клубной воспитательной работы 

с детьми  
А. Создание условий для проявления детьми своих потенциальных возможностей 

Б. Адаптация и реадаптация подростков в обществе 

В. Компенсация дефицита общения в школе, семье, среде сверстников 

Г. Всё выше перечисленное 

 

5. Нормативно-правовое обеспечение социально-педагогической работы с 

населением: 

А. имеет одноуровневый характер 

Б. имеет многоуровневый характер 

В. имеет двухуровневый характер 

 

6. Конвенция ООН о правах ребенка была принята: 

А. в 1959 году 

Б. в 1979 году 

В. в 1989 году 

 

7. В соответствии с ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

ребенок – это: 

А. лицо до достижения возраста 14 лет 

Б. лицо до достижения возраста 18 лет 

В. лицо до достижения возраста 16 лет 

 

8. К основным направлениям государственной поддержки детских 

общественных объединений Москвы не относится: 

А. совершенствование правовой базы детских общественных объединений Москвы 

Б. помощь в ликвидации детских общественных объединений Москвы 

В. методическая и информационная поддержка детских общественных 

объединений Москвы 
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Г. формирование структуры взаимодействия органов власти и детских 

общественных объединений Москвы 

 

9. Автором книги «Отчаянная педагогика» является: 

А. А.С. Макаренко 

Б. В.А. Ерёмин 

В. В.А. Сухомлинский 

 

10. Каково назначение административных регламентов в детской 

(молодежной) организации? 

А они позволяют занимать главные посты только лидерам 

Б. они позволяют более эффективно регламентировать деятельность ее составных 

частей 

В. Они позволяют приблизиться к модели функционирования «взрослой» 

организации 

 

11. Должностная инструкция специалиста организации не включает: 

А. права 

Б. должностные обязанности 

В. ответственность 

Г. концептуальные основы деятельности 

 

12. Форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, получение 

новых умений и навыков, при которой вожатые действуют, как старшие помощники 

и наставники детей, называется:  

А. коллективное творческое дело 

Б. обучение 

В. воспитание 

 

13. Какие существуют способы поведения в конфликтной ситуации? 

А. компромисс 

Б. сотрудничество 

В. соперничество 

Г. приспособление 

Д. все перечисленные варианты 

 

14. Кто сообщает родителям и полиции в случае пропажи (побега) ребенка 

из лагеря? 

А. вожатый 

Б. старший вожатый 

В. охрана лагеря 

 Г. исключительно администрация лагеря 

 

15. При купании детям запрещено: 

А. подавать ложные сигналы тревоги 

Б. подавать сигналы тревоги 

В. строиться на берегу для расчета перед началом купания и после выхода из воды 

 

16. Обязательно ли присутствие медицинского работника при организации 

купания детей? 
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А. да 

Б. нет 

 

17. Допускается ли замена дневного сна ребенка на чтение книг и 

настольные игры? 

А. да, для детей старше 15 лет 

Б. да, для всех детей без исключения 

В. нет, не допускается 

 

18. Верно ли утверждение: вожатый несет круглосуточную 

ответственность за детей? 

А. да 

Б. нет. Вожатый состоит в трудовых отношениях с детским лагерем, эти отношения 

регулируются Трудовым Кодексом РФ. Нормальная продолжительность рабочего времени 

вожатого не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). При работе в формате 

ненормированного рабочего дня количество часов может быть увеличено, однако это 

возможно лишь эпизодически. 

 

19. Какое минимальное количество часов должен прослушать человек в 

школе вожатых? 

А. 24 

Б. 1080 

В. 72 

 

20. Назовите основные принципы работы с напарником на отряде: 

А. уважение к напарнику 

Б. отсутствие личных отношений 

В. отсутствие споров и ссор при детях 

Г. равная ответственность 

Д. все перечисленные варианты 

 

21. Назовите максимальный возраст детей в лагере: 

А. 18 лет 

Б. 16 лет 

В. 14 лет 

 

22. Что НЕ входит в перечень обязательных документов, необходимых для 

зачисления в лагерь? 

А. портфолио личных достижений ребенка 

Б. путевка, приобретенная родителями или организациями 

В. медицинская справка о состоянии здоровья ребенка 

Г. свидетельство о рождении 

Д. медицинский полис 

 

23. Что НЕ рекомендуют родителям, собирающим ребенка в лагерь? 

А. давать ребенку с собой лекарства 

Б. давать ребенку с собой большое количество еды 

В. давать ребенку с собой дорогостоящие гаджеты 

Г. давать ребенку с собой большое количество денег 

Д. все перечисленные варианты 
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24. Как называется законодательная мера, направленная на защиту детей и 

запрещающая им находиться на улице и в общественных местах без сопровождения 

взрослых в ночное время суток? 

А. тихий час 

Б. комендантский час 

В. «недетское время» 

 

25. В СССР ‒ учащиеся 7-9 лет, объединенные в группы при пионерской 

дружине школы. В этих группах дети готовились ко вступлению во Всесоюзную 

пионерскую организацию имени В.И. Ленина 

А. пионеры 

Б. октябрята 

В. юннаты 

Г. комсомольцы 

 

26. Массовая детская организация в СССР. Была образована решением 

Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. До 1924 года носила имя 

Спартака, а после смерти В.И. Ленина получила его имя. Руководство 

деятельностью этой организации осуществлял ЦК ВЛКСМ 

А. Октябрятская организация 

Б. Пионерская организация 

В. Комсомольская организация 

 

27. Как называлась молодежная организация Коммунистической партии 

Советского Союза? 

А. Октябрятская организация 

Б. Пионерская организация 

В. Комсомольская организация (ВЛКСМ) 

 

28. Как называется важнейший рабочий документ вожатого, который 

помогает управлять воспитательным процессом, является испытанным средством 

самоорганизации и самоконтроля? 

А. ежедневник 

Б. еженедельник 

В. дневник вожатого (педагогический дневник) 

Г. планер 

 

29. Что отражает деятельность отряда и его участие в жизни лагеря, 

является постоянным местом, где постоянно работает отряд и стенд, отражающий 

жизнь отряда? 

А. отрядный уголок 

Б. информационный стенд 

В. пресс-вол 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Теоретические 

вопросы вожатства 

14 Подготовка реферата  

 

Раздел 2. Психолого-

педагогические основы 

деятельности вожатого 

13 Подготовка реферата  

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Детский отдых: понятие, специфика, формы организации. 

2. Детские общественные организации: понятие, история, тенденции развития. Роль 

ДОО в развитии интересов и потребностей детей. 

3. Нормативно-правовое регулирование детского отдыха. Характеристика основных 

нормативно-правовых актов. 

4. Основные этапы развития вожатского движения. 

5. Права и обязанности вожатого. Ответственность вожатого. Основные виды 

деятельности вожатого в лагере. 

6. Корпоративная этика в работе вожатого. Образ вожатого. Кодекс, гимн и 

атрибутика вожатого (галстук, форма), требования к личности вожатого. 

7. Особенности работы в напарников в условиях детского лагеря. Типы 

взаимодействия напарников. Возможные трудности при работе напарников. 

8. Детский лагерь: понятие, виды, особенности. 

9. Структура лагеря. Правила пребывания в лагере. Традиции и законы лагеря. 

Педагогический коллектив детского лагеря. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учеб. пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-06307-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/436488 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 
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1. Развивающее пространство детского лагеря. Детский лагерь как воспитательная 

система. Система дополнительного образования в лагере. Принципы и механизм 

реализации дополнительного образования в лагере. 

2. Воспитательная работа в детском лагере. Мероприятия, игры, дела. 

3. Игра: понятие, виды, особенности. Классификация игр, проводимых в детском 

лагере. Игра как инструмент психолого-педагогической диагностики. Техника 

безопасности при проведении игр. 

4. Педагогика, образование, воспитание, обучение, развитие: понятия и специфика. 

Основные виды воспитания, направления воспитательной работы в детском лагере. 

5. Подходы к организации воспитательного процесса в детском лагере. Принципы, 

формы и методы воспитания. Соблюдение принципов педагогической этики при 

взаимодействии с детьми. 

6. Готовность ребенка к лагерю (психологическая, социально-бытовая и др.): 

этапы, трудности, пути формирования. 

7. Возрастная периодизация, основные понятия (возраст, ведущая деятельность, 

социальная ситуация развития и т.д.). 

8. Особенности психосоциального развития детей младшего школьного возраста. 

Особенности работы вожатого с детьми данного возраста. 

9. Особенности психосоциального развития детей подросткового возраста. 

Особенности работы вожатого с детьми данного возраста. 

10. Особенности психосоциального развития детей старшего школьного 

возраста. Особенности работы вожатого с детьми данного возраста. 

11. Понятие лагерной смены. Виды лагерных смен. Этапы развития смены. 

12. Единые педагогические требования. Режим дня как основа 

жизнедеятельности детей во время пребывания в лагере. 

13. Временный детский коллектив (ВДК): структура, особенности 

формирования и развития в детском лагере. Этапы развития ВДК по А.Н. Лутошкину. 

14. Кризисные зоны в развитии ВДК. Система отрядов (или их аналогов) в 

детском лагере. Стили руководства детским коллективом. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учеб. пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-06307-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/436488 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

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

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

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

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

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

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

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

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

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

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

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

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

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

страниц). 

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

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

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

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

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

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

успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

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

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

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

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Теоретические 

вопросы 

вожатства» 

Тема 1.1. 

Введение в 

профессию 

вожатого. 

Понятие и 

сущность 

детского отдыха. 

История 

возникновения и 

развития 

вожатства. 

Тема 1.2. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

детского отдыха, 

туризма и 

оздоровления. 

Тема 1.3. 

Детский лагерь 

как система. 

Вожатый как 

субъект 

педагогической 

деятельности. 

Взаимодействие 

вожатого с 

работодателем. 

Напарничество в 

детском лагере. 

ПК-1; 

ПК-2 

Тестирование  Вопросы рубежного тестирования 

представлены в п.2.3 
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2. 

 

Раздел -2 

«Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

вожатого» 

Тема 2.1. 

Педагогические 

основы 

деятельности 

вожатого 

Тема 2.2. 

Психологические 

основы 

деятельности 

вожатого 

Тема 2.3. 

Характеристика 

лагерной смены и 

временного 

детского 

коллектива 

ПК-1; 

ПК-2 

Тестирование 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы  

ПК-1 1. Детский отдых: понятие, специфика, формы организации. 

2. Детские общественные организации: понятие, история, 

тенденции развития. Роль ДОО в развитии интересов и 

потребностей детей. 

3. Нормативно-правовое регулирование детского отдыха. 

Характеристика основных нормативно-правовых актов. 

4. Основные этапы развития вожатского движения. 

5. Права и обязанности вожатого. Ответственность вожатого. 

Основные виды деятельности вожатого в лагере. 

6. Корпоративная этика в работе вожатого. Образ вожатого. 

Кодекс, гимн и атрибутика вожатого (галстук, форма), требования 

к личности вожатого. 

7. Особенности работы в напарников в условиях детского 

лагеря. Типы взаимодействия напарников. Возможные трудности 

при работе напарников. 

8. Детский лагерь: понятие, виды, особенности. 

9. Структура лагеря. Правила пребывания в лагере. Традиции и 

законы лагеря. Педагогический коллектив детского лагеря. 

10. Развивающее пространство детского лагеря. Детский лагерь 

как воспитательная система. Система дополнительного 

образования в лагере. Принципы и механизм реализации 

дополнительного образования в лагере. 

11. Воспитательная работа в детском лагере. Мероприятия, игры, 

дела. 

12. Игра: понятие, виды, особенности. Классификация игр, 

проводимых в детском лагере. Игра как инструмент психолого-

педагогической диагностики. Техника безопасности при 

проведении игр. 

13. Педагогика, образование, воспитание, обучение, развитие: 

понятия и специфика. Основные виды воспитания, направления 

воспитательной работы в детском лагере. 

14. Подходы к организации воспитательного процесса в детском 

лагере. Принципы, формы и методы воспитания. Соблюдение 

принципов педагогической этики при взаимодействии с детьми. 

15. Готовность ребенка к лагерю (психологическая, социально-

бытовая и др.): этапы, трудности, пути формирования. 

16. Возрастная периодизация, основные понятия (возраст, 

ведущая деятельность, социальная ситуация развития и т.д.). 

17. Особенности психосоциального развития детей младшего 

школьного возраста. Особенности работы вожатого с детьми 

данного возраста. 

18. Особенности психосоциального развития детей 

подросткового возраста. Особенности работы вожатого с детьми 

данного возраста. 
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19. Особенности психосоциального развития детей старшего 

школьного возраста. Особенности работы вожатого с детьми 

данного возраста. 

20. Понятие лагерной смены. Виды лагерных смен. Этапы 

развития смены. 

21. Единые педагогические требования. Режим дня как основа 

жизнедеятельности детей во время пребывания в лагере. 

22. Временный детский коллектив (ВДК): структура, 

особенности формирования и развития в детском лагере. Этапы 

развития ВДК по А.Н. Лутошкину. 

23. Кризисные зоны в развитии ВДК. Система отрядов (или их 

аналогов) в детском лагере. Стили руководства детским 

коллективом. 

24. Порядок действий вожатых при организации авиаотправок. 

25. Порядок действий вожатых при организации отправки детей 

железнодорожным транспортом. 

26. Порядок действий вожатых при организации автобусной 

отправки. 

27. Обеспечение безопасности детей при организации отправок и 

в пути следования к местам отдыха. 

28. Цель, задачи организационного периода смены. Критерии 

успешности прохождения организационного периода смены. 

Динамика развития ВДК в организационный период смены. 

Позиция вожатого в детском коллективе в организационный 

период смены. 

29. Основное содержание и направления деятельности вожатого 

в организационный период смены. 

30. Основные инструктажи по безопасности пребывания детей на 

отдыхе. Содержание инструктажей. 

31. Деятельность вожатого по выявлению лидеров, поиску и 

поддержке детских инициатив и талантов. Выявление интересов и 

потенциала детей. 

32. Общие меры безопасности в детском лагере. Виды 

нештатных и чрезвычайных ситуаций. Действия вожатых при 

выявлении нештатных и чрезвычайных ситуаций в детском 

лагере. 

33. Основные виды педагогической документации в детском 

лагере и их характеристика. 

34. Ведение педагогической документации: составление плана 

дня, постановка задач. Механизм планирования воспитательной 

работы в отряде на смену, период и день. 

35. Личный план вожатого. Отрядный план-сетка. Механизм 

анализа дня, периода, смены и проблемных ситуаций. 

36. Понятие психолого-педагогической диагностики, ее цели и 

задачи. Методы психолого-педагогической диагностики в 

деятельности вожатого. 

37. Виды отрядных сборов, их цели и задачи. Технология 

проведения отрядных сборов. 

38. Хозяйственный сбор. Цель, задачи, проведение. 

39. Организационный сбор. Цель, задачи, проведение. 
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40. Сбор-планирование. Цель, задачи, проведение. 

41. Вечерние огоньки: цель, задачи, организация и проведение.  

42. Утренние и вечерние сборы отрядов (назначение, 

характеристика). 

43. Отрядный уголок: цель, задачи, содержание, правила 

оформления. 

44. Отрядный огонек: понятие, цель, задачи. Технология 

проведения отрядного огонька. 

45. Понятие, виды, цели, особенности, технология реализации 

коллективных творческих дел (КТД). 

46. Виды и формы мероприятий. Этапы подготовки и реализации 

мероприятия. Сценарный план мероприятия. 

 

ПК-2 47. Детское самоуправление в лагере: цели, задачи, функции, 

принципы. Этапы становления. 

48. Органы детского самоуправления: формирование, 

примерные схемы. Чередование творческих (типовых) поручений. 

49. Цель, задачи основного периода смены. Критерии 

успешности прохождения основного периода смены. Содержание 

и направления деятельности вожатого в основной период смены. 

Позиция вожатого в детском коллективе. 

50. Цель, задачи итогового периода смены. Критерии 

успешности прохождения итогового периода смены. Зоны риска в 

итоговом периоде смены. Позиция вожатого в детском коллективе 

в итоговый период смены. 

51. Содержание и направления деятельности вожатого в 

итоговый период смены. Методы организации обратной связи от 

детей по смене. Организация Отъезда. Передача детей родителям. 

52. Общение: функции, виды, стили. Коммуникативные 

барьеры и способы их преодоления. Эффекты межличностного 

восприятия. 

53. Взаимодействие вожатого с родителями, педагогическим 

составом и работниками детского лагеря. Стратегия успешной 

коммуникации. 

54. Мотивация и мотив. Внешняя и внутренняя мотивация. 

Формирование и поддержка целеустремленности детей. 

55. Формирование мотивов участия. Механизмы 

стимулирования деятельности детей в течение смены. Система 

личностного и отрядного роста. Способы поощрения детей. 

56. Конфликты: типология, структура, функции. Стадии 

конфликта. Модели поведения в конфликте. Конфликтогены. 

57. Основные направления возникновения конфликтов в 

детском лагере. Технологии управления конфликтами: 

прогнозирование, урегулирование и профилактика. 

58. Стресс: понятие, сущность, особенности. Стадии развития 

стресса. Формы проявления стресса. Стресс-факторы (стрессоры) 

в детском лагере. 

59. Эмоциональное выгорание: признаки, причины, 

предупреждение. Эустресс. Факторы, способствующие переходу 

стресса в дистресс. 
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60. Особенности работы вожатого с детьми с нарушениями 

слуха. 

61. Особенности работы вожатого с детьми с нарушениями 

интеллекта (в том числе с задержкой психического развития). 

62. Особенности работы вожатого с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (в том числе с детским 

церебральным параличом). 

63. Особенности работы вожатого с детьми с эмоционально-

волевыми нарушениями (в том числе с расстройствами 

аутистического спектра и синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью). 

64. Работа вожатого по формированию и развитию 

доброжелательных отношений внутри детского коллектива при 

включении в него детей с ОВЗ. 

65. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

как особые социальные категории. 

66. Психологические особенности детей-сирот. Взаимодействие 

вожатого с детьми данной категории. Основные задачи, стоящие 

перед педагогами в работе с данной категорией детей. 

67. Понятие "социально опасное положение". Характеристика 

категорий детей, находящихся в социально опасном положении. 

Взаимодействие вожатого с детьми данной категории. Основные 

задачи, стоящие перед педагогами в работе с данной категорией 

детей. 

68. Основы физиологии и гигиены детей, подростков, юношества 

с учетом возраста и гендерных различий. Группы здоровья. 

Противопоказания для поездки в детский лагерь. 

69. Регламентация физкультурно-оздоровительной деятельности 

в детском лагере (СанПиН 2.4.4.3155-13). Утренняя зарядка, 

техника безопасности. Формирование первичных бытовых 

навыков у детей. Контроль за соблюдением детьми необходимых 

гигиенических процедур. 

70. Понятие "первая помощь". Юридические основы оказания 

первой помощи.  

71. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

72. Алгоритм оказания первой помощи. 

73. Придание пострадавшему оптимального положения тела при 

различных видах травм. 

74. Первая помощь при обмороке. 

75. Первая помощь при отравлениях. 

76. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

77. Первая помощь при термических ожогах. 

78. Первая помощь при наружном кровотечении. 

79. Первая помощь при травме конечностей. 

80. Первая помощь при травме головы. 

81. Определение основных понятий: инклюзия, дети с 

ограниченными возможностями, социальная дезадаптация, дети с 

особыми нуждами. 

82. Особенности работы с детьми с нарушениями зрения в 
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детском лагере. 

83. Особенности работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в детском лагере. 

84. Особенности работы с детьми с синдромом Дауна в детском 

лагере. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учебное пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06307-

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

https://urait.ru/bcode/513038   

2. Дрозд, К. В.  Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере : 

учебное пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12479-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518593 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куприянов, Б. В.  Организация детского отдыха. Методика организации 

ролевой игры : практическое пособие для вузов / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, 

Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 215 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06574-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513044 (дата 

обращения: 06.05.2023). 

2. Слизкова, Е. В.  Педагогика дополнительного образования. Методика 

работы вожатого : учебное пособие для вузов / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06468-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514865  

3. Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности. Практикум : учебное 

пособие для вузов / М. П. Кулаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15888-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/510163  

4. Кулаченко, М. П.  Психологические основы вожатской деятельности : 

учебник для вузов / М. П. Кулаченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16587-6. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/531333  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client)  

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать 

форму (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью/ 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования 

в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 
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УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации 

в мультикультурной 

профессиональной среде 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
144 36 36 36 36 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 144 36 36 36 36 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 108 27 27 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

10 4 6 
 

 6  
 

  

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

31 13 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

13 5 8 
 

 8  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

9 4 5 
 

 5  
 

  

 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 
9 4 5 

 
 5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
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ц
и

о
н
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ы

е 
за
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и

я
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о
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ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

32 14 18   18     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

18 6 12   12     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

14 8 6   6     

 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
31 13 18   18     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

15 5 10   10     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

32 14 18   18     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

16 8 8   8     

 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

16 6 10   10     

 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

31 13 18   18     

 

Тема 6.1. Время Passé 15 5 10   10      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 8 8   10     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 32 14 18   18      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

16 8 8   8     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

16 6 10   10     

 

Раздел 8. Путешествия 31 13 18   18      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

16 8 8   10     

 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

15 5 10   8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 108 144   144      

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 



 11 

комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  

 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  
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Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

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

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, 

arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous 

lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 



 14 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film 

est très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. 

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 

progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses 

élèves? 4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. 

Qu'est-ce que les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils 

le magné-tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves 

font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des 

questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses 

élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je 

(écouter) ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) 

une bonne nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette 

année, il termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à 

sa table, il prépare son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à 

son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures 

vingt. Le train va arriver. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il 

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle 

Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. 

A quelle heure ar-rive le train? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, 

употребляя местоимения le, la, les:  
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1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 

4. Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous 

acheter cette montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de 

téléphone de la secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je 

bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро 

после завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, 

я пишу сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы 

звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? 

— Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
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 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle 

de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... 

belle serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 

6. Le père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... 

université, c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... 

article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей 

комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une 

chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... 
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quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la 

sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

 

Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est 

votre placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre 

son attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; 

son garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... 

arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à 

Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — 

Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному 

тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его 

обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  

3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de 

François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils 

habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 

10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

 

Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // 

Описание фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-
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vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии. 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и 

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 

11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de 

travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A 

cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de 

spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des 

comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à 

la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il 

ses reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la 

rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. 

Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses 

reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. 

Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 

16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été 

est très chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему 

празднования одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres 

français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. 

Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des 

parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour 

cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на 

учебном занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

LE 14 JUILLET  
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Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes 

les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de 

guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et 

des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres 

jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes 

étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président 

de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des 

airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-

on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-

ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 

12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne 

national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa 

création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le 

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces 

saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. 

En quelle saison pleut-il d'habitude?  

 

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 
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Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec 

moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une 

école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier 

pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. 

Nous restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre 

de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de 

livres de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume 

ne sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. 

Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir 

plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois 

années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens 

pour avoir la licence de journalisme. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant 

une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre 

pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma 

soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – проект 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной 

специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e».  
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 
UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. 

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e 

à la classe de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 

pendant l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de 

novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une 

douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en 

juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. 

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de 

tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les 

professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour 

étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si 

nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la 

même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la 

fin de l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils 

(appeler) un taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et 

(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. 

Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre 

sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année 

passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe 

du pays. 
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Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения.  

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по 

поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня 

вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот 

вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро 

вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. // Текст «Meubles à credit». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était 

son seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. 

Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils 

devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, 

il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait 

pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 
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Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en 

réalité.» 

 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 

 

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

 

— Non, Monsieur, je regrette. 

 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine. 

 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже 

предупредили, я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы 

достаточно работали.  

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  
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b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien 

attention quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne 

(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne 

(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas 

venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – проект. 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о 

них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans 

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé 

une place d'employé dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer 

quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il 

accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le 

prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il 

est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près 

de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très 

content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à 

travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la 
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Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés 

en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur 

Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente 

ponts.  

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit 

les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier 

des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la 

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée 

de vieux arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui 

passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête 

devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour 

se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de 

l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro 

pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne. 

 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements 

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service 

militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a 

fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il 

fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils 

décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour 

aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres 

de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au 

milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants 

et de voitures sur les Grands Boulevards?  

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où 

vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de 

partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous 

(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard. 

 

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 



 28 

Форма практического задания: практический практикум. 

 Текст для чтения и обсуждения: 

 
1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la 

Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres 

soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-

domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants 

de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues 

étrangères.  

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé 

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le 

nom de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 

300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois 

plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des 

cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  
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Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 

pour la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste 

T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 4) 
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Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

2 Подготовка эссе 

2 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 6) 
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Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

4 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Подготовка эссе  

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour 

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
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1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à 

l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

3. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à 

un poste de manager dans un club de fitness? 

3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles 

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été 

le résultat? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

5. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
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7. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

9. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  

2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

11. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

12. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

13. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

14. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord 

que le voyage n'est plus nécessaire?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. 

— 106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с упражнениями : 

учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

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

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

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

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

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

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, которые проводятся в устной 

форме. 



 37 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется посистеме зачтено/не зачтено для зачета и  пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-4 Фонетический 

диктант (запись 

слов и фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est 

peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres 

préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure 

vingt. Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent 

du magasin. 

 

2. 
Раздел -2 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-4 Аудирование, 

устный опрос по 

прослушанному 

тексту 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

3. Раздел -3 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К 

резюме необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», 

которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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занятии 

4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4 Подготовка 

презентации и её 

устная защита на 

учебном занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 

национальных праздниках Франции или России на французском языке.  

 

5. Раздел -5 

«Образование: 

обучение в 

университете» 

УК-4 Проект 
Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на французском языке с 

обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать 

макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

6. Раздел -6 

«Высшее 

образование во 

Франции» 

УК-4 Эссе 
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 

examens de leurs élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

7.  Раздел -7 «Где я 

живу» 

УК-4 Проект 
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 

информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 

маршрута на французском языке. 

 

8. Раздел -8 

«Путешествия» 

УК-4 Эссе 
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 Примернвй перечень теоретических вопросов: 

1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма. 

2. Определенный артикль: случаи употребления. 

3. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

6. Безличный оборот «il y a». 

7. Наречия en, у. 

8. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

10. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

11. Количественные числительные. 

12. Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление 

числительных в датах. Обозначение года. 

13. Время Passé composé. 

14. Время Futur immediate. 

15. Время Passé immédiat. 

16. Время Imparfait. 

17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

18. Особенности правописания глаголов первой группы.  

19. Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. 

20. Местоименные глаголы. 

Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста 

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. 

культетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. 

Торопова. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — 

ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 09.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа: 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно 

или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

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

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленность реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 47 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 

решения заседания кафедры современной 

педагогики, непрерывного образования и 

персональных треков (выпускающей кафедры) на 

основании Федерального государственного 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной реальности» 

являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках 

правового государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача выявления важнейших 

признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и 

обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность», 

определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта) 

правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности, 

имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина. 

Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь 

физического лица и государства, как государственно-правовой институт. Следует обратить 

внимание на политико-социальную обусловленность правового регулирования отношений по 

поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа 

двойного гражданства в российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу 

действующего законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой 

взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому 

необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на 

жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание 

природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание 

иных социально-философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы 

основ правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого характера. 

Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием юридически 

правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод 

человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 

человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных 
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правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе международных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи 

и проектирует пути 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека; 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства; 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

УК-3.2. В 

социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, 

проявляет уважение 

к мнению и культуре 

других участников. 

 

УК-3.3. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  

Уметь: 

анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36    36 

Лекции 20    20 

Практические занятия 16    16 

Самостоятельная работа обучающихся 27    27 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 
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Форма промежуточной аттестации зачет    зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
31 13 18 10  8  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 3 5 3  2  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

8 3 5 3  2  

 

  

 

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

7 3 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 8 4 4 2  2      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

32 14 18 10  8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 3 5 3  2  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 3 5 3  2  

 

  
 

            

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

8 4 4 2  2  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
8 4 4 2  2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных пределов 

действия прав человека, его ограничений, определение места права прав человека в системе 

национального и международного права, изучение социально-философских предпосылок 

возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового 

государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации, а также современного этапа развития прав человека, 

отечественного и зарубежного правозащитного движения. 
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Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека как 

фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. Человек, 

власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав человека. 

Современные национальные и международные (региональная и универсальная) системы прав 

человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, гражданские и 

политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. Особенности   и   

многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное закрепление прав человека. 

Структура конституционных прав и свобод гражданина в условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека; 

соотношение международного права прав человека и российского права и отдельных 

отраслей международного права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 

контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по правам 

человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в международном 

праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и условия 

отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция о 

правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская 

социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения 

прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные договоры по 

правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения прав 

человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 

55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в отношении договоров 

в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 



 
10 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ 

века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о 

человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном праве 

(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические учения 

итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль в 

развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения Гроция, 

Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских и 

немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости (1776 

г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в 

XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). Буржуазный 

либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 

правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. Анархистские учения (Прудон, Бакунин, 

Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция 

(Неринг). 

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция 

в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. Мировой 

экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение приговоров 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 
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Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на демократические 

права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой колониальной системы. 

Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-х 

годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и 

т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав человека. 

Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной войны», 

социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап в 

интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие «человеческое 

измерение СБСЕ». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Теория прав человека. 

Форма практического задания 1: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Тема практического занятия 2: История развития прав человека.  

Форма практического задания 2: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в России 

(в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г. 
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Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий основных 

прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном закреплении 

указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о характере развития 

отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в сводной 

таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции (закона), 

закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, свобода, 

обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 
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26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго поколения, 
изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение неотъемлемой 

стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и гражданина. 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. Экстрадиция, 

невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест 

содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) 

и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. Насильственное 

исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного задержания 

(лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы и понятие 

"задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание по 

соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия "преступление" 

и "международное преступление". Международно-правовые основы необходимости осуждения и 
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наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности и запрещения коллективных 

наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом и 

элементы справедливого суда. Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, 

независимый и беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д. 

Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в 

Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Гарантии 

против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-

27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения на 

свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие и 

правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию права 

на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 31) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей (выборы 

в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. Индивидуальные 

и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 33) и 

российском законодательстве.  

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  
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Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. Прав 

на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском законодательстве. 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Гражданские и политические права.  

Форма практического задания 1: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как газетно-

журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку возможностей прессы в 

обеспечении условий для реализации гражданами Российской Федерации ряда политических 

прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических изданий 

разных политического, идеологического направления, например: «Российская газета», 

«Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Коммерсант», 

«Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется преподавателем 

с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 
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 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных организаций 

на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

Тема практического занятия 2: Обязанности человека и гражданина. 

Форма практического задания 2: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как права 

по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте список тех 

прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  
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22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 
6 Подготовка эссе 
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8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  
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29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/517888


 
20 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права прав 

человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 
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7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

4. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

5. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 
Теория и 

история прав 

человека 

УК-3 Устный 

опрос 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных лицах), 

международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права Российской 

Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях и 

законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

2. Раздел 2. 

Фундаментал

ьные права 

человека 

УК-2 Устный 

опрос 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  
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8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  
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37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

 

 



1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

1. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

3. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-

политической жизни. 

4. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-

экономической жизни. 

5. Личные права, свободы и обязанности. 

6. Правовые механизмы защиты прав человека в субъектах РФ. 

7. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

8. Развитие института гражданства в России. 

9. Национальные и международные аспекты множественного 

гражданства. 

10. Сущность основ правового положения личности в России. 

11. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

12. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

14. Юридические способы защиты прав человека. 

15. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская 

помощь? 2) Какие еще органы входят в государственную и 

негосударственную систему предоставления бесплатной юридической 

помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в 

этот же день ему была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение 

было незаконным Иванов А.А. решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого 

числа у Иванова А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если 

увольнение будет признано незаконным, какие меры восстановления 

нарушенных прав могут быть присуждены? 
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3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в 

России с российской гражданкой, но при условии наличия брачного 

договора. Для его составления он обратился в адвокатскую коллегию и 

настаивал на бесплатном оказании помощи, руководствуясь при этом 

положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-

членом СНГ, ее граждане должны пользоваться бесплатной юридической 

помощью на территории Российской Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием 

квалифицированной юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли 

она разрешать подобные вопросы? 2) Будет ли оказана юридическая помощь 

гражданину Республики Беларусь на безвозмездной основе? 

 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает 

соответствующими полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление 

данных полномочий? 2) Какое место занимает парламентское 

расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют 

личные права в Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека 

(1948г.). Определите их сходства и различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным 

международным стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории 

«человек», «гражданин», «личность». В чем заключается юридическое 

значение такого разграничения статуса физического лица? 3) Подтвердите 

тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. 

В ответе используйте нормы права. 

УК-3 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической 

борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

2. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

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

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

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

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

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

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 
34 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

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 демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

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

сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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педагогики, 
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2.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология»  является 

знакомство обучающихся с закономерностями психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса и особенностями их проявления в различные возрастные 

периоды, а так же формирование представлений о психологических механизмах процесса 

обучения и воспитания 

Задачи дисциплины (модуля): 

 1. изучить общие закономерности, движущие силах и механизмы развития психики; 

 2. изучить психологические закономерности образовательного процесса; 

психологические механизмы процесса воспитания; 

  3. сформировать умение организовать педагогическое воздействие с учетом 

возрастных особенностей поведения и деятельности детей разных возрастных категорий; 

 4.научить анализировать педагогические ситуации, применяя знания об общих и 

индивидуальных особенностях, факторах психического развития, психологических 

механизмах педагогического процесса, применять имеющиеся знания для решения 

педагогических задач. 

 
  

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы  магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: _ОПК-6  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

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. 

ОПК-6.2. Умеет: 

- использовать знания об 

Знать: -   психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

Уметь: - 

дифференцированно 

отборать психолого-

педагогические 

технологии, 
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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 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, с 

целью 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

   

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

Лекционные занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа        

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144    
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля) 

 очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3 __) 

Раздел 1. Введение в 

возрастную и 

педагогическую 

психологию. 

26 18 
 

4  4  
 

  

 

Тема 1.  

 Предмет, задачи и 

проблемы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. Методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. 

Факторы и 

закономерности 

развития 

8 

6 

 
1  1  

 
  

 

Тема 2.  Современные 

теоретические 

концепции возрастной и 

педагогической 

психологии 

8 

6 

 
1  1  

 
  

 

Тема 3. Возраст как 

единица 

психического развития. 

Понятие 

психологического 

возраста. 

Проблема периодизации 

психического развития 

10 

6 

 
2  2  

 
  

 

Раздел  2 . Психическое 

развитие на разных 

возрастных этапах. 

50 30 
 

10  10  
 

  

 

Тема 1.  Психическое 

развитие 
10 6 

 
2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

ребенка в младенчестве 

и раннем 

детстве. 

Тема 2. 

Психологические 

особенности развития в 

дошкольном возрасте. 

10 

6 

 
2  2  

 
  

 

Тема 3 Психологическая 

характеристика 

младшего 

школьного возраста. 

Обучение и 

развитие. 

  

10 

6 

 
2  2  

 
  

 

Тема 4. Психическое 

развитие и 

формирование личности 

в 

подростковом возрасте. 

Обучение и 

воспитание. 

10 

6 

 
2  2  

 
  

 

Тема 5. 

Психологические 

особенности 

юношеского возраста. 

Психология зрелого 

возраста 

10 6 
 

2  2  
 

  

 

Раздел 3. Психология 

учебной деятельности 

и личности педагога 

10 6 
 

2  2  
 

  

 

Раздел 4. Психология 

воспитания 
13 9 

 
2  2  

 
  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
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Общий объем, часов  144 63  
 

36    36  
 

    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в возрастную и педагогическую психологию. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возрастная и педагогическая психология как отрасли психологической науки. Предмет и 

задачи возрастной и педагогической психологии. Основные проблемы возрастной и 

педагогической психологии. Основные подходы к изучению развития психики в онтогенезе. 

Биогенетическая концепция. Психоаналитическая теория развития. Теория 

интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. Валлона. Культурно-историческая теория развития 

Л,С. Выготского. Ведущий тип деятельности как главный фактор развития психики 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин)). Периодизация психического развития.  

 

Тема 1.  Предмет, задачи и проблемы возрастной и педагогической психологии.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Методы возрастной и педагогической 

психологии. Факторы и закономерности развития. 

 

Тема 2.  Современные теоретические концепции возрастной и педагогической психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: современные концепции возрастной и 

педагогической психологии. 

 

Тема 3. Возраст как единица психического развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие психологического возраста. 

Проблема периодизации психического развития 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:    

Форма практического задания: реферат 

1. Основные проблемы возрастной и педагогической психологии.  

2.Основные подходы к изучению развития психики в онтогенезе.  

3.Биогенетическая концепция.  

4.Психоаналитическая теория развития.  

5.Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. Валлона.  

6.Культурно-историческая теория развития Л,С. Выготского.  

7.Ведущий тип деятельности как главный фактор развития психики (А.Н.Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля –кейс. 

 

  Раздел  2 . Психическое развитие на разных возрастных этапах. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психическое развитие в младенчестве и 

раннем детстве. Кризис новорожденности и признаки сохранности ЦНС. Ведущий тип 

деятельности в младенчестве и его становлении. Предметная деятельность - ведущий тип 

деятельности в раннем детстве. Развитие наглядно-действенного мышления. Взаимосвязь 

речи и мышления. Кризис трех лет, основные психологические новообразования раннего 

детства. Психическое развитие в дошкольном возрасте. Игра - ведущий тип деятельности в 

дошкольном детстве, этапы развития игровой деятельности. Виды деятельности в 

дошкольном детстве и их значение для психического развития. Психическое и личностное 

развитие младшего школьника. Ведущий тип деятельности младшего школьника. Развитие 

познавательной сферы младшего школьника. Развитие личности младшего школьника. 

Основные новообразования младшего школьного возраста.  Специфика развития подростка 

и юноши. Кризис подросткового возраста. Интимно-личностное общение как ведущий тип 

деятельности подростка. Профессиональное и личностное самоопределение как ведущий 

тип деятельности юноши. 

  

Тема 1.  Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве. 

Перечень изучаемых элементов содержания Особенности психического развития в 

младенчестве и раннем детстве. 

Тема 2. Психологические особенности развития в дошкольном возрасте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности психического развития в 

дошкольном возрасте. 

Тема 3 Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Обучение и 

развитие. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности психического развития в 

младшем школьном возрасте. 

Тема 4. Психическое развитие и формирование личности в подростковом возрасте. Обучение 

и воспитание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности психического развития в 

подростковом возрасте. 

Тема 5. Психологические особенности юношеского возраста. 

Психология зрелого возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности психического развития в 

юношеском и зрелом возрасте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:  ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ.  

 Форма практического задания:  реферат. 

  
1. Развитие речи, памяти мышления ребенка в младенчестве.  

2. Сенсомоторное развитие ребенка младенческого возраста.  

3. Развитие речи ребенка от одного года до трех лет.  

4. Усвоение сенсорных эталонов.  

5. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

6. Развитие психических процессов в дошкольном возрасте.  

7. Кризис семи лет.  

8. Особенности когнитивного и личностного развития юноши и подростка. 

Познавательное и личностное развитие подростка и юноши.  
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9. Особенности самосознания и формирование мировоззрения.  

10. Психология зрелого возраста и геронтогенеза.  

11. Периоды взрослости.  

12. Профессиональное, личностное, интеллектуальное развитие в зрелом возрасте и 

геронтогенезе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – кейс. 

 

Раздел 3. Психология учебной деятельности и личности педагога 

Перечень изучаемых элементов содержания: Системно - деятельностный подход. Теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Определение и структура 

учебной деятельности. Определение учебной деятельности. Учение и развитие ребенка. 

Структура и цели учебной деятельности.  Учебные действия. Предметные и универсальные 

учебные действия. Виды УУД. Контроль и оценка в структуре учебной деятельности. 

Основные закономерности процесса усвоения и формирования навыков. Основные 

характеристики, структура усвоения знаний. Этапы усвоения знаний. Закономерности и 

факторы формирования знаний. Этапы формирования навыков. Индивидуальный стиль 

деятельности педагога. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия:  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА. 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Мотивация учебной деятельности.  

2. Мотивы учебной деятельности.  

3. Виды мотивов учебной деятельности.  

4. Формирование мотивов учения.  

5. Организация учебного сотрудничества.  

6. Понятие о сотрудничестве.  

7. Способы организации сотрудничества.  

8. Организация сотрудничества в больших и малых группах.  

9. Проблемы организации сотрудничества. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – эссе 
 

Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Воспитание как целенаправленный процесс 

формирования личности..Соотношений понятий: социализация, развитие, формирование, 

воспитание. Воспитание как процесс формирования смыслов, целей и ценностных 

ориентаций личности. Психологические механизмы воспитания. Формирование привычек. 

Роль положительного и отрицательного подкрепления в процессе формирования характера. 

Подражание модели. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия:  ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

СМЫСЛОВ, ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ. 

Форма практического задания:  реферат 

1. Соотношений понятий: социализация, развитие, формирование, воспитание.  

2. Воспитание как процесс формирования смыслов, целей и ценностных ориентаций 



 
 11 

личности. 

3.  Психологические механизмы воспитания.  

4. Формирование привычек. Роль положительного и отрицательного подкрепления в 

процессе формирования характера. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – письменная работа. 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в 

возрастную и 

педагогическую 

психологию.  

 18 

Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел  2 . Психическое 

развитие на разных 

возрастных этапах. 

30 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 3. Психология 

учебной деятельности и 

личности педагога 

6 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 4. Психология 

воспитания 

9 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63   

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Основные проблемы возрастной и педагогической психологии.  

2.Основные подходы к изучению развития психики в онтогенезе.  

3.Биогенетическая концепция.  

4.Психоаналитическая теория развития.  

5.Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. Валлона.  

6.Культурно-историческая теория развития Л,С. Выготского.  

7.Ведущий тип деятельности как главный фактор развития психики (А.Н.Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин).  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; 

под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

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

https://urait.ru/bcode/512827
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

3. 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, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10002-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Развитие речи, памяти мышления ребенка в младенчестве.  

2. Сенсомоторное развитие ребенка младенческого возраста.  

3. Развитие речи ребенка от одного года до трех лет.  

4. Усвоение сенсорных эталонов.  

5. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

6. Развитие психических процессов в дошкольном возрасте.  

7. Кризис семи лет.  

8. Особенности когнитивного и личностного развития юноши и подростка. Познавательное и 

личностное развитие подростка и юноши.  

9. Особенности самосознания и формирование мировоззрения.  

10. Психология зрелого возраста и геронтогенеза.  

11. Периоды взрослости.  

12. Профессиональное, личностное, интеллектуальное развитие в зрелом возрасте и 

геронтогенезе.  

  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; 

под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

3. 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, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10002-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

 

https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
https://urait.ru/bcode/512827
https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Мотивация учебной деятельности.  

2. Мотивы учебной деятельности.  

3. Виды мотивов учебной деятельности.  

4. Формирование мотивов учения.  

5. Организация учебного сотрудничества.  

6. Понятие о сотрудничестве.  

7. Способы организации сотрудничества.  

8. Организация сотрудничества в больших и малых группах.  

9. Проблемы организации сотрудничества. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; 

под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

3. 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, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10002-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Соотношений понятий: социализация, развитие, формирование, воспитание.  

2. Воспитание как процесс формирования смыслов, целей и ценностных ориентаций 

личности. 

3.  Психологические механизмы воспитания.  

4. Формирование привычек. Роль положительного и отрицательного подкрепления в 

процессе формирования характера. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; 

под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

https://urait.ru/bcode/512827
https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
https://urait.ru/bcode/512827
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

3. 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, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10002-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

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

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

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

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

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

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

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 
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каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1.  Введение в социальную психологию  

Код контролируемой компетенций ОПК-6  

Форма рубежного контроля кейс. 

1.Периодизации психического развития, сравнительная характеристика этапов и содержания 

развития. 

 

Раздел  2 .  Психическое развитие на разных возрастных этапах. 

Код контролируемой компетенций ОПК-6 

Форма рубежного контроля кейс 

1. Психическое развитие в онтогенезе. 

 

Раздел 3  Психология учебной деятельности и личности педагога. 

 Код контролируемой компетенций ОПК-6 

Форма рубежного контроля  эссе 

1. Индивидуальный стиль деятельности педагога. Характеристика стилей, Критерии 

оптимального стиль деятельности педагога. 

 

Раздел 4.  Психология воспитания. 

 Код контролируемой компетенций ОПК-6 

Форма рубежного контроля  письменная работа 

1.Понятие самовоспитания.  

2.Условия возникновения самовоспитания.  

3.Воспитуемость и трудновоспитуемость  

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в процессе воспитания 

5.Особенности воспитательного процесса на разных этапах онтогенеза. 

6.Особенности реализации индивидуального подхода к воспитаннику.  

7.. Стили воспитания.Авторитарный и гуманистический подход к воспитанию ребенка.  

8. Семейное воспитание как психолого-педагогическая проблема. 

9. Основные концепции семейного воспитания.  

10.Типы семейного воспитания. Нарушения семейного воспитания. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
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дисциплине (модулю)  

Коды контролируемой компетенций  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Вопросы /задания 

 

Вопросы теоретического блока: 

 

1.Предмет, задачи возрастной психологии. 

2. Педагогическая психология как наука: предмет, структура, задачи. 

3. Исторические аспекты возникновения и развития педагогической психологии. 

4. Образование — как объект педагогической психологии. 

5. Обучение и развитие. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и 

развития. 

6. Закономерности, механизмы, движущие силы психического развития 

7. Методы исследования возрастной и педагогической психологии. 

8. Теории рекапитуляции в возрастной психологии. 

9. Теория трех ступеней развития К.Бюлера. 

10. Психоаналитическая концепция развития (З.Фрейд, А.Фрейд) 

11. Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона. 

12. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 

13. Концепция обучения и развития Л.С. Выготского: основные положения, влияния их на 

образовательную практику. 

14. Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь. 

15. Возрастные особенности формирования учебной деятельности. 

16. Задачи психологии воспитания. Психологические условия эффективности 

воспитательных воздействий. 

17. Механизм психического развития ребенка: социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность. 

18. Механизм психического развития ребенка: кризис развития, новообразования. 

19. 19.Закономерности психического развития ребенка. 

20. Возрастная периодизация (критерии, стадии) в психоанализе. 

21. Стадии развития интеллекта Ж.Пиаже. 

22. Возрастная периодизация (Л.С. Выготский) 

23. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович 

24. Аномальное развитие: формы, закономерности, факторы. 

25. Психологические особенности периода новорожденности. 

26. Психологические особенности развития в раннем детстве. Психологический анализ 

кризиса трех лет . 

27. Развитие общения и речи в раннем возрасте. 

28. Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте. 

29. Понятие и структура игровой деятельности дошкольного возраста. 

30. Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, новообразования. 

31. .Общее понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности. 

32. Кризис семи лет: причины, симптомы и психологические новообразования. 

33. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 

34. Социальная ситуация психического развития и ведущий тип деятельности ребенка в 

младшем школьном возрасте. 

35. Развитие когнитивной и эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. 

36. Общие основы психологии развивающего обучения. 
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37. Психологическая сущность самостоятельной работы и психолого-педагогические 

требования к ее организации. 

38. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

39. Психологические причины школьной неуспеваемости. 

40. Психологическая структура педагогической деятельности. 

41. Педагогические способности, их виды и критерии оценки. 

42. Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как «источник» 

возникновения важнейших новообразований. 

43. Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в 

подростковом возрасте. Особенности 

учебной деятельности в подростковом возрасте. 

44. Развитие когнитивной и эмоциональной сфер в подростковом возрасте. 

Интеллектуальные и личностные новообразования 

подросткового возраста. 

45. Трудности подросткового возраста 

46. Акцентуации характера подростка 

47. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Ведущий тип 

деятельности. Проблема 

профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 

48. Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Специфика обучения в юношеском 

возрасте. 

49. Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте. 

50. Профессиональная деятельность во взрослости. Основные линии психического развития 

во взрослости 

51. Профессионально-значимые качества личности педагога. 

52. Индивидуальный стиль деятельности педагога и его виды. 

53. Педагогическое общение и его функции. 

54. Проблемы профессионально-психологической компетентности учителя. 

55. Конфликты в педагогической деятельности. 

56. Кризисы профессиональной деятельности педагога 

57. Личностно развивающее обучение, его цели, задачи и особенности. 

58. Проблема профессионально-личностного роста. 

 

Аналитическое задание (примерный перечень) (задачи, ситуационные 

задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 

 Мотивы и мотивация учебной деятельности 

Цель: развитие навыков анализа смысловой обработки информации и результатов 

психологических наблюдений при решении 

практических ситуаций формирования учебной деятельности в начальной школе. 

Методика 

Решить предложенные задачи. Решение записать в тетради. Для решения задач надо 

прочитать дополнительную литературу. 

Задание 1 

Ситуация. При определении ребенка в школу некоторые родители считают самым важным 

выбрать хорошую учительницу или 

престижную школу. Родители рассуждают следующим образом: «Эта учительница когда-то 

учила меня (или моего 

родственника) очень хорошо, значит, и моего ребенка она будет учить хорошо». Или так: 

«Об этой школе много чего хорошего 

говорят, школа престижная, значит, моего ребенка в этой школе будут учить хорошо». 
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Но при поступлении в школу через три-четыре месяца вдруг оказывается, что на 

прилежание, поведение и успеваемость «умного 

и способного» (по мнению родителей) ребенка учительница начинает жаловаться. 

Всегда ли правы родители, выбирая для своих детей «хорошего» учителя или «престижную» 

школу? 

Написать: 

правы или нет родители; 

привести не менее трех аргументов «за правоту родителей» или «за их не правоту»; 

указать не менее пяти (на Ваш взгляд) условий, которые надо учитывать родителям при 

поступлении ребенка в школу; 

дать короткие рекомендации (не более 0,5 страницы) родителям для правильного 

выбора школы или учителя для ребенка. 

Задание 2. 

Ситуация. К второкласснику Ване пришел его друг Айрат и позвал его гулять. А Ваня 

отвечает, что не сделал еще уроки. На что 

Айрат возразил: «Потом доделаешь!» - «Но я должен сделать сейчас, - отвечает Ваня, - иначе 

меня будет ругать учительница, да 

и мама мной будет недовольна, запретит смотреть мультики по компьютеру». 

О каком виде мотивации учения в случае Вани можно говорить? 

Написать: 

определить тип (вид) мотивации учения у Вани; 

указать не менее трех последствий для формирования учебной деятельности при сохранении 

подобной мотивации учения у Вани 

в период обучения в начальной школе. 

Задание 3 

Ситуация. Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1-го класса, с радостью, спрашивая, 

что было интересного в школе. 

Сегодня сын интересными назвал прошедшие физкультурные занятия, тогда как в 

предыдущие дни - пение. 

Дайте психологический анализ мотивации учения Коли. 

Написать: 

определить тип (вид) мотивации учения у Коли; 

указать, какие еще трудности формирования учебной деятельности (не менее 4-х 

трудностей) могут встретиться у 

первоклассников с подобным типом мотивации; 

дать короткие рекомендации (не более 0,5 страницы) учительнице для выработки 

правильной учебной мотивации у этого 

мальчика, указав в рекомендациях первоочередные действия учителя по исправлению 

сложившейся ситуации. 

Задание 4 

Ситуация. Первоклассникам были заданы вопросы «Что самое ценное, значимое в школьной 

жизни? Что Вам нравиться в 

школе?» 

Ответы успевающих и хорошо усваивающих учебный материал детей: 

«нравиться математика, интересно»; 

«нравятся уроки». 

Ответы слабо успевающих и не очень быстро осваивающих учебный материал детей: 

«нравится, что играем»; 

«нравится, когда в школе выходные и каникулы». 

Есть ли различия в области познавательных интересов указанных двух групп детей? 

Написать: 

имеются или не имеется различий в области познавательных интересов; 
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привести не менее трех аргументов в пользу мнения о том, что различия в познавательной 

мотивации указанных двух групп 

детей имеются, или того, что различий в познавательной мотивации не имеется; 

определить, нравится ли первой группе детей то, что нравится и второй группе детей; 

оценить силу и устойчивость познавательной мотивации у учеников 1 -го класса. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; 

под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

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, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

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; 

https://urait.ru/bcode/512827
https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к  экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме   разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью/ 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических и 

практических знаний о сущности и специфике организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях с последующим их применением в профессиональной сфере: в 

дошкольном образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической 

деятельности, психолого-педагогическом сопровождении общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения, 

психолого- педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы и 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника: 

01 «Образование и наука»;  
- 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

- 01.005 «Специалист в области воспитания»; 

- 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

1. Формирование профессиональных теоретических и практических знаний по целям, 

задачам, формам и методам организации воспитательной работы, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы и 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника; 

2. Формирование знания и понимания общих вопросов теории и методики воспитания; 

3. Вооружение студентов практическими умениями и навыками использования арсенала 

коррекционной педагогики по ведению воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

4. Формирование у студентов творческого подхода к решению образовательных, 

коррекционно-развивающих, воспитательных, социальных задач обучения лиц с 

недостатками интеллектуального развития; 

5. Работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью организации 

эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных 

учреждениях и в семье; 

6. Формировать мотивационную и методическую готовность к осуществлению 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) «Методика организации воспитательной 

работы» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-6 в 

соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Методика организации воспитательной 

работы» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

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. 

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 

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 
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траекторию развития 

обучающегося на основе 

принципов детерминизма, 

системности и развития, а 

их обучения и воспитания 

на основе принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

непрерывности и 

целостности. 

 

 

воспитания на основе 

принципов 

природосообразности, 

культуросообразности, 

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 (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
72 72    

Лекционные занятия 36 36    

Практические занятия 36 36    

 Консультации       

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Дифф. 

зачет 

Дифф. 

зачет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се
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Л
ек

ц
и

о
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ц
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Курс 3 (Семестр 5) 

Раздел 1. Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре 

образовательного 

процесса. 

32 16 16 8 8 

 

 

 

  

Раздел 2. Семья как 

социокультурная 

среда воспитания и 

развития ребенка. 

36 16 20 10 10 

 

 

 

  

Раздел 3. 

Современные 

формы, методы и 

технологии 

организации 

воспитательной 

работы 

36 16 20 10 10      

Раздел 4. 

Социокультурная 

среда 

образовательной 

организации и ее 

влияние на 

социализацию и 

воспитание детей. 

31 15 16 8 8      

 

Консультация           

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

   

 

 

 

 

  

Форма 

промежуточной 
Дифф. зач. 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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м

о
ст

о
я

т
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ь
н

а
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 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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

    

аттестации (указать) 

Общий объем, часов 144 63 72 36 36 

 

 

 

  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ И ЕГО МЕСТО В ЦЕЛОСТНОЙ 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: сформировать систему знаний об организации воспитательной деятельности в 

сфере социального воспитания детей, подростков и молодежи. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия теории и практики воспитания. Воспитание как педагогический процесс. 

Сущность, предмет и задачи воспитания. Воспитание и социализация. Воспитательный процесс: 

его цель и сущность. Специфика и взаимосвязь процессов обучения и воспитания в 

формировании личности. Воспитание, перевоспитание и самовоспитание в педагогическом 

процессе. Воспитание в условиях целостного педагогического процесса. Факторы воспитания. 

Природа человека как основа воспитания. Базовые теории воспитания. Теория и методика 

воспитания в гуманистической парадигме. Антропоцентрические и социентрические концепции 

воспитания. Основные положения личностно-социальной (интегративной) концепции 

воспитания. Системный подход в педагогической теории и практике. Типы воспитания. 

 

Тема 1.1. Теория воспитания как раздел педагогики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 
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2. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса. 
3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 
4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 
6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Особенности воспитательного процесса: многофакторность, длительность, целостность, 

концентризм, вариативность и неопределенность результатов и др. 
 

 

Тема 1.2. Базовые теории и модели воспитания и развития личности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Виды воспитания; умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное, воспитание по месту жительства, воспитание в детских 

и юношеских организациях, воспитание в специальных образовательных учреждениях; 

авторитарное, демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 
2. Классификация основных видов социального воспитания. 

3. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 
4. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности 

как его субъектов. 

5. Целеполагание и планирование воспитательной работы. Основные требования к 

целеполаганию в воспитательной работе.  

6. Постановка задач воспитания. Общие требования к планированию 

воспитательной работы. 

7. Основные этапы планирования воспитательного мероприятия. Структура и 

содержание плана-конспекта воспитательного мероприятия. 

8. Всестороннее и гармоничное развитие личности как общая цель воспитания. 

Содержание понятия «всестороннее развитие личности». Формирование у обучающихся научного 

мировоззрения. Воспитание у обучающихся общечеловеческих и национальных нравственных 

ценностей. Подготовка воспитанников к труду и выбору профессии; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и профессиональное самоопределение обучающихся. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа; доклад с презентацией 

(тема на выбор). 

Тематика докладов: 

1.  Исторические корни социального воспитания. 

2. Сущность, понятие и задачи воспитания. 

3. Сущность, цели и содержание воспитания. 

4. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

5. Закономерности воспитательного процесса. 

6. Принципы воспитания: содержательный аспект. 
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7. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

8. Классификация методов воспитания. 

9. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

10. Общая характеристика форм воспитания. 

11. Классификация форм воспитания. 

12. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

13. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

14. Детские организации в школе. 

15. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

16.  Сущность понятия "детский воспитательный коллектив". 

17. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

18. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

19.  Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

20. Современные концепции воспитания. 

21. Сущность и типология задач воспитания. 

22. Виды воспитания: умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное.  

23. Воспитание по месту жительства. 

24. Воспитание в детских и юношеских организациях. 

25. Воспитание в специальных образовательных учреждениях; авторитарное, 

демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

1. Существенными признаками понятия «метод воспитания» являются… 

а) способ воспитания 

б) достижение воспитательных целей 

в) взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников 

г) «инструментарий» воспитания 

д) Внешнее выражение процесса воспитания 

 

2. Способ разрешения конфликтов, характеризующийся признанием права детей на 

собственное мнение, называется… 

а) сотрудничеством 

б) принуждением 

в) уклонением 

г) сглаживанием 

 

3. Моделями развития отношений между личностью и коллективом являются… 

а) альтруизм 

б) динамизм 

в) конформизм 

г) гармония 

д) нонконформизм 
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4. В содержание работы классного руководителя входят… 

а) развитие ученического самоуправления 

б) организация предметных недель 

в) упорядочение учебной нагрузки учащихся 

г) организация внеклассных мероприятий 

д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

 

5. Современными моделями российских авторских школ являются школы… 

а) комплекс (Е.Ямбург) 

б) гражданского воспитания (В.Сухомлинский) 

в) развивающего обучения (В.Давыдов) 

г) диалога культур (В.Библер) 

д) саморазвития личности (А.Тубельский) 

 

6. Кто автор «Декларации прав ребенка»? 

  А) Попов М. И. 

Б) Вентцель К. Н. 

В) Щедровицкий П. Г. 

 

7. Объективные противоречия между потребностями воспитанника и возможностями их 

удовлетворения являются ___ воспитания 

а) движущими силами 

б) условиями 

в) ценностями 

г) закономерностями 

 

8. Внушение индивидам и группам мировоззрения, норм поведения, соответствующих 

принципам определенной конфессии, является особенностью ___ воспитания 

а) поликультурного 

б) религиозного 

в) семейного 

г) антисоциального 

 

9.  Классный руководитель выполняет такие функции, как… 

а) организаторскую 

б) психологическую 

в) дидактическую 

г) воспитательную 

д) координирующую 

 

 

10.  А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как авторитеты… 

а) подкупа, доброты, подавления 
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б) сотрудничества, взаимопомощи 

в) доверия, взаимной ответственности 

г) педантизма, чванства, родства 

 

 

11. К условиям выбора системообразующего вида деятельности воспитательной системы 

относятся… 

а) индивидуальные особенности педагога 

б) обеспечение целостности всех видов деятельности 

в) учет этнических характеристик среды 

г) престижность 

д) соответствие главной цели и задачам системы 

 

 

12.  К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения и деятельности 

относятся… 

а) наказание 

б) создание воспитывающих ситуаций 

в) педагогическое требование 

г) соревнование 

д) поощрение 

 

  

13. Что является главным принципом любой модели государства?  

А) свобода 

Б) открытость  

В) гибкость 

Г) синтез индивидуализации и социализации в образовании юного гражданина 

 

14. Практика, ориентированная на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, образовательную и 

социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности: 

А) воспитание;  

Б) обучение;  

В) тьюторство. 

 

15.  К основным условиям действенности примера в воспитании относятся… 

а) обстоятельное выяснение причин проступка 

б) постоянный контроль и оценка результатов деятельности 

в) авторитетность воспитателя 

г) реальность достижения целей в определенных обстоятельствах 

д) близость или совпадения с интересами воспитуемых 
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16. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – это 

принцип… 

а) демократизации 

б) гуманизма 

в) целостности 

г) непрерывности 

 

17. Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 

а) формирование общеучебных умений 

б) соединение воспитания и дополнительного образования 

в) соединение воспитания с практической деятельностью 

г) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

 

18. Общение выступает особым видом деятельности межличностных отношений в… 

а) детстве 

б) юности 

в) младенчестве 

г) старости 

 

19. Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений человека, 

отражающих в его сознании картину мира, называется… 

а) характером 

б) мировоззрением 

в) культурой 

г) мышлением 

 

 

20. Коллектив имеет… 

а) организационную структуру 

б) структуру межличностных предпочтений 

в) управленческую структуру 

г) композиционную структуру 

д) коммуникативную и функциональную структура 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СЕМЬЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере изучения семьи как 

социокультурной среды воспитания и развития ребенка. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Социокультурная воспитательная среда семьи. Особенности социокультурной среды 

приемной семьи. Социально-педагогический потенциал семьи. 

 

Тема 2.1. Социокультурная воспитательная среда семьи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и особенности педагогической деятельности. 

2. Профессиональный и личностный мотив. 

3. Особенности социокультурной среды семьи. 

4. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

5. Пути изменения социокультурной среды семьи. 

6. Изучение педагогического опыта диагностики семейного воспитания.  

7. Разработка плана изучения семейного опыта воспитания школьника. 

8. Особенности социокультурной среды семьи. 

9. Социально-педагогический потенциал семьи. 

10. Особенности социокультурной среды приемной семьи. 

11. Воспитательные системы. 

12. Основные функции воспитательной системы школы: интегрирующая, регулирующая, 

развивающая и др. Формирование воспитательной системы школы. 

 

 

Тема 2.2. Социально-педагогический потенциал семьи.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность педагогических способностей.  

2. Базовые педагогические способности. 

3. Специфическая чувствительность педагога как субъекта деятельности к объекту, 

процессу воспитания и результатам собственной педагогической деятельности. 

4. Необходимость наличия социально-педагогического потенциала семьи. 

5. Социально-педагогические функции семьи и их характеристика. 

6. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

7. Семья как педагогическая система.  

8. Воспитательные функции семьи.  

9. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания.  

10. Значение педагогической культуры родителей в воспитании детей. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Форма практического задания: дискуссии; доклад с презентацией (тема на выбор). 

 

Тематика докладов: 

1. Особенности социокультурной среды семьи. 
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2. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

3. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

4. Основные функции семьи, имеющие социально-педагогическое значение. 

5. Социально-педагогические особенности неполной семьи. 

6. Специфика семейного воспитания. 

7. Социально-педагогические риски воспитания ребенка в неполной семье. 

8. Приемная семья или интернатное учреждение для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей? 

9. Кризис современной российской семьи: миф или реальность?  

10. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 

11. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности.\ 

12. Воспитательные возможности семьи: сущность и особенности. 

13. Необходимость обогащения воспитательных возможностей семьи. 

14. Ошибки семейного воспитания. 

15. Пути профилактики ошибок семейного воспитания. 

16. Варианты обогащения воспитательных возможностей семьи. 

17. Роль родителей в воспитании ребенка в семье. 

18. Влияние социокультурной среды школы на подрастающее поколение. 

19. Детские коллективы как элементы социокультурной среды образовательной 

организации. 

20. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 

21. Характеристика семейной политики и демографии в России.  

22. Методология антиавторитарной педагогики Любви и Свободы Ю.П. Азарова. 

23. Педагогические консультации педагога при посещении семьи.  

24. Конвенция о правах ребенка и ее отражение в законодательных актах РФ. 

25.    Особенности сотрудничества педагогов и семьи учащегося. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

1. Практика, ориентированная на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, образовательную и 

социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности: 

а) воспитание;  

б) обучение;  

в) тьюторство. 

 

2. К принципам семейного воспитания не относится … 

а) оптимистичность взаимоотношений в семье 

б) ориентация на государственный заказ 

в) гуманность и милосердие 
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г) последовательность в требованиях 

 

3. Модель образования, в которой акцент делается на обучении, а процессы социальной 

практики и образовательной рефлексии, как правило, не рассматриваются: 

а) традиционная;  

б) тьюторская; 

в) ответы «а» и «б» верны. 

 

4. В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания детей выделяют 

такие формы воспитания, как …. 

а) групповая 

б) парная 

в) бригадная 

г) коллективная 

д) индивидуальная 

 

5. Средство преодоления несоответствия между уровнем учебной деятельности, который 

задается программами, и реальными возможностями ученика усвоить – работа с человеком 

реальным (диагностика, коррекция, единый результат): 

а) индивидуализация образования;  

б) индивидуальный подход; 

в) нет верного ответа. 

 

6. Классный руководитель в работе с родителями выполняет такие функции, как … 

а) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

б) коррекция условий функционирования семьи 

в) оказание помощи родителям в решении социальных проблем 

г) психолого-педагогическое просвещение родителей 

д) ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом школы 

 

7. Учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик совершает 

действие по заранее известным нормам, а педагог создает условия для эффективного 

осуществления этого действия: 

а) педагогическое сопровождение;  

б) тьюторское сопровождение; 

в) ответы «а» и «б» верны. 

 

8. На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод воспитания как… 

а) приучение 

б) пример 

в) упражнение 

г) убеждение 
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9.Воспитание – это .... 

а) воздействие на личность общества в целом 

б) развитие представлений человека о мире 

в) результат усвоения профессиональных знаний, умений и навыков 

г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности 

д) процесс и результат воспитательной работы 

 

10. Метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций, как технология 

открытого образования: 

а) кейс-обучение;  

б) портфолио; 

в) дебаты. 

 

11. Осуществляет психодиагностическую, профилактическую, коррекционную работу:  

а) классный руководитель; 

б) психолог;  

в) тьютор. 

 

12. Создание среды развития личности, способствующий обеспечению единства народной 

культуры и достижений мировой цивилизации. – это принцип... 

а) культуросообразности 

б) вариативности 

в) природосообразности 

г) открытости 

 

13.Классный руководитель в работе с родителями выполняет такие функции, как … 

а). вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

б). коррекция условий функционирования семьи 

в). оказание помощи родителям в решении социальных проблем 

г). психолого-педагогическое просвещение родителей 

д). ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом школы 

 

14. Создание среды развития личности, способствующий обеспечению единства народной 

культуры и достижений мировой цивилизации. – это принцип... 

а). культуросообразности 

б). вариативности 

в). природосообразности 

г). открытости  

 

15. Кейс-стадия, как метод обучения является: 

а) методом разбора практических ситуаций;  

б) методом проблемно-поискового анализа;  

в) ответы «а» и «б» верны. 
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16. Сетевая технология, используемая для консультаций учащегося и передачи ему 

учебнометодических материалов сети Интернет, применяется в основном: 

а) в открытом образовании; 

б) в дистанционном образовании;  

в) ответы «а» и «б» верны. 

 

17. А.С.Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, как авторитеты… 

а). подкупа, доброты, подавления 

б). сотрудничества, взаимопомощи 

в). доверия, взаимной ответственности 

г). педантизма, чванства, родства  

  

18. Подход к изучению материала, предполагающий акцент на усвоение предложенной 

учащимся информации: 

а) креативный; 

б) репродуктивно-продуктивный;  

в) репродуктивный. 

 

19. Метод образования с известными начальными условиями и предполагаемыми 

результатами, но с неизвестными промежуточными задачами и путями их достижения: 

а) проблемный; 

б) репродуктивный;  

в) нет верного ответа. 

 

20. Средство индивидуализации и дифференциации обучения, когда за счет изменений 

в структуре и содержании образовательного процесса более полно учитываются интересы и 

способности учащегося, программа совместных действий учителя и ученика по достижению 

целей обучения и учения: 

а) индивидуальная образовательная программа;  

б) индивидуальный учебный план; 

в) индивидуальный образовательный маршрут. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: рассмотрение современных методов, форм и технологий организации 

воспитательной работы.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система форм и методов воспитания. Понятие метода, приёма, средства воспитания. 

Различные подходы к классификации методов воспитания. Классификация методов воспитания 

по способу и средству усвоения социального опыта: методы формирования сознания, методы 

организации жизнедеятельности, методы стимулирования и коррекции поведения. Выбор 

методов воспитания. Выбор форм воспитания. Критерии выбора (возрастные особенности, 
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актуальность, уровень самодеятельности школьников, традиции детского коллектива). Основные 

действия педагога при организации воспитательного мероприятия. 

 

Тема 3.1. Формы и методы воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система форм и методов воспитания.  

2. Понятие метода, приёма, средства воспитания. 

3. Различные подходы к классификации методов воспитания.  

4. Классификация методов воспитания по способу и средству усвоения социального 

опыта: методы формирования сознания, методы организации жизнедеятельности, методы 

стимулирования и коррекции поведения.  

5. Классификация форм организации воспитательного процесса по количеству участников и по 

видам деятельности. 

6. Выбор методов воспитания. 

7. Назовите предмет теории воспитания. 

8. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

9. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

10.  Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

11. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

12. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод). 

 

Тема 3.2. Технологии организации воспитательной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие воспитательной технологии.  

2. Требования к педагогическим технологиям.  

3. Классификация воспитательных технологий. 

4. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

5. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

6. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

7. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

8. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее преимущество?  

9. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

10. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

11. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности воспитания, 

согласованности педагогического влияния, послушания.   

12. Методы педагогического стимулирования.  

13. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

14. Формы организации воспитательного процесса. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 
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Форма практического задания: дискуссии; доклад с презентацией (тема на выбор). 

 

Тематика докладов: 

1.Назовите предмет теории воспитания.  

2. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

3. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

4. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

5. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

6. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

7. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности воспитания, 

согласованности педагогического влияния, послушания.  

8. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о причинах и 

правилах выбора методов воспитания.  

9. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

10. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

11. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод).  

12. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при воспитании 

детей.  

13. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". Что 

способствует выработке мировоззрения? 

14. Формы организации воспитательной деятельности учащихся.  

15. Характеристика этапов работы: вызов, осмысление, рефлексия. 

16. Расскажите о работе педагога по исправлению нравственных недостатков детей 

17. Философские основы воспитания: его основные фундаментальные характеристики. 

18. Диалектический характер процесса воспитания. 

19. Противоречия как движущая сила, источник воспитания. 

20. Явление «сопротивление воспитанию»: сущность. основные проявления, организация 

и методика преодоления. 

21. Закономерности и принципы воспитания. 

22. Воспитательный коллектив как ядро воспитательной системы. 

23. Системно-ролевая концепция формирования личности ребенка Н.М. Таланчука.  

24. Концепция формирования образа жизни достойной Человека Н.Е. Щурковой.  

25. Концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития О.С. Газмана. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

1. Выберите наиболее точное определение понятия ''воспитание''? 

 

а) целенаправленный процесс осуществления деятельности воспитуемых; 

б) планомерный процесс подготовки детей к трудовой деятельности в обществе; 

в) целенаправленное воздействие воспитателя на сознание и поведение детей; 
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г) целенаправленный процесс организации и стимулирования активной деятельности 

развивающейся личности по овладению общественным опытом; 

д) деятельность педагога по передаче подрастающему поколению общественного опыта 

 

2. Что является движущей силой процесса воспитания? 

 

а) активность воспитанников;  

б) педагогическое воздействие воспитателя;  

в) диалектическое противоречие;  

г) ценностные ориентации личности;  

д) установки общества 

 

3. Продуктом совместного действия тьютора и тьюторанта является:  

 

а) создание дневника; 

б) заполнение анкеты; 

в) заполнение портфолио;  

г) нет правильного ответа. 

 

4. Каким понятием называется в педагогике совокупность руководящих положений, 

требований воспитательного процесса? 

 

а) концепция воспитания; 

б) принципы воспитания; 

в) методика воспитания; 

г) теория воспитания; 

д) система воспитания 

 

5. В тематический портфолио не входят: 

 

а) фотографии, иллюстрации; 

б) материалы по истории и теории вопроса; 

в) рецензии на ранее прочитанное и увиденное; 

 г) информация о всех членах семьи. 

 

6. Какой принцип характеризуется совместными усилиями семьи, школы, 

общественности в процессе воспитания? 

а) субъектности; 

б) единства воспитательных требований; 

в) гуманистической направленности; 

г) личностный подход; 

д) стимулирования активности 

 

7. Какой принцип воспитания характеризуется опорой на личностные качества 

воспитанника, его ценностные ориентации, жизненные планы? 
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а) общественной направленности 

б) стимулирования активности; 

в) единства воспитательных воздействий; 

г) личностной направленности; 

д) учета индивидуальных и половозрастных особенностей 

 

8. Что является важным признаком результативности процесса воспитания? 

 

а) знание воспитанниками, в соответствии с их возрастом, норм и правил поведения; 

б) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний; 

в) понимание сущности процесса воспитания воспитателями; 

г) формирование общеучебных умений и навыков; 

д) совершенствование знаний в практической деятельности 

 

9. Активное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, 

коммуникативных и рефлексивных способностей школьников называется: 

а) тренинг; 

б) тьюториал; 

в) групповая консультация;  

г) семинар. 

 

10.  Что лежит в основе тренинга: 

а) активизация каждого школьника с учетом именно его способностей;  

б) обеспечение обратной связи в группе и ее результативности; 

в) групповое взаимодействие, направленное на развитие каждого отдельного участника;  

г) развитие образовательной мотивации. 

 

11.  К числу основных принципов воспитания относится? 

а) самовоспитание и перевоспитание; 

б) нравственное воспитание и формирование личности; 

в) гуманизм и уважение личности воспитанника; 

г) объективность и независимость воспитания; 

д) поликультурное воспитание и развитие личности. 

 

15. Какой принцип воспитания характеризуется пониманием воспитанниками роли 

труда в жизни общества стимулирования активности личности; 

а) учета индивидуальных и половозрастных особенностей; 

б) гуманистической направленности; 

в) общественной направленности; 

г) связи с жизнью, трудом 

 

13.  На каком этапе оформляется тематический портфолио:  

а) на проектировочном; 
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б) на аналитическом;  

в) на реализационном; 

г) на диагностико-мотивационном. 

 

14.  На основе какого портфолио создается презентационное портфолио:  

а) тематического; 

б) портфолио достижений;  

в) рефлексивного; 

г) нет правильного ответа. 

 

15.  Какой принцип воспитания требует учета в воспитании возраста, пола воспитанников, 

их личностных и умственных особенностей? 

а) субъектности; 

б) учета индивидуальных и половозрастных особенностей; 

в) общественной направленности; 

г) стимулирования к активности; 

д) связи с жизнью и трудом 

  

 

16. Основными условиями создания гуманистической воспитательной системы 

школы В.А. Караковского являлись… 

а) ставка на самоуправление 

б) коллективные творческие дела 

в) педагогика гуманистических отношений 

г) диверсификация школы 

  

17.  Методику коллективной творческой деятельности разработал… 

а) И.П. Иванов 

б) В.А. Караковский 

в) А.С. Макаренко 

г) В.А. Сухомлинский. 

 

18.  В каком образовательном пространстве каждому учащемуся предоставляется выбор 

своего образа и своего пути? 

а) открытом;  

б) закрытом. 

 

19. Структура коллектива, возникающая на основе межличностных отношений, 

определяется как… 

а) формальная 

б) временная 

в) межличностная 

г) неформальная 
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20.  Степень авторитетности, положение в системе коллективных отношений 

определяет… 

а) статус личности 

б) лидерство 

в) активность личности 

г) роль личности 

 

21.  Условиями эффективности воспитательного воздействия коллектива на 

отдельную личность являются… 

а) коллектив – субъект воспитания 

б) регулярное изменение характера деятельности коллектива 

в) широкий диапазон социальных ролей 

г) автономность коллектива 

 

22. К каким параметрам семьи относятся: условия проживания семьи, оборудованность 

жилища… 

а) Социально-культурным 

б) Технико-гигеническим 

в) Демографическим 

г) Социально-экономическим 

 

23. К каким параметрам семьи относятся: образовательный уровень родителей, их участие 

в жизни общества… 

а) Демографическим 

б) Социально-экономическим 

в) Технико-гигеническим 

г) Социально-культурным 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. 

 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков обучающихся в сфере 

формирования развивающей социокультурной среды образовательной организации и ее влиянии 

на воспитание детей. 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: Влияние социокультурной среды 

школы на подрастающее поколение. Характеристика основных компонентов 

социокультурной среды образовательной организации. 

 

 

Тема 4.1. Влияние социокультурной среды образовательных организаций  на 

воспитание подрастающего поколения. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные типы и виды образовательных организаций. 

2. Принципы функционирования образовательных организаций и их основные 

требования. 

3. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

4.  Характеристика средств воспитания. 

5. Понятие о средствах воспитания.  

6. Система средств воспитания.  

7. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

8. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

9. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

10. Пути повышения социализирующей и воспитательной роли 

интернатного учреждения. 

 

 

Тема 4.2. Характеристика основных компонентов социокультурной среды 

образовательных организаций. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

2. Детские коллективы как элементы социокультурной среды образовательной 

организации. 

3. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды 

образовательной организации. 

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принципы воспитания: природосообразности, культуросообразности, персонификации, 

дифференциации и гуманизации и др. 

6. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

7. Уличная среда как социально-педагогический феномен. 

8. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

9. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

10. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины 

социальных отклонений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. 

 

Форма практического задания: дискуссии; доклад с презентацией (тема на выбор). 

 

Тематика докладов: 

1. Специфика основных компонентов социокультурной среды образовательной 
организации. 

2. Характеристики образовательного пространства. 

3. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 
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образовательной организации. 

4. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды образовательной 

организации. 

5. Характеристика основных компонентов социокультурной среды образовательной 

организации. 

6. Педагогический коллектив образовательной организации в современных российских 

условиях. 

7. Специфика социокультурной среды вуза. 

8. Необходимость формирования развивающей социокультурной среды  

образовательной организации. 

9. Трудности формирования развивающей социокультурной среды образовательной 

организации. 

10. Ведущие характеристики социокультурной среды современной российской 

образовательной организации. 

11. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

12. Детские организации в школе. 

13. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

14. Сущность понятия «детский воспитательный коллектив». 

15. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

16. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

17. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

18. Современные концепции воспитания. 

19. Современный российский интернат как социокультурная среда воспитания детей. 

20. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию  

воспитанников. 

21. Детский воспитательный коллектив как социально-педагогический феномен. 

22. Характеристика основных этапов развития детского

 воспитательного коллектива. 

23. Роль педагога в формировании детского воспитательного коллектива. 

24. Система детского самоуправления в воспитательном коллективе. 

25. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

26. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

27. Причины социальных отклонений. 

28. Основные подходы к определению социальной нормы в современных 

гуманитарных науках. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

 

1. Организатор условий для складывания и реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащегося: 

а) воспитатель;  

б) учитель; 

в) тьютор. 

 

2. Совокупность взаимосвязанных экономических, социальных и культурных отношений 

к воспитанию, наличие и содержание которых позволяет ему продуктивно действовать и 
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самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на 

социальные процессы составляет сущность понятия: 

 

а) социальная среда воспитания; 

б) культурная среда воспитания; 

в) социокультурная среда воспитания; 

г) кросскультурная среда воспитания. 

 

3. Среда, целенаправленно позитивно влияющая на процесс развития личности: 

 

а) социальная; 

б) культурная; 

в) социокультурная; 

г) воспитывающая. 

 

4. Принцип, который характеризует опору на личностные качества воспитанника, его ценностные 

ориентации, жизненные планы?  

а) общественной направленности;  

б) стимулирования активности;  

в) единства воспитательных воздействий;  

г) личностной направленности;  

д) учета индивидуальных и половозрастных особенностей 
 

5.  Построение образовательного пространства как пространства проявления 

познавательных инициатив и интересов учащихся: 

а) индивидуализация образования;  

б) индивидуальный подход; 

в) нет верного ответа. 

 

6.  Процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной 

воспитательной системы  

а) развитие  

б) воспитание  

в) социализация 

             г) образование 
 

7.  Учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик совершает действие 

по заранее известным нормам, а педагог создает условия для эффективного осуществления этого 

действия: 

а) педагогическое сопровождение;  

б) тьюторское сопровождение; 

в) ответы «а» и «б» верны. 

 

8.  Выберите требование, соответствующее наивысшей стадии развития детского 

коллектива в педагогической системе А.С. Макаренко… 

 

а) Актив предъявляет требования к воспитанникам 

б) Воспитатель предъявляет требования к активу 

в) Воспитанники предъявляют требования друг к другу 

г) Воспитанники предъявляют новые требования к педагогу 
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9. Факторами социального воспитания являются… 

 

а) Детские общественные организации 

б) Семья 

в) Интернет 

г) Образовательное учреждение 

 

 

10.  Взаимосвязь субъектов и объектов, построенная по принципу «господин-раб», 

является особенностью _____ воспитания 

 

а) религиозного 

б) коррекционного 

в) диссоциального 

г) семейного 

 

11. К принципам семейного воспитания не относится … 

 

а) оптимистичность взаимоотношений в семье 

б) ориентация на государственный заказ 

в) гуманность и милосердие 

г) последовательность в требованиях 

 

12. К принципам семейного воспитания не относится … 

 

а) оптимистичность взаимоотношений в семье 

б) ориентация на государственный заказ 

в) гуманность и милосердие 

г) последовательность в требованиях  

 

13. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 

 

а) совместных усилий общественности в воспитании 

б) поддерживать силу общественного мнения 

в) обеспечивать единство и сплоченность актива 

г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива 

д) создания ситуации успеха 

 

14. Создание среды развития личности, способствующий обеспечению единства народной 

культуры и достижений мировой цивилизации. – это принцип... 

а) культуросообразности 

б) вариативности 

в) природосообразности 

г) открытости 

 

  

15. Совокупность разных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащим к разным этническим культурам. – это ... 

 

а) культура этнического общения 

б) культура межнационального общения 
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в) поликультурное воспитание 

г) интернациональное воспитание 

 

16. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует … 

 

а) совместных усилий общественности в воспитании 

б) поддерживать силу общественного мнения 

в) обеспечивать единство и сплоченность актива 

г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива 

д) создания ситуаций успеха 

 

17. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует … 

 

а) совместных усилий общественности в воспитании 

б) поддерживать силу общественного мнения 

в) обеспечивать единство и сплоченность актива 

г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива 

д) создания ситуаций успеха 

 

18.  Классный руководитель в работе с родителями выполняет такие функции, как … 

 

а) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

б) коррекция условий функционирования семьи 

в) оказание помощи родителям в решении социальных проблем 

г) психолого-педагогическое просвещение родителей 

д) ознакомление родителей с учебно-воспитательным процессом школы 

 

19.  Метод образования со всеми известными элементами учебного процесса:  

а) проблемный; 

б) репродуктивный;  

в) нет верного ответа. 

 

20. Специфический метод индивидуального обучения учащегося,

 который проектируется с учетом его склонностей, потребностей и индивидуальных 

возможностей: 

а) индивидуальная образовательная программа;  

б) индивидуальный учебный план; 

в) индивидуальный образовательный маршрут. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Курс 3. (семестр 5) 

Раздел 1. Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре 

образовательного 

процесса. 
 

5 Подготовка реферата  

5 Подготовка презентации 

6 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Семья как 

социокультурная 

среда воспитания и 

развития ребенка. 

5 Подготовка реферата  

5 Подготовка презентации 

6 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Современные 

формы, методы и 

технологии организации 

воспитательной работы. 

5 Подготовка реферата  

5 Подготовка презентации 

6 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. 

Социокультурная среда 

образовательной 

организации и ее 

влияние на 

социализацию и 

воспитание детей. 

5 Подготовка реферата  

5 Подготовка презентации 

5 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63   
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1. 

 

1. Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 
2. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса. 
3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 
4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 
6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Особенности воспитательного процесса: многофакторность, длительность, целостность, 

концентризм, вариативность и неопределенность результатов и др. 
11. Виды воспитания; умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное, воспитание по месту жительства, воспитание в детских и 

юношеских организациях, воспитание в специальных образовательных учреждениях; авторитарное, 

демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 
12. Классификация основных видов социального воспитания. 

13. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 

14. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности как 

его субъектов. 

15. Целеполагание и планирование воспитательной работы. Основные требования к 

целеполаганию в воспитательной работе.  

16. Постановка задач воспитания. Общие требования к планированию 

воспитательной работы. 

17. Основные этапы планирования воспитательного мероприятия. Структура и 

содержание плана-конспекта воспитательного мероприятия. 

18. Всестороннее и гармоничное развитие личности как общая цель воспитания. 

Содержание понятия «всестороннее развитие личности». Формирование у обучающихся научного 

мировоззрения. Воспитание у обучающихся общечеловеческих и национальных нравственных 

ценностей. Подготовка воспитанников к труду и выбору профессии; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и профессиональное самоопределение обучающихся. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

 

1. Исторические корни социального воспитания. 

2. Сущность, понятие и задачи воспитания. 

3. Сущность, цели и содержание воспитания. 

4. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

5. Закономерности воспитательного процесса. 

6. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

7. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

8. Классификация методов воспитания. 

9. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 
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10. Общая характеристика форм воспитания. 

11. Классификация форм воспитания. 

12. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

13. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

14. Детские организации в школе. 

15. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

16.  Сущность понятия "детский воспитательный коллектив". 

17. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

18. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

19.  Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

20. Современные концепции воспитания. 

21. Сущность и типология задач воспитания. 

22. Виды воспитания: умственное, нравственное, трудовое, физическое; семейное, 

школьное, внешкольное, конфессиональное.  

23. Воспитание по месту жительства. 

24. Воспитание в детских и юношеских организациях. 

25. Воспитание в специальных образовательных учреждениях; авторитарное, 

демократическое, либеральное, свободное воспитание и др. 

 

Темы презентаций к Разделу 1. 

 

1.  Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 

2. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса. 

3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 

6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

11. Сущность, цели и содержание воспитания. 

12. Закономерности воспитательного процесса. 

13. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

14. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

15. Классификация методов 

воспитания. 

16. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

17. Общая характеристика форм воспитания. 

18. Классификация форм воспитания. 

19. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

20. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений: [12+] / Л. В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 391 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 (дата обращения: 12.03.2023). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-9741-2. – DOI 10.23681/496697. – Текст: электронный. 

2. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514228 (дата 

обращения: 12.03.2023). 

3. Ромм, Т. А.  Педагогика социального воспитания: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06220-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515298 (дата обращения: 12.03.2023).  

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Коломийченко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16369-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530889 (дата обращения: 03.05.2023). 

5. Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06562-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511951 (дата обращения: 04.05.2023). 

6. Шакурова, М. В.  Социальное воспитание в школе : учебное пособие для вузов / 

М. В. Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06728-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515250 (дата 

обращения: 12.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

 

1. Сущность и особенности педагогической деятельности. 

2. Профессиональный и личностный мотив. 

3. Особенности социокультурной среды семьи. 

4. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

5. Пути изменения социокультурной среды семьи. 

6. Изучение педагогического опыта диагностики семейного воспитания.  

7. Разработка плана изучения семейного опыта воспитания школьника. 

8. Особенности социокультурной среды семьи. 

9. Социально-педагогический потенциал семьи. 

https://urait.ru/bcode/511951
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10. Особенности социокультурной среды приемной семьи. 

11. Воспитательные системы. 

12. Основные функции воспитательной системы школы: интегрирующая, регулирующая, 

развивающая и др. Формирование воспитательной системы школы. 

13. Сущность педагогических способностей.  

14. Базовые педагогические способности. 

15. Специфическая чувствительность педагога как субъекта деятельности к объекту, 

процессу воспитания и результатам собственной педагогической деятельности. 

16. Необходимость наличия социально-педагогического потенциала семьи. 

17. Социально-педагогические функции семьи и их характеристика. 

18. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

18. Семья как педагогическая система.  

20. Воспитательные функции семьи.  

21. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания.  

22. Значение педагогической культуры родителей в воспитании детей. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

 

1. Особенности социокультурной среды семьи. 

2. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

3. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

4. Основные функции семьи, имеющие социально-педагогическое значение. 

5. Социально-педагогические особенности неполной семьи. 

6. Специфика семейного воспитания. 

7. Социально-педагогические риски воспитания ребенка в неполной семье. 

8. Приемная семья или интернатное учреждение для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей? 

9. Кризис современной российской семьи: миф или реальность?  

10. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 

11. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности.\ 

12. Воспитательные возможности семьи: сущность и особенности. 

13. Необходимость обогащения воспитательных возможностей семьи. 

14. Ошибки семейного воспитания. 

15. Пути профилактики ошибок семейного воспитания. 

16. Варианты обогащения воспитательных возможностей семьи. 

17. Роль родителей в воспитании ребенка в семье. 

18. Влияние социокультурной среды школы на подрастающее поколение. 

19. Детские коллективы как элементы социокультурной среды образовательной 

организации. 

20. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 

21. Характеристика семейной политики и демографии в России.  

22. Методология антиавторитарной педагогики Любви и Свободы Ю.П. Азарова. 

23. Педагогические консультации педагога при посещении семьи.  
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24. Конвенция о правах ребенка и ее отражение в законодательных актах РФ. 

25.    Особенности сотрудничества педагогов и семьи учащегося. 

 

Темы презентаций к Разделу 2. 

 

1. Особенности социокультурной среды семьи. 
2. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

3. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 
4. Основные функции семьи, имеющие социально-педагогическое значение. 
5. Социально-педагогические особенности неполной семьи. 

6. Специфика семейного воспитания. 
7. Социально-педагогические риски воспитания ребенка в неполной семье. 
8. Приемная семья или интернатное учреждение для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей? 
9. Кризис современной российской семьи: миф или реальность?  
10. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 

11. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности.\ 
12. Воспитательные возможности семьи: сущность и особенности. 
13. Необходимость обогащения воспитательных возможностей семьи. 

14. Ошибки семейного воспитания. 
15. Пути профилактики ошибок семейного воспитания. 
16. Варианты обогащения воспитательных возможностей семьи. 

17. Роль родителей в воспитании ребенка в семье. 
18. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 
19. Разработка и адаптация методического инструментария и дидактических средств. 

20. Открытость как качественная характеристика современного образования. 
21. Технологии открытого образования. 
22. Открытое образовательное пространство. 

23. Индивидуальная образовательная программа как способ существования в открытом 

образовании.  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. 1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений: [12+] / Л. В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 391 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 (дата обращения: 12.03.2023). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-9741-2. – DOI 10.23681/496697. – Текст: электронный. 

2. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514228 (дата 

обращения: 12.03.2023). 

3. Ромм, Т. А.  Педагогика социального воспитания: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06220-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515298 (дата обращения: 12.03.2023).  

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Коломийченко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16369-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530889 (дата обращения: 03.05.2023). 

5. Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06562-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511951 (дата обращения: 04.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3. 

 

1. Система форм и методов воспитания. \ 

2. Понятие метода, приёма, средства воспитания. 

3. Различные подходы к классификации методов воспитания.  

4. Классификация методов воспитания по способу и средству усвоения социального 

опыта: методы формирования сознания, методы организации жизнедеятельности, 

методы стимулирования и коррекции поведения.  

5. Классификация форм организации воспитательного процесса по количеству участников и по 

видам деятельности. 

6. Выбор методов воспитания. 

7. Назовите предмет теории воспитания. 

8. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

9. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

10.  Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

11. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

12. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод). 

13. Понятие воспитательной технологии.  

14. Требования к педагогическим технологиям.  

15. Классификация воспитательных технологий. 

16. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

17. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

18. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

19. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

20. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее преимущество?  

21. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

22. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

23. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности воспитания, 

согласованности педагогического влияния, послушания.   

24. Методы педагогического стимулирования.  

https://urait.ru/bcode/511951
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25. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

26. Формы организации воспитательного процесса. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Понятие воспитательной технологии.  

2. Требования к педагогическим технологиям.  

3. Классификация воспитательных технологий. 

4. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

5. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

6. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

7. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

8. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество?  

9. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

10. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

11. Назовите предмет теории воспитания.  

12. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

13.  Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

14. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

15. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

16. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

17.  Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания.  

18. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о 

причинах и правилах выбора методов воспитания.  

19. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

20. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

21. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод).  

22. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при 

воспитании детей.  

23. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". 

Что способствует выработке мировоззрения? 

24. Формы организации воспитательной деятельности учащихся.  

25. Характеристика этапов работы: вызов, осмысление, рефлексия. 

26. Расскажите о работе педагога по исправлению нравственных недостатков детей 

27. Философские основы воспитания: его основные фундаментальные характеристики. 

28. Диалектический характер процесса воспитания. 

29. Противоречия как движущая сила, источник воспитания. 

30. Явление «сопротивление воспитанию»: сущность. основные проявления, 

организация и методика преодоления. 

31. Закономерности и принципы воспитания. 

32. Воспитательный коллектив как ядро воспитательной системы. 

33. Системно-ролевая концепция формирования личности ребенка Н.М. Таланчука.  

34. Концепция формирования образа жизни достойной Человека Н.Е. Щурковой.  

35. Концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития О.С. 

Газмана. 
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36. Взаимосвязь вызовов к современному образованию, тенденций открытости и 

индивидуализации образования и направлений модернизации образования, заявленных 

образовательной политикой государства.  

 

Темы презентаций к Разделу 3. 

 

1. Выбор методов воспитания. 

2. Назовите предмет теории воспитания. 

3. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

4. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

5.  Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

6. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

7. Методы педагогического стимулирования.  

8. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

9. Формы организации воспитательного процесса. 

10. Классификация воспитательных технологий. 

11. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  

12. Игровые технологии; технология «Информационного зеркала». 

13. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

14. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

15. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля. В чем ее 

преимущество?  

16. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

17. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

18. Назовите предмет теории воспитания.  

19. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

20.  Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

21. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

22. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

23. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

24.  Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности 

воспитания, согласованности педагогического влияния, послушания.  

25. Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о причинах и 

правилах выбора методов воспитания.  

26. Охарактеризуйте методы формирования сознания личности.  

27. Охарактеризуйте методы организации деятельности.  

28. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, 

соревнование, субъективнопрагматический метод).  

29. Изложите святоотеческую точку зрения на использование метода наказания при 

воспитании детей.  

30. Дайте определение понятиям "мировоззрение", "мировоззренческие убеждения". Что 

способствует выработке мировоззрения? 

31. Формы организации воспитательной деятельности учащихся.  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений: [12+] / Л. В. Мардахаев; Российский 

государственный социальный университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 391 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 

(дата обращения: 12.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9741-2. – DOI 

10.23681/496697. – Текст: электронный. 

2. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514228 (дата обращения: 

12.03.2023. 

3. Шакурова, М. В.  Социальное воспитание в школе: учебное пособие для вузов / 

М. В. Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06728-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515250 (дата обращения: 12.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4. 

 

1. Основные типы и виды образовательных организаций. 

2. Принципы функционирования образовательных организаций и их основные 

требования. 

3. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

4.  Характеристика средств воспитания. 

5. Понятие о средствах воспитания.  

6. Система средств воспитания.  

7. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

8. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

9. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

10. Пути повышения социализирующей и воспитательной роли 

интернатного учреждения. 

11. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

12. Детские коллективы как элементы социокультурной среды образовательной 

организации. 

13. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды 

образовательной организации. 

14. Закономерности и принципы воспитания. 

15. Принципы воспитания: природосообразности, культуросообразности, персонификации, 

дифференциации и гуманизации и др. 
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16. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

17. Уличная среда как социально-педагогический феномен. 

18. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

19. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 

20. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека, причины 

социальных отклонений. 

21. Особенности организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении.  

22. Формирование поля выбора в образовательной среде.  

 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Специфика основных компонентов социокультурной среды образовательной 
организации. 

2. Характеристики образовательного пространства. 

3. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 
образовательной организации. 

4. Роль родительского сообщества в обогащении социокультурной среды образовательной 

организации. 
5. Характеристика основных компонентов социокультурной среды образовательной 

организации. 

6. Педагогический коллектив образовательной организации в современных российских 

условиях. 

7. Специфика социокультурной среды вуза. 

8. Необходимость формирования развивающей социокультурной среды  

образовательной организации. 

9. Трудности формирования развивающей социокультурной среды образовательной 

организации. 

10. Ведущие характеристики социокультурной среды современной российской 

образовательной организации. 

11. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

12. Детские организации в школе. 

13. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

14. Сущность понятия «детский воспитательный коллектив». 

15. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

16. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

17. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

18. Современные концепции воспитания. 

19. Современный российский интернат как социокультурная среда воспитания детей. 

20. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию  

воспитанников. 

21. Детский воспитательный коллектив как социально-педагогический феномен. 

22. Характеристика основных этапов развития детскоговоспитательного 

коллектива. 

23. Роль педагога в формировании детского воспитательного коллектива. 

24. Система детского самоуправления в воспитательном коллективе. 

25. Норма в социальном развитии и воспитании человека. 

26. Патология в социальном развитии и воспитании человека. 
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27. Причины социальных отклонений. 

28. Основные подходы к определению социальной нормы в современных 

гуманитарных науках. 

 

Темы презентаций к Разделу 4. 

 

1. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

2. Характеристика средств воспитания. 

3. Понятие о средствах воспитания.  

4. Система средств воспитания.  

5. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

6. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

7. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

8. Пути повышения социализирующей и воспитательной роли 

интернатного учреждения. 

9. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

10. Каковы особенности развития системы общего образования Российской Федерации 

11. на современном этапе? 

12. Какие условия необходимы для формирования субъектной позиции учащегося в 

13. образовании и общественной жизни, самоопределения и построения идентичности? 

14. Каковы особенности целеполагания и планирования действия? 

15. Что такое образовательное событие? 

16. В чем заключается специфика сопровождения в дошкольном образовании? 

17. Какова взаимосвязь индивидуальных образующихся? 

18. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

19. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

20. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

21. Современные концепции воспитания. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 

1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений: [12+] / Л. В. Мардахаев; Российский 

государственный социальный университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 391 с.: 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 (дата обращения: 12.03.2023). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-9741-2. – DOI 10.23681/496697. – Текст: электронный. 

2. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514228 (дата 

обращения: 12.03.2023). 

3. Ромм, Т. А.  Педагогика социального воспитания: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06220-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515298 (дата обращения: 12.03.2023).  

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Коломийченко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16369-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530889 (дата обращения: 03.05.2023). 

5. Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06562-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511951 (дата обращения: 04.05.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/511951
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всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

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

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Методика организации воспитательной работы» является дифф. зачет, который 

проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) «Методика организации воспитательной работы» 

формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 

занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Методика организации 

воспитательной работы» проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. 

Сущность 

воспитания и 

его место в 

целостной 

структуре 

образовательно

го процесса. 

ОПК-6 
Компьютерное 

тестирование  

1. Воспитание как общественно исторический процесс и предмет педагогики. 

3. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в России; основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 

4. Сущность социального воспитания. 

5. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 

6. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

7.  Сущность и типология задач воспитания. 

8. Общие требования к планированию воспитательной работы. 

9. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности. 

10. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

11. Сущность, цели и содержание воспитания. 

12. Закономерности воспитательного процесса. 

13. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

14. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

15. Классификация методов воспитания. 

16. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

17. Общая характеристика форм воспитания. 

18. Классификация форм воспитания. 

19. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

20. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 
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2. 
Раздел 2. Семья 

как 

социокультурн

ая среда 

воспитания и 

развития 

ребенка. 

ОПК-6 
Компьютерное 

тестирование  

1. Особенности социокультурной среды семьи. 

2. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

3. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

4. Основные функции семьи, имеющие социально-педагогическое значение. 

5. Социально-педагогические особенности неполной семьи. 

6. Специфика семейного воспитания. 

7. Социально-педагогические риски воспитания ребенка в неполной семье. 

8. Приемная семья или интернатное учреждение для ребенка, оставшегося без 

попечения родителей? 

9. Кризис современной российской семьи: миф или реальность?  

10. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 

11. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности.\ 

12. Воспитательные возможности семьи: сущность и особенности. 

13. Необходимость обогащения воспитательных возможностей семьи. 

14. Ошибки семейного воспитания. 

15. Пути профилактики ошибок семейного воспитания. 

16. Варианты обогащения воспитательных возможностей семьи. 

17. Роль родителей в воспитании ребенка в семье. 

18. Ресурсы образовательной среды для реализации образовательного запроса. 

19. Разработка и адаптация методического инструментария и дидактических средств. 

3. 
Раздел 3. 

Современные 

формы, методы 

и технологии 

организации 

воспитательно

й работы 

ОПК-6 
Компьютерное 

тестирование  

1. Выбор методов воспитания. 

2. Назовите предмет теории воспитания. 

3. Что называют методами приемами и средствами воспитания?  

4. Расскажите о причинах и правилах выбора методов воспитания.  

5. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

6. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

7. Изложите принцип приоритета воспитания общественной, направленности воспитания, 

согласованности педагогического влияния, послушания. 

8. Выбор методов воспитания в педагогическом процессе.  

9. Формы организации воспитательного процесса. 

10. Классификация воспитательных технологий. 

11. Сущность воспитательных технологий (технология КТД.  
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12. Формы организации воспитательной деятельности учащихся. 

13. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

14. Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

15.  Что называют методами приемами и средствами воспитания? Расскажите о причинах и 

правилах выбора методов воспитания. 

16. Расскажите об общих закономерностях процесса воспитания.  

17. Раскройте сущность и специфику принципов воспитания.  

18. Назовите предмет теории воспитания.  

19. Раскройте особенности воспитательного процесса.  

20.  Дайте характеристику структурным компонентам процесса воспитания.  

21. Сравните диагностику с другими традиционными формами контроля.  

4. 
Раздел 4. 

Социокультурн

ая среда 

образовательно

й организации 

и ее влияние на 

социализацию 

и воспитание 

детей. 

ОПК-6 
Компьютерное 

тестирование 

1. Образовательная организация и ее социокультурная среда. 

2. Характеристика средств воспитания. 

3. Понятие о средствах воспитания.  

4. Система средств воспитания.  

5. Взаимосвязь методов, средств, форм воспитания. 

6. Типичные группы воспитанников интернатного учреждения и их характеристика. 

7. Негативное и позитивное влияние интернатного воспитания на социализацию 

воспитанников. 

8. Современные концепции воспитания. 

9. Педагогический коллектив как основа развивающей социокультурной среды 

образовательной организации. 

10. Каковы особенности развития системы общего образования Российской 

Федерации на современном этапе? 

11. Какие условия необходимы для формирования субъектной позиции учащегося в 

12. образовании и общественной жизни, самоопределения и построения 

идентичности? 

13. Каковы особенности целеполагания и планирования действия? 

14. Что такое образовательное событие? 

15. В чем заключается специфика сопровождения в дошкольном образовании? 

16. Какова взаимосвязь индивидуальных образующихся? 

17. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Методика организации воспитательной работы» 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 

 

Вопросы /задания 

1. Понятие о воспитании, самовоспитании, перевоспитании.  

2. Сущность, цели и содержание воспитания. 

3. Закономерности воспитательного процесса. 

4. Принципы воспитания: содержательный аспект. 

5. Понятие метода воспитания в педагогической деятельности.  

6. Классификация методов воспитания. 

7. Взаимосвязь методов и средств воспитания. 

8. Общая характеристика форм воспитания. 

9. Классификация форм воспитания. 

10. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия. 

11. Воспитание детей в семье: понятие о семейной педагогике. 

12. Характеристика семейной политики и демографии в России.  

13. Методология антиавторитарной педагогики Любви и Свободы Ю.П. Азарова. 

14. Педагогические консультации педагога при посещении семьи.  

15. Конвенция о правах ребенка и ее отражение в законодательных актах РФ. 

16. Основные идеи этнопедагогики. 

17. Воспитательная работа в группах продленного дня. 

18. Обзор зарубежных концепций воспитания. 

19. Концепции гуманистического воспитания. 

20. Показатели и критерии воспитанности. 

21.  Ш.А. Амонашвили о гуманной педагогике. 

22. Игровая деятельность в воспитании младших школьников. 

23. Сущность и механизмы нравственного воспитания. 

24. Специфика процесса нравственного воспитания. 

25. Формирование мировоззрения школьников в системе учебно-воспитательной работы. 

26. Критерии нравственной воспитанности. 

27. Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

28. Общечеловеческие аспекты гражданского воспитания. 

29. Сущность системы правового воспитания. 

30. Сущность и задачи эстетического воспитания. 

31. Критерии эстетической воспитанности. 

32. Эстетическое воспитание в процессе обучения, внеклассной и внешкольной работы. 

33. Школа и религия сегодня. 

34. Понятие о ненасилии в педагогике. 

35. Сущность, функции труда и трудового воспитания. 

36. Система трудового воспитания. 

37. В.А. Сухомлинский о трудовом воспитании. 

38. Воспитательная работа в детских оздоровительных лагерях. 

39. Организация и стимулирование самовоспитания учащихся.  

40.Физическое воспитание как фактор всестороннего развития личности. 

41. Сущность, содержание, методы и средства физического воспитания. 

42.Организация работы по физическому воспитанию младших школьников. 

43. Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности. 
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44. Пути и способы формирования сознательной дисциплины. 

45. Экономическое воспитание. 

46. Воспитательные функции религии. 

47. Понятие о позиции ненасилия. 

48. Особенности организации экологического воспитания. 

49. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

50. Детские организации в школе. 

51. А.С. Макаренко о формировании коллектива. 

52. Сущность понятия «детский воспитательный коллектив». 

53. Структура, стадии развития и функции коллектива. 

54. Методы организации жизнедеятельности и воспитания коллектива учащихся. 

55. Система перспективных линий в работе с детским коллективом. 

56. Современные концепции воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений: [12+] / Л. В. Мардахаев ; Российский 

государственный социальный университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 391 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 (дата обращения: 12.03.2023). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4475-9741-2. – DOI 10.23681/496697. – Текст: электронный. 

2. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность: учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514228 (дата 

обращения: 12.03.2023). 

3. Ромм, Т. А.  Педагогика социального воспитания: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Ромм. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06220-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515298 (дата обращения: 12.03.2023).  

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Коломийченко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16369-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530889 (дата обращения: 03.05.2023). 

5. Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для вузов / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06562-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511951 (дата обращения: 04.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/511951
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1. Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов / Л. 

Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517815 (дата 

обращения: 03.05.2023). 

2. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика: учебник для вузов / Л. Ф. Тихомирова, 

Т. В. Макеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06930-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516502 (дата обращения: 12.03.2023). 
3. Шакурова, М. В.  Социальное воспитание в школе: учебное пособие для вузов / 

М. В. Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06728-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515250 (дата обращения: 12.03.2023). 

4. Бурмистрова, Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. Организация 

досуговой деятельности: учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06185-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515979 

(дата обращения: 04.05.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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 
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получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет),. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Методика организации воспитательной работы» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Методика организации воспитательной работы» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о специальной психологии и педагогики, ее понятийном аппарате, научных основаниях, 

методологии и методах исследования, обобщенных теоретических представлениях о 

специальном образовании как особом социокультурном образовательном феномене, с 

последующим применением в профессиональной сфере практических навыков (формирование) 

по специальной психологии и педагогики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать целостное представление о специальной психологии и педагогике как 

составной части педагогического научного знания, ее объекте и предмете, цели и задачах, 

научных основаниях, принципах, истории развития. 

2. Раскрыть социокультурную сущность специального образования, познакомить с 

историей его становления и развития, показать его роль в социализации ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

3. Дать представление об особых (специальных) образовательных потребностях человека 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о содержании педагогической 

деятельности в сфере специального образования. 

4. Познакомить с общими теоретическими основами специального обучения и воспитания 

различных категорий лиц с особыми образовательными потребностями. 

5. Дать представление о современной системе специальных образовательных услуг, 

педагогических системах и формах организации специального образования. 

6. Создать предпосылки для формирования гуманистически детерминированного 

профессионального мировоззрения у будущих педагогов и психологов системы специального 

образования. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Педагогическая ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное обучение 

и воспитание 

обучающихся 

ИПК 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 

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 
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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 

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, 

имеющих разные 

социальные 

потребности;  формы 

социального 

партнерства 

институтов 

социализации в целях 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

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 

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.  

Владеет:  

готовностью выявлять 

социальные  

потребности 
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обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки 

социальных 

инициатив 

обучающихся. 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив 

обучающихся. 

Педагогическая ПК-2 Способен 

осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

социальных 

девиаций 

ИПК 2.1. Знает:  

права и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить 

диагностику 

школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по 

месту жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

ИПК 2.1. Знает:  права 

и свободы 

обучающихся в 

области образования,  

особенности детей, 

проявляющих 

девиантное поведение, 

имеющих различные 

формы зависимостей; 

формы и методы 

профилактики 

социальных девиаций, 

работы с детьми и 

семьями группы 

социального риска; 

педагогические 

технологии социальной 

реабилитации 

обучающихся, имевших 

проявления 

девиантного поведения 

ИПК 2.2. Умеет: 

проводить 

диагностику школьной 

дезадаптации и 

факторов риска 

социальных девиаций;  

осуществлять 

профилактическую 

деятельность в 

образовательном 

учреждении и по месту 

жительства 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическую и 

методическую 

поддержку субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

общения и 

взаимодействия с 

обучающимися, 

имевших проявления 

девиантного 

поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью 
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поведения. 

ИПК 2.3. Владеет: 

готовностью 

проводить 

профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

проводить 

профилактику  и 

коррекцию социальных 

девиаций на основе 

принципов: 

непрерывности 

воздействия, 

вариативности, 

положительного 

воздействия 

социальной и 

культурной среды, 

нейтрализации 

агрессивной 

подростковой реакции 

Сопровождения ПК-3 Способен 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

ИПК 3.1. Знает:  

основы семьеведения 

как 

междисциплинарой 

отрасли, 

объединяющей 

исследования в 

области семейного 

права, социологии и 

психологии семьи, 

семейной педагогики и 

социальной работы с 

семьей; методики 

диагностики 

семейного 

неблагополучия;  

методику социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми. 

ИПК 3.2. Умеет: 

выявлять семейное 

неблагополучие; 

оценивать риски 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми; 

определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей и 

проводить социально-

психологическую 

реабилитацию.  

ИПК 3.3. Владеет: 

Знает: основы 

семьеведения как 

междисциплинарой 

отрасли, 

объединяющей 

исследования в области 

семейного права, 

социологии и 

психологии семьи, 

семейной педагогики и 

социальной работы с 

семьей; методики 

диагностики семейного 

неблагополучия;  

методику социально-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми. 

Умеет: выявлять 

семейное 

неблагополучие; 

оценивать риски 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми; 

определять 

возможности 

активизации 

педагогического 

потенциала семей и 

проводить социально-

психологическую 

реабилитацию.  

Владеет: готовностью 

осуществлять 

поддержку семей с 
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готовностью 

осуществлять 

поддержку семей с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

детьми, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Сопровождения ПК-5 Способен 

осуществлять 

реабилитацию 

несовершеннолетних 

 

ИПК 5.1. Знает:  

критерии оценки 

индивидуальной 

нуждаемости 

несовершеннолетнего 

в социально-

психологической, 

социально-

педагогической и 

трудовой 

реабилитации, основы 

практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации, 

методы мобилизации 

личностных, семейных 

ресурсов 

несовершеннолетнего, 

ресурсов значимого 

для него окружения. 

ИПК 5.2. Умеет: 

проводить 

диагностику и оценку 

психосоциального 

статуса, 

педагогической 

запущенности, 

реабилитационного 

потенциала 

несовершеннолетнего, 

определять 

оптимальный 

перечень мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической 

реабилитации и 

очередность их 

выполнения, 

подбирать 

эффективные методы 

социально- 

психологической и 

социально-

педагогической 

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. 

Умеет: 

- использовать знания 

об особенностях 

возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; 

- применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

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 
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реабилитации 

несовершеннолетнего 

в соответствии с его 

актуальным 

состоянием, уровнем 

развития, возрастом, 

образованием, 

социальным статусом 

ИПК 5.3. Владеет: 

готовностью 

соблюдать правила 

профессиональной 

этики и деонтологии; 

опытом проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

социально-

психологической и 

социально- 

педагогической  

реабилитации  

несовершеннолетних . 

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 (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
92 92 

Лекционные занятия 44 44 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 46 46 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации / Иная контактная работа 2 2 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 70 70 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Общие 

вопросы специальной 

педагогики и 

психологии 

40 14 26 12  14  

 

  

 

Тема 1.1. Место 

специальной педагогики 

и психологии в системе 

научного знания 

20 7 13 6  7  

 

  

 

Тема 1.2. Понятие 

«дизонтогенез» и 

классификации 

дизонтогений 

20 7 13 6  7  

 

  

 

Раздел 2. 

Характеристика и 

образование лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

30 14 16 8  8     

 

Тема 2.1. Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

интеллекта 

15 7 8 4  4  

 

  
 

Тема 2.1. Обучение, 

воспитание и развитие 

детей с нарушениями 

интеллекта 

15 7 8 4  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3. 

Характеристика и 

образование лиц с 

сенсорными и 

речевыми 

нарушениями 

30 14 16 8  8  

 

  

 

Тема 3.1. Особенности 

психического развития 

детей с сенсорными и 

речевыми нарушениями 

15 7 8 4  4     
 

Тема 3.2. Обучение, 

воспитание и развитие 

детей с сенсорными и 

речевыми нарушениями 

15 7 8 4  4  

 

  

 

Раздел 4. 

Характеристика и 

образование лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

и комплексными 

нарушениями 

30 14 16 8  8     

 

Тема 4.1. Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата и 

комплексными 

нарушениями 

15 7 8 4  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. Обучение, 

воспитание и развитие 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата и 

комплексными 

нарушениями 

15 7 8 4  4     

 

Раздел 5. 

Характеристика и 

образование лиц с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

30 14 16 8  8     

 

Тема 5.1. Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

15 7 8 4  4     

 

Тема 5.2. Обучение, 

воспитание и развитие 

детей с нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

15 7 8 4  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

 2 
 



 
13 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экзамен 

Общий объем, часов 180 70 92 44  46  

 

 2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Специальная педагогика и психология как 

самостоятельные отрасли науки и практики. Предмет, цель, задачи, отрасли, принципы и методы 

специальной педагогики и психологии. Их взаимосвязь с другими науками. Основные категории 

специальной педагогики и психологии. Причины отклонений в развитии и факторы, их 

определяющие: биологические факторы и социальные условия появления дефекта развития. 

Тема 1.1. Место специальной педагогики и психологии в системе научного знания 

Перечень изучаемых элементов содержания. Определение, объект, предмет, цель, 

задачи, разделы специальной педагогики и психологии. Место специальной педагогики и 

психологии в системе научного знания, ее связь с другими науками. 

Тема 1.2. Понятие «дизонтогенез» и классификации дизонтогений 

Перечень изучаемых элементов содержания. Дизонтогенетическое развитие. 

Классификация видов психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. Содержание основных 

параметров дизонтогенеза. Общие закономерности отклоняющегося развития. 

Модальнонеспецифические особенности отклоняющегося развития. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Эволюция отношения государства и общества к людям с 

отклонениями в развитии 

Форма практического задания: дискуссия. 



 
14 

Вопросы для подготовки: 

1. От агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов;  

2. От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей;  

3. От осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к 

признанию права аномальных детей на образование. Становление системы специального 

образования;  

4. От осознания необходимости специального образования для отдельных категорий 

детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для 

всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального образования;  

5. От равных прав к равным возможностям, от «институциализации» к интеграции и 

инклюзии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – практическое задание 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с нарушением интеллектуального развития. Виды и степени 

интеллектуальных нарушений. Особенности познавательной, эмоционально-волевой сферы, 

особенности личности и деятельности детей с нарушениями интеллекта. Специальное 

образование детей с интеллектуальными нарушениями. 

Тема 2.1. Особенности психического развития детей с нарушениями интеллекта 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятие «интеллект». История вопроса. 

Ядро и предпосылки интеллекта. Развитие интеллекта в онтогенезе. Критические периоды 

развития. Фактор времени в развитии когнитивной недостаточности. Понятие об IQ. Синдром 

слабоумия. Деменция и умственная отсталость, их этиопатогенез, патоморфология. Степени 

умственной отсталости в классификациях МКБ-10 и МКБ-11. Краткая характеристика степеней. 

Характеристика сферы чувственного познания у лиц с умственной отсталостью. Особенности 

эмоциональной и волевой сфер при врождённом и рано приобретённом слабоумии. Сфера 

рационального познания в условия умственной отсталости. Особенности процесса мышления  

при каждой из степеней умственной отсталости. Проблема высших и социальных проявлений 

человека: сознания, самосознания и личности при наличии когнитивного дефекта. Структура 

потребностей у лиц с умственной отсталостью. Умственная отсталость и нарушения 

поведенческой сферы. Прогноз возможности к социальной адаптации. Особенности 

социализации детей, подростков и взрослых с умственной отсталостью. Характеристика 

способности контролировать свои влечения и поведение. Проблема девиантного и 

делинквентного поведения лиц с умственной отсталостью. Характеристика возможностей 

научения у лиц с интеллектуальным дефектом. Динамика умственной отсталости в онтогенезе. 

Тема 2.2. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями интеллекта 

Перечень изучаемых элементов содержания. История развития помощи умственно 

отсталым детям в России и за рубежом. Предмет и задач дошкольной олигофренопедагогики. 

Концептуальные подходы к обучению, воспитанию и социальной адаптации умственно отсталых 

детей. Развитие основных видов деятельности обучающихся с нарушением интеллекта. 

Учреждения для умственно отсталых детей. Основные задачи и принципы обучения умственно 

отсталых. Содержание образования в специальной (коррекционной) школе для детей с 

нарушениями интеллекта. Технологии, методы и средства обучения школьников с 
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интеллектуальными нарушениями. Формы организации обучении я в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. Обучение и воспитание детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

Проблема школьной неуспеваемости в теории и практике обучения. Психолого-

педагогические особенности и задачи коррекционно-развивающего обучения. Задачи 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста при 

подготовке к школе. Задачи коррекционно-развивающего обучения детей младшего школьного 

возраста. Задачи коррекционно-развивающего обучения детей на основной – II – ступени 

развития. Технология системы коррекционно-развивающего обучения. Концепция КРО. 

Организация и задачи диагностико-консультативной работы. Организация коррекционно-

развивающего учебно-воспитательного процесса. Задачи лечебно-оздоровительной работы. 

Организация социальной службы и задачи социально-трудовой подготовки учащихся. 

Организация индивидуально-групповых коррекционных занятий и основные направления 

работы с детьми. Обеспеченность учебно-методическими материалами для специальных школ 

VII вида и классов КРО. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с умственной отсталостью.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей ЗПР.  

3. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с умственной отсталостью.  

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

5. Особенности личности и межличностных отношений детей с умственной 

отсталостью. 

6. Особенности личности и межличностных отношений детей с ЗПР. 

7. Особенности деятельности и общения детей с умственной отсталостью.  

8. Особенности деятельности и общения детей с ЗПР. 

9. Возрастная динамика развития детей с умственной отсталостью.  

10. Возрастная динамика развития детей с ЗПР. 

11. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

12. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С СЕНСОРНЫМИ И 

РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с сенсорными и речевыми нарушениями. Виды сенсорных и речевых 

нарушений. Особенности познавательной, эмоционально-волевой сферы, особенности личности 
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и деятельности детей с сенсорными и речевыми нарушениями. Специальное и инклюзивное 

образование детей с сенсорными и речевыми нарушениями. 

Тема 3.1. Особенности психического развития детей с сенсорными и речевыми 

нарушениями 

Перечень изучаемых элементов содержания. Классификация нарушений зрительной 

функции. Слепые, слабовидящие, слепорожденные, рано- и поздноослепшие. Проявление 

психических процессов, свойств и состояний у лиц с дефектами зрения. Психическое развитие 

ребенка с нарушенным зрением: общие и специфические особенности и закономерности 

развития.  

Роль слуха в развитии психики человека (сигнальная, информационная, коммуникативная, 

функция активации и др.). Классификации нарушений слуха (медицинская, педагогическая, 

психологическая). Механизмы и виды компенсации нарушений. Структура нарушений при 

недостатках слуха: первичные, вторичные, третичные нарушения, их взаимовлияние и 

компенсация. Влияние слуховой депривации на познавательное, эмоционально-волевое и 

личностное развитие.  

Речевые нарушения. Структура речевого дефекта. Виды речевой патологии. 

Классификация речевых нарушений. Психологические особенности детей с системными и 

локальными нарушениями речи. Соотношение проявлений речевого недоразвития и 

особенностей познавательной деятельности. Социально-психологические проблемы лиц с 

нарушениями речи. 

Тема 3.2. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными и речевыми нарушениями 

Перечень изучаемых элементов содержания. Предмет и задачи сурдопедагогики как 

науки. Основные направления развития сурдопедагогики на современном этапе. Основные этапы 

развития зарубежной и отечественной сурдопедагогики. Современная система воспитания и 

образования лиц с нарушениями слуха. Современные теории, тенденции и системы обучения 

детей с нарушениями слуха. Современное состояние развития коммуникативно-деятельностной 

системы. Билингвистический подход в обучении глухих детей. Социокультурная концепция 

трактовки слухового дефекта и ее влияния на формирование новых подходов в обучении глухих 

людей. Построение суждений, отражающих собственную позицию в оценке идей билингвизма. 

Метод «материнской школы». Ведущие условия воспитания и обучения детей с нарушенным 

слухом метода «материнской школы». Кохлеарная имплантация как способ реабилитации глухих 

людей. Кохлеарная имплантация - современный комплексный метод реабилитации людей с 

нарушениями слуха. Система образования лиц с нарушениями слуха. Специфика обучения 

данных категорий детей. Направления работы с детьми, имеющими нарушения слуха. Аспекты и 

задачи социально-педагогической деятельности с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Физическое воспитание детей с нарушениями слуха. Развитие движений. Формирование 

ориентировки в пространстве и мобильности. Задачи обучения детей ориентированию в 

соответствии с их возможностями и возрастом. Подготовительная работа по формированию 

предпосылок навыков ориентирования у детей младшего дошкольного возраста с учетом стадий 

компенсации нарушенного слуха. Роль органов чувств и двигательной сферы в процессе 

ориентировки. Значение формирования представлений об окружающем. Формирование 

пространственного мышления. Игровая деятельность в процессе ориентирования. Связь занятий 

по ориентировке с другими видами детской деятельности. Социально-бытовая ориентировка. 

Значение слухового восприятия. Классификация детей с нарушениями слуха. Методы 



 
17 

исследования слуховой функции. Система и этапы работы по развитию слухового восприятия. 

Выработка условно-двигательной реакции на слух. Обучение различению на слух речевых и 

неречевых сигналов. Обучение восприятию на слух речевого материала в разных возрастных 

группах. Планирование работы по развитию слухового восприятия. Использование 

звукоусиливающей аппаратуры. Механизмы формирования устной речи у детей с нарушениями 

слуха. Методы обучения устной речи. Сокращенная система фонем. Содержание, этапы работы 

по обучению произношению. Приемы работы над словом и фразой. Система закрепления 

правильного произношения гласных и согласных звуков в самостоятельной речи детей; 

формирование навыков самоконтроля. Обучение слухо-зрительному восприятию речи. Формы 

организации и планирование работы по обучению произношению. Фонетическая ритмика – 

система сочетания двигательных упражнений с произнесением определенного материала. 

Направления фонетической ритмики: работа над звуком, ритмом, темпом, речевым дыханием, 

слитностью, голосом, интонацией. Особенности использования фонетической ритмики на разных 

этапах формирования произношения. Развитие глухих и слабослышащих детей в разных видах 

деятельности. Содержание трудового обучения и задачи трудового воспитания детей с 

нарушениями слуха. Особенности формирования трудовых навыков у детей с нарушениями 

слуха. Коррекционные возможности трудового воспитания. Формирование гигиенических 

навыков и самообслуживания. Обучение хозяйственно-бытовому труду детей с нарушениями 

слуха. Труд в природе. Содержание и методика трудового воспитания. Ручной труд. 

Взаимодействие педагога и воспитателя в системе работы по трудовому воспитанию детей с 

нарушениями слуха. Организация работы с детьми дошкольного возраста в семье. Физическое, 

трудовое, нравственное воспитание детей с нарушениями слуха в семье. Воспитание ребенка с 

нарушениями слуха в семье.  

Предмет и задачи тифлопедагогики. Связь с другими отраслями знаний. Основные 

направления развития. Психофизические основы тифлотехники. Взаимодействие анализаторов 

при восприятии окружающего мира у детей с нарушенным зрением. Основные  виды 

чувствительности, используемые в тифлотехнике. Общее понятие о технических средствах для 

детей с нарушениями зрения. Особенности использования наглядности при дефектах зрения. 

Тифлотехника в дошкольном воспитании и обучении (особенности использования и развития 

остаточного зрения, осязания и мелкой моторики, слуха и ориентировки в пространстве). 

Тифлотехника в школьном обучении (система рельефно-точечной письменности Л.Брайля, 

рельефные изображения, модели и макеты, лабораторное оборудование). Тифлотехника при 

ориентировке в пространстве (приборы и приспособления, трость и особенности ее 

использования; локаторы). Тифлотехника в быту и в физическом развитии детей с нарушениями 

зрения. Вспомогательные оптические приборы и средства коррекции. История зарубежной 

тифлопедагогики. Основные периоды в развитии теории и практики воспитания и обучения 

детей с нарушениями зрения. История развития отечественной тифлопедагогики. Основные 

периоды и этапы. Современное развитие тифлопедагогики. Современные проблемы 

тифлопедагогики. Система образования лиц с нарушениями зрения. Специфика обучения данных 

категорий детей. Направления работы с детьми, имеющими нарушения зрения. Профилактика 

заболеваний и гигиена органа зрения. Аспекты и задачи социально-педагогической деятельности 

с детьми, имеющими нарушения зрения. Физическое воспитание детей с нарушениями зрения. 

Развитие движений. Формирование ориентировки в пространстве и мобильности. Задачи 

обучения детей ориентированию в соответствии с их возможностями и возрастом. 

Подготовительная работа по формированию предпосылок навыков ориентирования у детей 
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младшего дошкольного возраста с учетом стадий компенсации нарушенного зрения. Роль 

органов чувств и двигательной сферы в процессе ориентировки. Значение формирования 

представлений об окружающем. Формирование пространственного мышления. Игровая 

деятельность в процессе ориентирования. Связь занятий по ориентировке с другими видами 

детской деятельности. Социально-бытовая ориентировка. Зрительное восприятие, его свойства с 

учетом возрастных особенностей и степени нарушения зрения. Дифференцированный подход к 

детям в зависимости от вида, формы и течения главного заболевания. Психофизический и 

психологический методы коррекции и компенсации нарушенных зрительных функций. 

Основные программы по развитию зрительного восприятия. Знакомство детей с нарушениями 

зрения с окружающим миром. Содержание трудового обучения и задачи трудового воспитания 

детей с нарушениями зрения. Особенности формирования трудовых навыков у детей с 

нарушениями зрения. Коррекционные возможности трудового воспитания. Формирование 

гигиенических навыков и самообслуживания. Обучение хозяйственно-бытовому труду детей с 

нарушениями зрения. Труд в природе. Содержание и методика трудового воспитания. Ручной 

труд. Взаимодействие педагога и воспитателя в системе работы по трудовому воспитанию детей 

с нарушениями зрения. Клинико-психолого-педагогическая характеристика младших 

школьников с нарушениями зрения. Теоретические вопросы психолого-педагогической 

коррекции духовно-нравственных качеству детей младшего школьного возраста с нарушениями 

зрения. Понятие «готовность к школьному обучению». Содержание подготовки детей с 

нарушениями зрения к школе. Организация работы с детьми дошкольного возраста в семье. 

Физическое, трудовое, нравственное воспитание детей с нарушениями зрения в семье. 

Познавательное развитие. Игровая деятельность. Обучение чтению. Уровень речевой готовности 

ребенка с нарушениями зрения к школе.  

Система специальных учреждений для детей, подростков, взрослых с нарушениями речи. 

Современная система логопедической помощи дошкольникам, школьникам по линии 

образовательных и медицинских учреждений. Организация логопедической помощи взрослым 

по линии системы здравоохранения. Особенности комплектования специальных учреждений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

сенсорными и речевыми нарушениями  

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с нарушениями слуха.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей нарушениями зрения. 

3.  Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей нарушениями речи 

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями слуха.  

5. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями зрения. 

6. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями речи 

7. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями слуха. 
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8. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями зрения. 

9. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями речи 

10. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями слуха.  

11. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями зрения. 

12. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями речи 

13. Возрастная динамика развития детей с нарушениями слуха.  

14. Возрастная динамика развития детей с нарушениями зрения. 

15. Возрастная динамика развития детей с нарушениями речи 

16. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

17. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 

18.  Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и комплексными 

нарушениями развития. Классификация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

комплексными нарушениями развития. Особенности познавательной, эмоционально-волевой 

сферы, особенности личности и деятельности детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и комплексными нарушениями развития. Специальное и инклюзивное образование 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и комплексными нарушениями развития. 

Тема 4.1. Особенности психического развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и комплексными нарушениями 

Перечень изучаемых элементов содержания. Предмет и задачи психологии детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата». Классификация детей по 

степени тяжести нарушений моторной сферы (дети с тяжелой, средней и легкой степенями нару-

шений). 

Дети с церебральным параличом (ДЦП), с последствиями полиомиелита в 

восстановительной и резидуальной стадии, с миопатией, с врожденными и приобретенными 

недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного аппарата.  

Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе. Сущность 

нарушения при детском церебральном параличе. Специфика двигательного развития ребенка с 

ДЦП. Причины ДЦП. Структура нарушения, основные формы, особенности проявлений.  

Классификация ДЦП: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая 

форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма, смешанные формы ДЦП.  

Сочетание двигательных, эмоционально-волевых, интеллектуальных и личностных 

нарушений. Соотношение двигательного и психического развития. Нарушения психической 
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деятельности: повышенная утомляемость, снижение интеллектуальной продуктивности, 

инертность и тугоподвижность всех психических процессов. Патология речевого развития: 

задержка речевого развития в раннем возрасте и наличие специфических речевых нарушений в 

дошкольном – грубые нарушения произношения, общее недоразвитие речи на фоне 

дизартрических расстройств. 

Особенности развития познавательной сферы детей с ДЦП 

Роль движений в психическом развитии ребенка. Взаимосвязь двигательного и пси-

хического развития.  Своеобразие процесса становления психических функций у детей с 

церебральным параличом.  

ДЦП как сложное психомоторное нарушение. Характеристика состояния внимания, 

зрительного и слухового восприятия, зрительно-моторной координации. Специфика 

недоразвития тактильного восприятия. Зависимость от тяжести выраженности двигательной 

патологии, опыта предметных действий. 

Особенности представлений детей о свойствах и качествах предметов. Особенности про-

странственно-временных, причинно-следственных представлений детей. Своеобразие памяти у 

детей с ДЦП. 

Состояние интеллектуального развития при ДЦП (интеллектуальная сохранность и 

одаренность, задержка психического развития, умственная отсталость). Особенности 

мыслительной деятельности. Диспропорциональное развитие разных видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического). 

Особенности речевого развития детей с церебральным параличом.   

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП.  

Задержки в развитии эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП по типу психического 

инфантилизма. Своеобразие эмоционально-волевых нарушений и поведения детей с ДЦП.    

Особенности деятельности детей с ДЦП. Зависимость процесса развития деятельности от 

тяжести двигательной патологии. 

Понятие о сложном нарушении развития. Современные исследования проблем сложного 

дефекта зарубежными и отечественными нейрофизиологами, психологами и педагогами. 

Вариативность тяжелых (множественных) нарушений развития (ТМНР). Роль биологических и 

социальных факторов в развитии психики обучающихся с ТМНР. Особенности 

интеллектуальной и эмоциональной сфер обучающихся с ТМНР. Вариативность развития 

различных видов деятельности при ТМНР. Социализация обучающихся с ТМНР. 

Тема 4.2. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и комплексными нарушениями 

Перечень изучаемых элементов содержания. Краткая история образования детей с 

ДЦП. Зарубежные опыт образования детей с ДЦП. Организация образования детей с ДЦП в 

нашей стране. Коррекционно-педагогическая работа при ДЦП. Принципы организации 
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коррекционной работы. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП. 

Система медицинской и педагогической реабилитации детей с церебральным параличом. 

Организация лечебно-педагогической помощи детям и подросткам с церебральным параличом. 

Медицинские показания и психолого-педагогические аспекты восстановления движений при 

ДЦП. Средства коррекции двигательных нарушений. Основные задачи физического воспитания 

и развития детей с ДЦП. Содержание физического воспитания детей с ДЦП. Развитие 

умственных способностей в процессе ознакомления с окружающим миром. Особенности 

развития познавательной деятельности у детей с ДЦП. Содержание, методы и формы 

ознакомления с окружающей действительностью. Формирование разных форм мышления в 

процессе коррекционно-педагогической деятельности у детей с ДЦП. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы по формированию изобразительной деятельности. 

Обучение конструированию детей с церебральным параличом. Методика И.И.Мамайчук. 

Методика С.В.Коноваленко. Содержание трудового воспитания в работе с детьми с 

церебральным параличом. Обучение изобразительной деятельности детей с церебральным 

параличом. 

Система коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 

развития. Современный подход к проектированию индивидуальных программ обучения детей с 

комплексными нарушениями развития. Логопедическая работа с детьми, имеющими 

комплексные нарушения развития. Особенности формирования коммуникативных навыков у 

детей, имеющих множественные нарушения развития, на начальных этапах обучения. Роль 

семьи в системе коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 

развития. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и комплексными нарушениями развития 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей комплексными нарушениями развития. 

3. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с комплексными нарушениями 

развития. 

5. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

6. Особенности личности и межличностных отношений детей с комплексными 

нарушениями развития. 
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7. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

8. Особенности деятельности и общения детей с комплексными нарушениями 

развития. 

9. Возрастная динамика развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

10. Возрастная динамика развития детей с комплексными нарушениями развития 

11. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

12. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с комплексными 

нарушениями развития. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И ПОВЕДЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психолого-педагогические 

характеристики детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. Классификация 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. Особенности познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, особенности личности и деятельности детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. Специальное и инклюзивное образование детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Тема 5.1. Особенности психического развития детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения 

Перечень изучаемых элементов содержания. Психология детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). Предмет и задачи психологии детей с РАС. 

Причины и механизмы возникновения РАС. Психологическая сущность РАС. 

Особенности онтогенеза ребенка с РАС. Классификация состояний по степени тяжести.  

Ранний детский аутизм (РДА) как искаженное психическое развитие, сопровождающееся 

выраженной формой эмоциональной недостаточности. Эмоциональная отстраненность, наруше-

ние эмпатии, коммуникации, асинхрония развития. РАС и умственная отсталость.  

Основные проявления синдрома РАС: аутизм как таковой; стереотипность в поведении; 

особая характерная задержка и нарушение развития речи (ее коммуникативной функции);  

раннее проявление данных расстройств. 

 Варианты структуры дефекта при РАС. Клинико-психологическая классификация РДА по 

О.С.Никольской: 4 формы аутизма (как полная отрешенность, как активное отвержение, как за-

хваченность аутистическими интересами, как чрезвычайная трудность организации общения и 

взаимодействия). Речевые нарушения при аутизме.  

Особенности развития познавательной сферы детей с РАС (особенности внимания, 

ощущений и восприятия, памяти, речи, мышления). 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы. Особенности дея-

тельности детей с РАС. 

Тема 5.2. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения  

Перечень изучаемых элементов содержания. Анализ методов психолого-

педагогической коррекции РАС. Составление индивидуальной коррекционной программы для 

ребенка с РАС. Использование коррекционных стратегий в работе с детьми, имеющими РАС. 

Начальный этап коррекционной работы с детьми с РАС, формирование навыков сотрудничества. 

Обучение речевым навыкам и навыкам общения. Обучение предпосылкам интеллектуальной 

деятельности. Развитие сенсомоторных навыков детей с РАС. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения 

Форма практического задания: дискуссия. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с РАС.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей СДВГ. 

3. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с РАС.  

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с СДВГ. 

5. Особенности личности и межличностных отношений детей с РАС. 

6. Особенности личности и межличностных отношений детей с СДВГ. 

7. Особенности деятельности и общения детей с РАС.  

8. Особенности деятельности и общения детей с СДВГ. 

9. Возрастная динамика развития детей с РАС.  

10. Возрастная динамика развития детей с СДВГ 

11. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с РАС. 

12. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с СДВГ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Общие вопросы специальной педагогики и 

психологии 

14 Подготовка реферата 

(доклада) 

Раздел 2. Характеристика и образование лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

14 Подготовка реферата 

(доклада) 

Раздел 3. Характеристика и образование лиц с 

сенсорными и речевыми нарушениями 

14 Подготовка реферата 

(доклада) 

Раздел 4. Характеристика и образование лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

комплексными нарушениями 

14 Подготовка реферата 

(доклада) 
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Раздел 5. Характеристика и образование лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения 

14 Подготовка реферата 

(доклада) 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 70  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. От агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов;  

2. От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей;  

3. От осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к 

признанию права аномальных детей на образование. Становление системы специального 

образования;  

4. От осознания необходимости специального образования для отдельных категорий 

детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для 

всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального образования;  

5. От равных прав к равным возможностям, от «институциализации» к интеграции и 

инклюзии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510643 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511645 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с умственной отсталостью.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей ЗПР.  

3. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с умственной отсталостью.  

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

5. Особенности личности и межличностных отношений детей с умственной 

отсталостью. 

6. Особенности личности и межличностных отношений детей с ЗПР. 

7. Особенности деятельности и общения детей с умственной отсталостью.  

8. Особенности деятельности и общения детей с ЗПР. 

9. Возрастная динамика развития детей с умственной отсталостью.  

10. Возрастная динамика развития детей с ЗПР. 

11. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

12. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
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1. Специальная педагогика : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510643 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511645 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с нарушениями слуха.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей нарушениями зрения. 

3.  Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей нарушениями речи 

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями слуха.  

5. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями зрения. 

6. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями речи 

7. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями слуха. 

8. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями зрения. 

9. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями речи 

10. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями слуха.  

11. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями зрения. 

12. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями речи 

13. Возрастная динамика развития детей с нарушениями слуха.  

14. Возрастная динамика развития детей с нарушениями зрения. 

15. Возрастная динамика развития детей с нарушениями речи 

16. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

17. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 

18.  Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

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

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510643 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511645 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей комплексными нарушениями развития. 

3. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с комплексными нарушениями 

развития. 

5. Особенности личности и межличностных отношений детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

6. Особенности личности и межличностных отношений детей с комплексными 

нарушениями развития. 

7. Особенности деятельности и общения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

8. Особенности деятельности и общения детей с комплексными нарушениями 

развития. 

9. Возрастная динамика развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

10. Возрастная динамика развития детей с комплексными нарушениями развития 

11. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

12. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с комплексными 

нарушениями развития. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

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

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510643 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511645 (дата обращения: 09.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей с РАС.  

2. Особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь) детей СДВГ. 

3. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с РАС.  



 
28 

4. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с СДВГ. 

5. Особенности личности и межличностных отношений детей с РАС. 

6. Особенности личности и межличностных отношений детей с СДВГ. 

7. Особенности деятельности и общения детей с РАС.  

8. Особенности деятельности и общения детей с СДВГ. 

9. Возрастная динамика развития детей с РАС.  

10. Возрастная динамика развития детей с СДВГ 

11. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с РАС. 

12. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с СДВГ. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

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

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510643 (дата обращения: 08.03.2023). 

4. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511645 (дата обращения: 09.03.2023). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 
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(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 



 
32 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения рубежного контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Раздел -1 «Общие вопросы специальной психологии и педагогики» 

 

Форма рубежного контроля: практическое задание. 

 

Задание рубежного контроля 

Практическое задание выполняется в форме эссе по образу человека с ограниченными 

возможностями здоровья в художественном фильме или книге. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде сочинения 

по рассматриваемой теме (проблеме).  

При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора художественного фильма или книге, 

необходимо описать историю создания и прототип главного героя (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать три аспекта (объем 4 – 6 с): 

• эмоциональное впечатление от просмотренного фильма или прочтения книги (восприятие 

картины глазами массового зрителя); 

• рациональное впечатление (восприятие картины глазами будущего специалиста в области 

Психолого-педагогического образования); 

• психолого-педагогическая характеристика на главного героя с ограниченными 

возможностями здоровья (с подтверждениями из фильма и книги). 

4. Заключение. Сделать общие выводы относительно значения художественного фильма или 

книги для изучения дисциплины «Социально-педагогическая коррекционная деятельность» и 

становления специалиста в области Психолого-педагогического образования (объем 1 – 2 с). 

Рекомендуемые фильмы по дисциплине «Основы специальной педагогики и психологии» (выбор 

темы осуществляется студентами на основе своего номера в журнале): 

• 1+1; 

• А в душе я танцую; 

• Адам; 

• В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 

• Габи, правдивая история; 

• Дети тишины; 

• Донна Уильямс “Никто нигде”; 

• Екатерина Мурашова «Класс коррекции»; 

• За гранью тишины; 

• Класс коррекции; 

• Марк Хэддон «Загадочное ночное убийство собаки»; 

• Меня зовут Кхан; 

• Михаил Ремер “Даун”; 

• Перед классом;  

• Сотворившая чудо; 

• Тэмпл Грандин “Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма”; 

• Тэмпл Грандин; 

• Форрест Гамп; 

• Холоп; 
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• Человек дождя; 

• Я – Сэм; 

• Я тоже. 

Код контролируемой компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

 
Раздел -2 «Характеристика и образование лиц с интеллектуальными нарушениями» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Олигофренопедагогика – это наука, занимающаяся вопросами изучения, обучения, 

воспитания, а также социальной адаптации: 

А) Детей с задержкой психического развития; 

Б) Детей с РДА; 

В) Детей с трудностями в обучении; 

Г) Детей с нарушениями интеллектуального развития. 

2. Умственная отсталость – это: 

А) стойкое необратимое нарушение познавательной деятельности; 

Б) стойкое необратимое нарушение эмоционально-волевой и поведенческой сфер; 

В) нарушение познавательной деятельности; 

Г) нарушение эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим 

поражением коры головного мозга. 

3. Международная классификация умственной отсталости по степени тяжести: 

А) легкая, дебильность, умеренная, идиотия; 

Б) легкая, умеренная, тяжелая, идиотия; 

В) легкая, умеренная, тяжелая, глубокая; 

Г) дебильность, имбецильность, идиотия. 

4. Основная цель специальной (коррекционной) школы VIII вида: 

А) формирование минимального багажа знаний об окружающем мире; 

Б) исправление или сглаживание недостатков психофизического развития детей с нарушениями 

интеллектуального развития; 

В) социализация умственно отсталых учеников с целью подготовки их к дальнейшей 

самостоятельной жизни. 

5. В учебный план специальной (коррекционной) школы VIII вида включены следующие 

коррекционные дисциплины: 

А) социально-бытовая ориентировка; 

Б) предметно-практическое обучение; 

В) ориентировка в пространстве и развитие мобильности; 

Г) развитие устной речи. 

6. В странах Западной Европы и США существует система «защищенного труда», который 

предполагает: 

А) двойной размер оплаты труда; 

Б) сохранение и предоставление квот на рабочие места; выплату заработанных средств как 

дополнение к социальной пенсии; 

В) выплату социальной пенсии; 

Г) организацию труда в условиях закрытых медицинских учреждений. 

7. Нехарактерная особенность для детей легкой степени умственной отсталости: 

А) недоразвитие аналитико-синтетической функции высшей нервной деятельности; 

Б) недостаточное развитие способностей к установлению и пониманию временных, 

пространственных и причинно-следственных отношений между объектами и явлениями; 

В) соматические нарушения, общая физическая ослабленность, нарушения моторики. 

Г) недоступность осмысления окружающего. 

8. Не является видом умственной отсталости: 

А) деменция; 
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Б) дебильность; 

В) имбецильность; 

Г) задержка психического развития. 

9. Не является характерной чертой глубокой умственной отсталости (F73): 

А) нарушение функции абстрактного мышления; 

Б) крайне медленное и ограниченное развитие речевой функции; 

В) тяжелые нарушения моторики, координации движения, ориентировки в пространстве; 

Г) лежачий образ жизни (у многих). 

10. Задержка психического развития – это: 

А) нарушение познавательного развития: 

Б) нарушение психофизиологического развития; 

В) задержка темпов психического развития; 

Г) нарушение психического развития. 

Код контролируемой компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 
 

Раздел -3 «Характеристика и образование лиц с сенсорными и речевыми нарушениями» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Сурдопедагогика изучает проблемы обучения, воспитания и образования лиц с 

нарушениями слуха: 

А) раннего возраста; 

Б) дошкольного возраста; 

В) школьного возраста; 

Г) различного возраста. 

2. Сурдопедагогика – это: 

А) педагогическая наука; 

Б) медицинская наука; 

В) психологическая наука; 

Г) лингвистическая наука. 

3. В основе психолого-педагогической классификации Р.М.Боскис лежит: 

А) учет характера структуры дефекта; 

Б) возможность восприятия диапазона речевых частот; 

В) степень потери слуха; 

Г) уровень речевого развития. 

4. Л.В. Нейман выделил 3 степени тухогоухости в зависимости от: 

А) объема воспринимаемых частот; 

Б) расстояния, на котором воспринимается разговорная речь; 

В) от средней потери слуха в области речевого диапазона частот; 

Г) от возможности воспринимать шепотную речь. 

5. Билингвистический подход в обучении глухих людей предусматривает использование: 

А) разговорной и калькирующей жестовой речи; 

Б) разговорного жестового языка; 

В) дактилологии и жестовой речи; 

Г) жестового и словесного языка. 

6. Средством межличностного общения глухих является: 

А) словесная речь; 

Б) жестовая речь; 

В) письменная речь; 

Г) чтение с губ. 

7. Глухота – это: 

А) стойкое выраженное понижение слуха; 

Б) полное отсутствие слуха; 
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В) невозможность воспринимать звуки окружающего мира; 

Г) невозможность разборчивого восприятия речи. 

8. Не являются причиной приобретенной слепоты: 

А) заболевания органов зрения; 

Б) заболевания ЦНС; 

В) осложнения после общих заболеваний организма; 

Г) повреждения плода в период внутриутробного развития. 

9. Лишняя категория детей с нарушениями зрения: 

А) слепорожденные; 

Б) рано ослепшие; 

В) лишившиеся зрения после 3 лет жизни; 

Г) слабовидящие. 

10. Особого значения для слепых и слабовидящих не имеет: 

А) осязание; 

Б) обоняние; 

В) речь; 

Г) слуховое восприятие. 

Код контролируемой компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 
 

Раздел -4 «Характеристика и образование лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

комплексными нарушениями» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Кто первый ввел термин «детский церебральный паралич»: 

а) З.Фрейд  

б) Л.С.Выготский; 

в) Ж.Пиаже; 

г) А.Р.Лурия. 

2. Уровень познавательного развития у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

а) может наблюдаться как нормальное интеллектуальное развитие, так и незначительные 

задержки психического развития; 

б) может встречаться и нормальное, и задержанное психическое развитие, и умственная 

отсталость; 

в) всегда наблюдается умеренная или тяжелая умственная отсталость, вне зависимости от 

тяжести опорно-двигательных нарушений; 

г) прямая взаимосвязь между тяжестью двигательной патологии и степенью интеллектуальной 

недостаточности. 

3. Примером множественного нарушения является: 

а) сочетание различных форм нарушений опорно-двигательного аппарата у одного ребенка; 

б) сочетание нарушения зрения и слуха у ребенка; 

в) наличие умственной отсталости у нескольких человек в одной семье; 

г) сочетание врожденной глухоты и отсутствия речи у ребенка. 

4. Профориентация ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, включает в себя: 

а) обучение любым профессиям, готовя ребенка к личностному самоопределению в будущем; 

б) обучение профессиям, не требующим интеллектуальных и физических уси-лий; 

в) не обучать ребенка, так как все дети с подобными нарушениями не обучае-мы; 

г) целенаправленное обучение на основе профессионально-трудовых возможностей ребенка; 

5. Психологическая коррекция позволяющая, обучать детей с двигательными нарушениями 

самостоятельным способам обследования образцов, самостоятельному решению конструктивных 

задач, словесному анализу пространственных положений деталей конструкции и 

самостоятельному поиску допущенных ошибок: 

а) занятия с детьми по конструктивному моделированию, с использованием методики А.Р.Лурия; 
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б) методика направленая на исследование доступности очень простых целенаправленных 

действий Э.Сегена; 

в) монометрический тест Н.И. Озерецкого «Вырезание начерченного круга»; 

г) методика «Четвертый лишний». 

6. Для развития личности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата характерно: 

а) понижена мотивация, неадекватные страхи и страхи, связанные с повышен-ной и сенсорной 

эмоциональностью, стремление к ограничению социальных навыков; 

б) пониженная мотивация к деятельности; страхи, связанные с передвижением и общением; 

стремление к ограничению социальных контактов; 

в) пониженная мотивация, отсутствие страхов, завышенная самооценка и стремление к общению. 

г) повышенная мотивация к деятельности, активное стремление к общению. 

7. Нарушения опорно-двигательного аппарата это: 

а) неспособность двигаться вообще; 

б) неспособность двигаться отдельными частями тела; 

в) неспособность произвольно управлять процессом мышечных движений; 

г) неспособность и (или) невозможность координировать свои движения 

8. Нарушение опорно-двигательного аппарата по В.В.Лебединскому относится к: 

а) дефицитарному развитию; 

б) искаженному развитию: 

в) недоразвитию; 

г) поврежденному развитию. 

9. Для зрительного и слухового восприятия у детей с двигательными нарушениями характерно: 

а) развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций в норме. Двигательные нарушения 

не влияют на развитие зрительных и слуховых реакций; 

б) специфическое развитие зрительных реакций. Отсутствует поворот головы в сторону 

источника света. Возможно появление защитно-оборонительных реакций (испуг, плач). 

Слуховые реакции развиваются в норме; 

в) специфическое развитие слуховых реакций. Отсутствует поворот головы в сторону источника 

звука. Зрительные реакции в норме; 

г) специфическое развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций. Отсутствует 

поворот головы в сторону источника света или звука. Возможно появление защитно-

оборонительных реакций (испуг, плач); 

10. Для детей с двигательными нарушениями характерно: 

а) нарушение процесса активного восприятия окружающего мира, не приводящее в задержке 

психического развития; 

б) нарушение процесса активного восприятия окружающего мира, приводящее в задержке 

психического развития, только при низких потенциальных интеллектуальных возможностях; 

в) нарушение процесса активного восприятия окружающего мира, приводящее в задержке 

психического развития, даже при хороших потенциальных интеллектуальных возможностях; 

г) процесс активного восприятия окружающего мира не нарушен. 

Код контролируемой компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 
 

Раздел -5 «Характеристика и образование лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Основные черты синдрома дефицита внимания и гиперактивности это: 

а) чрезмерная активность ребенка, излишняя подвижность, суетливость, невозможность 

длительного сосредоточения внимания на чем-либо; 

б) нарушения вербального общения, расстройства интеллектуальной сферы, нарушенное чувство 

самосохранения, особенности походки и движений; 
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в) замкнутость, отгороженность от окружающих, снижение активности и целенаправленной 

деятельности, утрата единства психических процессов и своеобразные нарушения мышления;  

г) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно несколько 

сфер функционирования, например аффективность, возбудимость, контроль побуждений, 

процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям. 

2. Структура дефекта при аутизме 

а) Первичный дефект: нарушение инстинктивно-аффективной сферы, низкие сенсорные пороги с 

выраженным отрицательным фоном ощущений; 

Вторичные дефекты: аутистические установки 

Третичный дефект: специфика развития личности, дезадаптация. 

б) Первичный дефект: двигательные нарушения. 

Первичный дефект: инактивность (бездеятельность), аутистичные установки. 

Вторичный дефект: нарушения психических функций. 

Третичный дефект: специфика развития личности, дезадаптация. 

в) Первичный дефект: двигательные нарушения. 

Первичный дефект: выключение или грубая недостаточность зрительного восприятия. 

Вторичный дефект: недоразвитие психомоторики, пространственной ориентации. 

Третичный дефект: специфика развития личности, дезадаптация. 

г) Первичный дефект: двигательные нарушения. 

Первичный дефект: речевые нарушения 

Вторичный дефект: задержка психического развития 

Третичный дефект: специфика развития личности, дезадаптация. 

3. Аутизм по В.В.Лебединскому относится к: 

а) дефицитарному развитию; 

б) искаженному развитию: 

в) недоразвитию; 

г) поврежденному развитию. 

4. Термин «аутизм» (от греч, autos — сам) был введен: 

а) Е.Блейлером 

б) Л. Каннером   

в) Г.Аспергер  

г) Л.С. Выготский 

5. В каком году был впервые описан ранний детский синдром: 

а) 1937 г. 

б) 1943 г. 

в) 1970 г. 

г) 1983 г. 

6. Классификация аутизма по МКБ-10: 

а) Детский аутизм;  

синдром Каннера;  

атипичный аутизм;  

синдром Ретта;  

синдром Аспергера 

б) Детский аутизм или синдром Каннера;  

атипичный аутизм;  

синдром Ретта;  

синдром Аспергера 

в) полная отрешенность от происходящего;  

активное отвержение внешней среды;  

захваченность аутистическими интересами;  

г) полная отрешенность от происходящего;  

активное отвержение внешней среды;  

захваченность аутистическими интересами;  
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сверхтормозимость ребенка. 

7. Основной признак раннего детского аутизма является: 

а) беспокойство в движениях; 

б) эмоциональная лабильность; 

в) нарушение двигательной деятельности; 

г) стереотипность в поведении. 

8. Обязательные участники коррекционной работы для детей с аутизмом: 

а) родители или лица их заменяющие 

б) врачи, психологи, логопеды 

в) родители, врачи, психологи, логопеды, дефектологи и др. 

г) психиатры, неврологи, окулисты и др. 

9. Одно из первостепенных направлений коррекционной работы для детей с аутизмом: 

а) обучение детей приёмам самообладания и саморегуляции; 

б) развитие ощущений и восприятия, зрительно-моторной координации; 

в) обучение ребёнка способам снятия мышечного напряжения; 

г) обучение ребёнка способам снятия эмоционального напряжения. 

10. Потенциальные возможности ребенка с аутизмом быстрее проявляются при организации: 

а) фронтальных занятий 

б) в малых подгруппах 

в) в микро-группах 

г) индивидуальных занятий 

Код контролируемой компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

Вопросы к экзамену 
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1. Специальная психология и специальная педагогика: объект, предмет, цели, задачи, 

разделы. 

2. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

3. Понятия «норма» и «аномалия» по отношению к человеку. Проблема терминологии. 

4. Виды нарушений  и варианты психического дизонтогенеза. 

5. Психологические параметры дизонтогенеза. 

6. Этиология отклоняющегося развития. 

7. Дефект и компенсация. 

8. Дифференцированное обучение. 

9. Интегрированное и инклюзивное образование: понятие, цель, основные ценности и 

принципы.  

10. Общие закономерности отклоняющегося развития. 

11. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха.  

12. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 

14.  Психолого-педагогическая характеристика детей с церебральным параличом. 

15. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

16. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью. 

17. Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройством аутистического 

спектра. 

18. Психолого-педагогическая характеристика детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью.  

19. Психолого-педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями развития. 

20. Коррекционно-педагогическая помощь при нарушениях слуха. 

21. Коррекционно-педагогическая помощь при нарушениях зрения. 

22. Коррекционно-педагогическая помощь при нарушениях речи. 

23. Коррекционно-педагогическая помощь при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата. 

24.  Коррекционно-педагогическая помощь при задержке психического развития. 

25. Коррекционно-педагогическая помощь при умственной отсталости. 

26. Коррекционно-педагогическая помощь при расстройстве аутистического спектра.  

27. Коррекционно-педагогическая помощь при дефиците внимания и гиперактивности.  

28. Коррекционно-педагогическая помощь при сложных нарушениях развития. 

29. Раннее выявление и ранняя помощь детям с ОВЗ, их дошкольное образование. 

30. Профориентация, профессиональное образование и трудовая деятельность лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

31. Социально-педагогическая помощь лицам с ОВЗ.  

32. Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510643 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511645 (дата обращения: 09.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

: учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518492 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Мамайчук, И. И.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии : учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10042-6. — 

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

https://urait.ru/bcode/517010 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Фуряева, Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для вузов 

/ Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515524 (дата обращения: 08.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов занятию семинарского типа 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет),. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике профориентологии как направления социальной 

педагогики с последующим их применением в профессиональной сфере. Курс знакомит с 

основами профессиоведения, дает представление о психологии самоопределяющейся 

личности в профессии, рассматривает основные направления психологического 

сопровождения профессионального развития личности (информирование, диагностика, 

консультирование, отбор, адаптация и реабилитация).  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у студентов представлений о профориентологии как научной дисциплине, 

изучающей факты, механизмы и закономерности профессионального становления 

личности. 

2. Ознакомление с закономерностями отражающих развитие профессиональных явлений в 

обществе;  

3. Изучение основ профессионализации как социального процесса профессионального 

становления и развития личности; 

4.  Составление у студентов представления о взаимосвязи основных компонентов 

профессионального самоопределения.  

5.  Изучение системы профориентационной работы. 

6.  Ознакомление с возможностями социально-педагогической и психологической помощи 

личности в профориентации 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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 ПК-1 Способен 

осуществлять 

социальное 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ИПК 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 

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 

обучающихся;   

координировать 

Знатьзакономерности 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 целях 

позитивной социализации 

обучающихся;   

координировать 

совместную деятельность 

с социальными 

институтами по 

социально- 

педагогической 

поддержке обучающихся; 

консультировать 

педагогов, родителей 

(законных  

представителей) и 

обучающихся по вопросам 
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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. 

реализации прав 

обучающихся в процессе 

образования.  

Владеть  готовностью 

выявлять социальные  

потребности 

обучающихся;  

технологиями 

педагогической 

поддержки социальных 

инициатив обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц  

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
108 72    

Лекционные занятия 54 54    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 54 54    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 99 99    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 216     
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ЧАСАХ 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 Очной формы обучения 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 
Раздел 1. Теоретические основы 

профориентологии 
34 16 18   6  

 
 0,3 

 

Тема 1.1. Теоретические основы 

профориентологии. Историография 

предмета изучения, цели и задачи, 

основные разделы, парадигмы и 

методы. 

17 8 9   3  
 

  

 

Тема 1.2. Нормативная база 

профориентологии.  
17 8 9   3  

 
  

 

Раздел 2. Психология и выбор 

профессии. 
34 16 18 

 
 6  

 
 0,3 

 

 Тема 2.1. Понятие и теории 

профессионального выбора. 
11 5 6   2  

 
  

 

Тема 2.2. Психологическая 

классификация профессий. Формула 

профессии. 

11 5 6   2  
 

  

 

Тема 2.3. Профессиональное 

самоопределение: характеристики 

профессиональной направленности и 

профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и 

группы мотивов. 

12 6 6   2     

 

Раздел 3. Дифференцированное 

профессиографирование и 

профплан. 

35 17 18   6    0,4 

 

Тема 3.1. Метод профессиографии, 

принципы и виды профессиографии. 

Понятие профессиограммы, типы 

профессограмм, содержание, 

структура и схемы 

профессиографирования 

17 

 

8 
9   3     

 

Тема 3.2. Метод психографии, 

принципы и виды психограмм. 

Исследовательский дизайн в 

18 9 9   3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

психографии. 

Раздел 4. Дифференциальная 

психология профессиональной 

деятельности. 

34 16 18   6    0,3 

 

Тема 4.1. Профессионально-важные 

качества, компетентности и 

компетенции личности в профессии. 

11 5 6   2     

 

Тема 4.2. Дифференциальная и 

типологическая диагностика в 

профотборе.Перечень изучаемых 

элементов содержания 

11 5 6   2     

 

Тема 4.3. Стили профессиональной 

деятельности и профессионально-

личностный психотип. 

12 6 6   2     

 

Раздел 5. Базовые основы 

профориентации. 
35 17 18   6    0,3 

 

Тема 5.1. Оптимальные условия 

организации профессиональной 

деятельности 

11 5 6   2     

 

Тема 5.2. Индивидуальные 

особенности и профессиональное 

самоопределение личности 

12 6 6   2     

 

Тема 5.3. Профориентация как 

научно-практическая система 

подготовки молодежи к выбору 

профессии 

12 6 6   2     

 

Раздел 6. Подготовка 

конкурентно-способной личности 

на рынке труда в современных 

условиях 

35 17 18   6    0,41 

 

Тема 6.1. Организация 

профориентационной работы 
11 5 6   2     

 

Тема 6.2. Сущность и этапы 

профессионального 

самоопределения. 

12 6 6   2     

 

Тема 6.3. Стратегии поведения 

личности на рынке труда. 

 

12 6 6   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
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экз. 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 216 99 108 
 

 36  
 

 2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕТОЛОГИИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профориентология как научная дисциплина. Цель и задачи курса. 

Методологическая основа профориентологии. Объект. Предмет.  

Тема 1.1. Теоретические основы профориентологии. Историография предмета 

изучения, цели и задачи, основные разделы, парадигмы и методы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет, цели, задачи профориентологии.  

Тема 1.2. Нормативная база профориентологии.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международная конвенция профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки в области развития людских ресурсов. Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Оптимальные условия организации профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Понятие и теории профессионального выбора.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессия. Научная классификация профессий. Профессия. Подходы к 

определению понятия "профессия". Профессия и специальность: отличительные признаки 

и взаимосвязь 

Тема 2.2. Психологическая классификация профессий. Формула профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Психологическая классификация профессии по Климову Е.А. (классификация по 

предмету труда, по цели труда, по орудиям и условиям труда). Практическое 
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использование классификации профессии: формула профессии, профпланы. Структура 

личного профплана. Профессиограмма: сущность, примеры. 

Тема 2.3. Профессиональное самоопределение: характеристики профессиональной 

направленности и профессиональных интересов, профессиональная мотивация и 

группы мотивов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура личного профплана. Профессиональные компетентности и компетенции 

личности.  Типы профессиональных планов. Планирование и развитие карьеры. 

 

Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОГРАФИРОВАНИЕ И 

ПРОФИЛИ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и методы профессиографии, профплан, интересы и склонности в 

профессиональном выборе. 

Тема 3.1. Метод профессиографии, принципы и виды профессиографии. Понятие 

профессиограммы, типы профессограмм, содержание, структура и схемы 

профессиографирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиография - процесс изучения, психологическая характеристика, 

проектирование профессии. Содержание профессиограммы. Психограмма. Примеры. 

Четыре типа профессиографирования: информационное, диагностическое, 

прогностическое и методическое. Проспектированное профессиографирование. Схема 

проспектированной профессиограммы. Профессиограмма 

Тема 3.2. Метод психографии, принципы и виды психограмм. Исследовательский 

дизайн в психографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Образ "Я" и выбор профессии. Профплан. Психограмма. Интересы и склонности в 

профессиональном выборе. Отличие интереса по содержанию, цели, широте, 

устойчивости. Профплан. Психограмма. 

 

Раздел 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Типологический подход 

в профессиональной работе. 

Тема 4.1. Профессионально-важные качества, компетентности и компетенции 

личности в профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Основные мотивы 

трудовой деятельности. Характеристика пригодности к профессии посредством 

успешности овладения профессией и ощущением удовлетворенности своим трудом.  

Тема 4.2. Дифференциальная и типологическая диагностика в профотборе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Использование типологического подхода в профессиональной работе. Темперамент 

как проявление типа высшей нервной деятельности в поведении и деятельности человека. 

Психологические характеристики темпераментов. 

Тема 4.3. Стили профессиональной деятельности и профессионально-личностный 

психотип. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессионально важные качества - личные качества, обеспечивающие 

успешность профессионального обучения. Основные мотивы трудовой деятельности. 
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Характер. Степени выраженности характера. Способности – индивидуально-

психологические особенности человека. Специальные способности. Практические, 

профессиональные. Одаренность. Талант. Гениальность. 

 

Раздел 5. БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Труд - естественное условие жизни человека. Профессиональная проба, 

профессиональный клиринг. Здоровье и выбор профессии. 

Тема 5.1. Оптимальные условия организации профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Профессиональная проба как профиспытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности. Дифференциация профессиональных 

проб по возрасту. Разработанные программы профессиональных проб в соответствии с 

основными требованиями профессий. Профессиональный клиринг. 

Тема 5.2. Индивидуальные особенности и профессиональное самоопределение 

личности 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Гендерные различия, связанные с профессиональным определением личности. 

Причины разделения труда по половому признаку. Примеры женских и мужских 

профессий. 

Тема 5.3. Профориентация как научно-практическая система подготовки молодежи 

к выбору профессии 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Профориентация как система психолого-педагогических и государственных 

мероприятий, направленных на оказание помощи оптанту в совершении 

профессионального выбора. Основные компоненты профориентации. Профессиональное 

просвещение (профинформация и профпропаганда). 

 

Раздел 6. ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ НА 

РЫНКЕ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Забота общества о передаче подрастающему поколению социального и профессионального 

опыта. Научная база профориентации. Профессиональное консультирование. 

Тема 6.1. Организация профориентационной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Характеристика системы управления мотивами выбора профессии: субъекты управления, средства 

и методы управления; объект управления. Направления школьной профориентационной работы 
Профессиональное консультирование. 

Тема 6.2. Сущность и этапы профессионального самоопределения. 
Основные моменты процесса самоопределения. Содержательно-процессуальная модель 

самоопределения. Конфликты профессионального самоопределения. Теории профессионального 

самоопределения. 

Тема 6.3. Стратегии поведения личности на рынке труда. 
Экономическое и социально-психологическое содержание понятия "рынок труда". Спрос на рынке 

труда. Безработица. Профессиональная пригодность. Пути получения профессии. Этапы 

профессионального развития и профессиональная карьера. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:  

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы профориентологии. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Профориентология как научная дисциплина. Цель и задачи курса. 

2. Метологическая основа профориентологии. Объект. Предмет. 

3. Базовые концепции профессионального становления личности:

 исследование личности и деятельности. 

4. Стадии профессионального становления личности. 

            5.Методы профориентологии. 

6.Этические нормы  профориентологии.  Профессиональная деятельность 

профориентолога. 

Практическое задание: 

1. Составить сравнительную таблицу с характеристиками 

концепций профессионального становления личности по 

следующим показателям: что является ядром концепции, ее основной идеей; 

сильные и слабые стороны концепции. 

 

Тема 1.2. Нормативная база профориентологии.   

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная конвенция профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки в области развития людских ресурсов.  

2. Постановление Правительства РФ от 27.08.1996 №1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

          Практическое задание: 

1. Проанализировать основные нормативные документы с целью составления 

внутришкольной стратегии по профориенации школьников. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Тема 2.1. Понятие и теории профессионального выбора.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к определению понятия "профессия".  

2. Профессия и специальность: отличительные признаки и взаимосвязь 

3. Соответствие между стадиями профессионального становления и содержанием 

стадий. 

Практическое задание: 

Составьте схемы трех популярных классификаций 

профессий и сравните их в таблице. 

 

          Тема 2.2. Психологическая классификация профессий. Формула профессии. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая классификация профессии по Климову Е.А. (классификация 

по предмету труда, по цели труда, по орудиям и условиям труда). 

2.  Практическое использование классификации профессии: формула профессии, 

профпланы. Структура личного профплана. Профессиограмма: сущность, 

примеры. 

Профессия. Сущность. Взаимосвязь профессии и специальности.

 Должность. Карьера. Примеры. 



 

 

13 

2. Основания для классификации профессии. Способы классификации 

профессий в России и за рубежом. 

3. ПВК. Соответствие ПВК типам профессий. 

4. Учет ПВК при построении психограмм. 

Практическое задание: 

1.Составить ПВК для пяти типов профессии (по подгруппам).  

2.Составить собственную формулу профессии. 

 

Тема 2.3. Профессиональное самоопределение: характеристики 

профессиональной направленности и профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и группы мотивов. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль социального педагога и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения учащегося. 

2. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 

3. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной 

работы.   

4. Типичные ошибки в выборе профессии. Примеры. 

5. Этапы формирования профессионального самоопределения школьников. 

6. Социально-педагогические технологии профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

Практическое задание: 

1. Составить профессиограмму к любой профессии. 

2. Составить профессиональное резюме. 

3. Труд в современном обществе (эссе). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

 

Тема 3.1. Метод профессиографирования, принципы и виды профессиографии. 

Понятие профессиограммы, типы профессограмм, содержание, структура и схемы 

профессиографирования 

1. Профессиограмма. 

2.Профессиональный план. Профплан как условие адекватного выбора профессии.  

Практическое задание: 

1.Составить личный профплан. 

2. Составить профессиограмму к любой профессии. 

 

Тема 3.2. Метод психографии, принципы и виды психограмм. Исследовательский 

дизайн в психографии. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1  Психологическая классификация профессий. 

2 Направления психологического сопровождения профессионального развития 

личности. 

3 Профессионально-личностный психотип личности. 

4 Принципы и виды психограмм. 

Практическое задание:  
1.Изучите мотивы трудовой деятельности.  

2.Проанализируйте мотивы выбора профессии ваших знакомых. Сравните 

мотивы трудовой деятельности и мотивы выбора профессии знакомых. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4. 

 

Тема 4.1. Профессионально-важные качества, компетентности и компетенции 

личности в профессии. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности личности в профессиональной деятельности.  

2. Основные мотивы трудовой деятельности.  

3. Характеристика пригодности к профессии посредством успешности овладения 

профессией и ощущением удовлетворенности своим трудом.  

Практическое задание:  

1. Сделайте подборку 2-3 статей по оптимальным условиям организации 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 4.2. Дифференциальная и типологическая диагностика в профотборе. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отклонения в состоянии здоровья и выбор профессии. Типология заболеваний. 

2. Профпригодность как отсутствие противопоказаний к

 профессиональной деятельности. 

3. Назначение врачебной профессиональной консультации. 

4. Роль социального педагога и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения учащегося. 

5. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 

6. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной работы. 

7. Гендерные различия, связанные с профессиональным определением личности. 

 

Тема 4.3. Стили профессиональной деятельности и профессионально-личностный 

психотип. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология стилей профессиональной деятельности 

2. Понятие «профессиональный тип личности» 

 Практическое задание:  

1. Составьте схемы трех популярных классификаций 

профессий и сравните их в таблице. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5. 

 

Тема 5.1. Оптимальные условия организации профессиональной деятельности 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Типичные ошибки в выборе профессии. Примеры. 

2. Этапы формирования профессионального самоопределения школьников. 

3. Социально-педагогические технологии профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

4. Труд. Мотивы труда. 

Практическое задание: 

1. Труд в современном обществе (эссе). 
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Тема 5.2. Индивидуальные особенности и профессиональное самоопределение 

личности. 

Форма практического задания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отклонения в состоянии здоровья и выбор профессии. Типология 

заболеваний. 

2. Профпригодность как отсутствие противопоказаний к

 профессиональной деятельности. 

3. Назначение врачебной профессиональной консультации. 

4. Роль социального педагога и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения учащегося. 

5. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 

6. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной 

работы. 

7. Гендерные различия, связанные с профессиональным определением 

личности. 

Практическое задание:  

1.Ознакомившись с методикой проведения профориентационной игры, подобрать игру и 

составить план ее проведения для учащихся 9 классов, учитывая индивидуальные 

особенности и профессиональное самоопределение личности. 

 

Тема 5.3. Профориентация как научно-практическая система подготовки молодежи 

к выбору профессии 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Исторический аспект развития профессиональной ориентации. 

2. Компоненты профориентации. Их характеристика. 

3. Аспекты профориентации. 

4. Цели и задачи профориентации в общеобразовательной школе. 

5. Докажите, что профориентация школьников - структурное звено гражданско- 

правового образования. Индивидуально. Письменно 

Практическое задание:  

1.Провести эмпирическое исследование (по изучению направлений работы 

социального педагога по профориентации с воспитанниками в клубах по месту 

жительства ) и оформить результаты в схему 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6. 

 

Тема 6.1. Организация профориентационной работы 

         Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1.Профессиональная проба. Организация профессиональной пробы. 2.Совет по 

профориентации в школе. Структура совета. Назначение. 

3.Участие   школьного социальногопедагога   впрофориентационной работе с учащимися: 

цели, задачи, средства и методы работы. 

4.Характеристика методов работы школьного социального педагога с учащимися по 

профориентации. 

5.Профориентационные игры и упражнения, наиболее часто используемые в 

профориентационной работе с учащимися. Методика организации и проведения 

профориентационной игры. 

Практическое задание:  



 

 

16 

Проанализировать предложенную программу по профориентации для учащихся 8 классов. 

В таблице перечислить достоинства и недостатки программы. 

 

Тема 6.2. Сущность и этапы профессионального самоопределения. 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Научная сущность профессионального самоопределения. 

2. Конфликты профессионального самоопределения. 

3. Психологические аспекты самостоятельности в профессиональном самоопределении. 

4.Осознание себя при осуществлении профессионального выбора (мотивы, 

причины, стереотипы, возможности). 

5.Этапы самоопределения 

Практическое задание:  

1. Разработать рекомендации для социального педагога по 

организации профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательной школы. 

 

Тема 6.3. Стратегии поведения личности на рынке труда. 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях 

рыночной экономики. Безработица. 

2. Рынок: его функции, структура. 

3. Справка: банк данных о рабочей силе (спрос и предложение). 

4. Деятельность рекрутинговых агенств и консалтинговых организаций. 

5. Адаптация на рабочем месте. 

6. Трудоустройство: резюме, собеседование. 

7. Пути получения профессии. 

8. Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетентности. 

9. Российское законодательство о труде. Охрана труда

 несовершеннолетних. Возможности трудоустройства несовершеннолетних. 

Практическое задание: 

1. Эссе "Мой путь в профессию". 

2. Рассмотреть возможности получения образования в рамках выбранной 

профессии в училище, колледже, высших учебных заведений. Например, человек - 

человек: специалист по связям с общественностью; человек - природа: ветеринар; человек 

- художественный образ: актер; человек - знаковая система: переводчик; человек-техника: 

летчик. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:  

Тема 1.1. Теоретико-методологические основы профориентологии. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профориентология как научная дисциплина. Цель и задачи курса. 

2. Метологическая основа профориентологии. Объект. Предмет. 

3. Базовые концепции профессионального становления личности:

 исследование личности и деятельности. 

4. Стадии профессионального становления личности. 
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            5.Методы профориентологии. 

6.Этические нормы  профориентологии.  Профессиональная деятельность 

профориентолога. 

Практическое задание: 

2. Составить сравнительную таблицу с характеристиками 

концепций профессионального становления личности по 

следующим показателям: что является ядром концепции, ее основной идеей; 

сильные и слабые стороны концепции. 

 

Тема 1.2. Нормативная база профориентологии.   
Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

4. Международная конвенция профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки в области развития людских ресурсов.  

5. Постановление Правительства РФ от 27.08.1996 №1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в 

Российской Федерации». 

6. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

          Практическое задание: 

2. Проанализировать основные нормативные документы  с целью составления 

внутришкольной стратегии по профориенации школьников. 

 

Тема 1.3. Понятие и теории профессионального выбора.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

4. Подходы к определению понятия "профессия".  

5. Профессия и специальность: отличительные признаки и взаимосвязь 

6. Соответствие между стадиями профессионального становления и содержанием стадий. 

Практическое задание: 

Составьте схемы трех популярных классификаций 

профессий и сравните их в таблице. 

 

          Тема 1.4. Психологическая классификация профессий. Формула профессии. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

3. Психологическая классификация профессии по Климову Е.А. (классификация по 

предмету труда, по цели труда, по орудиям и условиям труда). 

4.  Практическое использование классификации профессии: формула профессии, 

профпланы. Структура личного профплана. Профессиограмма: сущность, примеры. 

Профессия. Сущность. Взаимосвязь профессии и специальности.

 Должность. Карьера. Примеры. 

2. Основания для классификации профессии. Способы классификации 

профессий в России и за рубежом. 

3. ПВК. Соответствие ПВК типам профессий. 

4. Учет ПВК при построении психограмм. 

Практическое задание: 

1.Составить ПВК для пяти типов профессии (по подгруппам).  

2.Составить собственную формулу профессии. 
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Тема 1.5. Профессиональное самоопределение: характеристики 

профессиональной направленности и профессиональных интересов, 

профессиональная мотивация и группы мотивов. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

7. Роль социального педагога и психофизиологические особенности профессионального 

самоопределения учащегося. 

8. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 

9. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной работы.   

10. Типичные ошибки в выборе профессии. Примеры. 

11. Этапы формирования профессионального самоопределения школьников. 

12. Социально-педагогические технологии профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

Практическое задание: 

1. Составить профессиограмму к любой профессии. 

2. Составить профессиональное резюме. 

3. Труд в современном обществе (эссе). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

 

Тема 2.1. Метод профессиографирования, принципы и виды профессиографии. 

Понятие профессиограммы, типы профессограмм, содержание, структура и схемы 

профессиографирования 

1. Профессиограмма. 

2.Профессиональный план. Профплан как условие адекватного выбора профессии.  

Практическое задание: 

1.Составить личный профплан. 

2. Составить профессиограмму к любой профессии. 

 

Тема 2.2. Метод психографии, принципы и виды психограмм. Исследовательский 

дизайн в психографии. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

5  Психологическая классификация профессий. 

6 Направления психологического сопровождения профессионального развития личности. 

7 Профессионально-личностный психотип личности. 

8 Принципы и виды психограмм. 

Практическое задание:  
1.Изучите мотивы трудовой деятельности.  

2.Проанализируйте мотивы выбора профессии ваших знакомых. Сравните мотивы 

трудовой деятельности и мотивы выбора профессии знакомых. 

 

Тема 2.3. Профессионально-важные качества, компетентности и компетенции 

личности в профессии. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

4. Возможности личности в профессиональной деятельности.  

5. Основные мотивы трудовой деятельности.  

6. Характеристика пригодности к профессии посредством успешности овладения 

профессией и ощущением удовлетворенности своим трудом.  

Практическое задание:  
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2. Сделайте подборку 2-3 статей по оптимальным условиям организации профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 2.4. Дифференциальная и типологическая диагностика в профотборе. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отклонения в состоянии здоровья и выбор профессии. Типология заболеваний. 

2. Профпригодность как отсутствие противопоказаний к

 профессиональной деятельности. 

3. Назначение врачебной профессиональной консультации. 

4. Роль социального педагога и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения учащегося. 

5. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 

6. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной работы. 

7. Гендерные различия, связанные с профессиональным определением личности. 

 

Тема 2.5. Стили профессиональной деятельности и профессионально-личностный 

психотип. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Вопросы для обсуждения: 

3. Типология стилей профессиональной деятельности 

4. Понятие «профессиональный тип личности» 

 Практическое задание:  

2. Составьте схемы трех популярных классификаций 

профессий и сравните их в таблице. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3. 

 

Тема 3.1. Оптимальные условия организации профессиональной деятельности 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Типичные ошибки в выборе профессии. Примеры. 

2. Этапы формирования профессионального самоопределения школьников. 

3. Социально-педагогические технологии профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

4. Труд. Мотивы труда. 

Практическое задание: 

1. Труд в современном обществе (эссе). 

 

Тема 3.2. Индивидуальные особенности и профессиональное самоопределение 

личности. 

Форма практического задания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отклонения в состоянии здоровья и выбор профессии. Типология 

заболеваний. 

2. Профпригодность как отсутствие противопоказаний к

 профессиональной деятельности. 

3. Назначение врачебной профессиональной консультации. 

4. Роль социального педагога и психофизиологические особенности 

профессионального самоопределения учащегося. 

5. Связь личности с профессией на разных этапах онтогенеза. 
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6. Сущность типологического подхода при проведении профориентационной 

работы. 

7. Гендерные различия, связанные с профессиональным определением 

личности. 

Практическое задание:  

1.Ознакомившись с методикой проведения профориентационной игры, подобрать игру и 

составить план ее проведения для учащихся 9 классов, учитывая индивидуальные 

особенности и профессиональное самоопределение личности. 

 

Тема 3.3. Профориентация как научно-практическая система подготовки молодежи 

к выбору профессии 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Исторический аспект развития профессиональной ориентации. 

2. Компоненты профориентации. Их характеристика. 

3. Аспекты профориентации. 

4. Цели и задачи профориентации в общеобразовательной школе. 

5. Докажите, что профориентация школьников - структурное звено гражданско- 

правового образования. Индивидуально. Письменно 

Практическое задание:  

1.Провести эмпирическое исследование (по изучению направлений работы 

социального педагога по профориентации с воспитанниками в клубах по месту 

жительства ) и оформить результаты в схему 

 

Тема 3.4. Организация профориентационной работы 

         Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1.Профессиональная проба. Организация профессиональной пробы. 2.Совет по 

профориентации в школе. Структура совета. Назначение. 

3.Участие   школьного социальногопедагога   впрофориентационной работе с учащимися: 

цели, задачи, средства и методы работы. 

4.Характеристика методов работы школьного социального педагога с учащимися по 

профориентации. 

5.Профориентационные игры и упражнения, наиболее часто используемые в 

профориентационной работе с учащимися. Методика организации и проведения 

профориентационной игры. 

Практическое задание:  

Проанализировать предложенную программу по профориентации для учащихся 8 классов. 

В таблице перечислить достоинства и недостатки программы. 

 

Тема 3.5. Сущность и этапы профессионального самоопределения. 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

4. Научная сущность профессионального самоопределения. 

5. Конфликты профессионального самоопределения. 

6. Психологические аспекты самостоятельности в профессиональном самоопределении. 

4.Осознание себя при осуществлении профессионального выбора (мотивы, причины, 

стереотипы, возможности). 

5.Этапы самоопределения 

Практическое задание:  

2. Разработать рекомендации для социального педагога по 
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организации профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательной школы. 

 

Тема 3.6. Стратегии поведения личности на рынке труда. 

          Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях 

рыночной экономики. Безработица. 

2. Рынок: его функции, структура. 

3. Справка: банк данных о рабочей силе (спрос и предложение). 

4. Деятельность рекрутинговых агенств и консалтинговых организаций. 

5. Адаптация на рабочем месте. 

6. Трудоустройство: резюме, собеседование. 

7. Пути получения профессии. 

8. Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетентности. 

9. Российское законодательство о труде. Охрана труда

 несовершеннолетних. Возможности трудоустройства несовершеннолетних. 

Практическое задание: 

1. Эссе "Мой путь в профессию". 

2. Рассмотреть возможности получения образования в рамках выбранной 

профессии в училище, колледже, высших учебных заведений. Например, человек - 

человек: специалист по связям с общественностью; человек - природа: ветеринар; человек 

- художественный образ: актер; человек - знаковая система: переводчик; человек-техника: 

летчик. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 Теоретические основы 

профориентологии 

форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

Контрольная работа: 

1.Какова методологическая основа профориентологии? 

            2.Профессия, специальность, должность: дифференцируйте эти понятия.      

            3.Приведите пример профессиограммы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 Психология и выбор профессии 

форма рубежного контроля –тест  

Тест. 

1. Дополните определение. 

Профориентология - это ... дисциплина, находящаяся на стыке ..., ... и ..., 

изучающая факты, механизмы и ... профессионального становления личности. 

2. Цель профориентологии - 

а) оказание субъектам профессионального становления психологической и 

педагогической помощи при выборе профильного обучения, путей получения 

профессионального образования, профессии, а также актуализация 

профессионально- психологического потенциала личности. 

б) предоставление картины социально-педагогической действительности 

прошлого, настоящего и будущего, повышение культурного уровня народа через создание 

условий для оптимальной социализации, осуществление разумной социальной политики. 
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в) проведение теоретического анализа основ профессионального становления 

личности и профессии, овладение знаниями о психических особенностях взаимодействия 

личности и профессии. 

3. Задачи профориентологии - 

а) формирование профессиональной компетентности, развитие 

профессиоведческих компетенций, обеспечение психологически компетентного 

сопровождения профессиональной жизни человека; 

б) овладение теоретическими и практическими знаниями, способствующими 

объяснению и прогнозированию социальной ситуации в выборе профессии; 

в) ознакомление с особенностями современного рынка труда и его требования к 

профессионалу, мотивы и основные условия выбора профессии. 

4. Методической основой профориентологии является: 

а) синергетика; 

б) концепция профессионального становления личности; в) теория ведущей 

деятельности. 

5. Основанием для дифференциации профессионального становления можно 

считать: 

а) социальная ситуация, ведущая деятельность; б) социальная ситуация; 

в) методы коррекционной работы. 

6. Выполните соответствие между стадиями профессионального становления и 

содержанием стадий, например, а-г и т.д. 

а) 1 стадия: зарождение профессионально ориентированных интересов и 

склонностей; 

б) 2 стадия: период оптации; 

в) 3 стадия: начинается с поступления в профессиональное учебное заведение 

(училище, техникум, вуз); 

г) 4 стадия: профессиональная адаптация; 

д) 5 стадия: стадия первичной профессионализации и становления специалиста; е) 

6 стадия: второй уровень профессионализации; 

ж) 7 стадия: стадия профессионального мастерства и становление 

акмепрофессионалов; 

а) 0-12: зарождение профессионально ориентированных интересов под влиянием 

родственников, учителей, учебных предметов, сюжетно-ролевых игр; 

б) творческая социальная активность, продуктивный уровень профессиональной 

деятельности; 

в) профессиональная активность стабилизируется, уровень проявления 

индивидуализируется и зависит от психологических особенностей личности; 

г) погружение в профессиональную среду; 

д) новая система отношений в разновозрастном производственном коллективе, 

новая социальная роль, новые социально-экономические условия и профессиональные 

отношения. Ведущая деятельность профессиональная, уровень носит нормативно- 

репродуктивный характер; 

е) формирование профессиональных намерений, выбор профессии; 

ж) социальная независимость, политическое, гражданское совершеннолетие, новая 

социальная роль личности (учащийся, студент), новые взаимоотношения в коллективе, 

ведущая деятельность: профессионально-познавательная, ориентированная на получение 

конкретной профессии. 

7. Перечислите авторов, работы которых легли в основу теоретической 

концепции профессионального становления личности и деятельности: 

а) К.С. Абульханова-Славская, В.А. Сластенин, А.С. Макаренко, В.Н. Мясищев, 

Дж.Г. Мид и др.; 
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б) К.С. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Шадриков, А.А. Бодалев, Е.А. Климов и др. 

в) Ю.А. Клейберг, Б.Ф. Скиннер, Д.Н. Узнадзе, Б.Д. Парыгин и др. 

8. Назовите два подхода в проблеме психологических основ профессионального 

выбора и становления личности: 

а) личностно-ориентированный подход и становление личности; б) с позиции черт 

и факторов и с позиции теории развития; 

в) с позиции обобщенного взгляда наук о человеке на проблему развития и с 

позиции психодинамических теорий. 

9. Перечислите ученых, считавших, что выбор профессии - это процесс 

растягивающийся на несколько лет: 

а) Ф. Парсонс, Е. Гинцберг, Д. Сьюпер, Дж. Голланд и др.; б) П.П. Блонский, Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский и др.; 

в) Е. Гинцберг, Д. Сьюпер и др. 

10. Укажите методы профориентологии: 

а) объективные тесты, тесты-опросники, методики субъективного шкалирования и 

самооценки, профессиональное самовыражение, профессиональные деструкции и т.д.; 

б) реализация профессионально-психологического потенциала, профессиональный 

рост, карьера, профессиональная адаптация, профессиональная пригодность и т.д.; 

в) проективные методики, стандартизированное аналитическое наблюдение, 

интерактивные методики, объективные тесты, тесты-опросники, методики 

субъективного шкалирования и самооценки, приборные психофизиологические 

методики, аппаратурные поведенческие методики. 

11. Отметьте профессионально-этические принципы, используемые 

профориентологом при проведении профконсультации: 

а) принцип защиты интересов клиента, пр-п обеспечения эффективности 

профконсультирования, пр-п проведения консультирования на высоком 

профессиональном уровне; 

б) принцип профессиональной компетентности, принцип соблюдения культуры 

достоинства, принцип объективности, принцип психопрофилактического проведения 

консультации, принцип конфиденциальности, пр-п добровольности; принцип обеспечения 

суверенных прав личности. 

в) пр-п защиты интересов клиента, пр-п обеспечения суверенных прав личности, 

принцип обеспечения эффективности профконсультирования и др. 

12. Укажите области деятельности профориентолога: 

а) профессиональные учебные заведения; службы занятости населения, 

государственные и коммерческие предприятия, центры психологического 

консультирования; 

б) клубы по месту жительства, государственные и коммерческие предприятия, 

министерства, банки; 

в) ведомства, центры психологического консультирования, дворцы творчества 

юных, общественные молодежные объединения. 

13. Функции деятельности профориентолога: 

а) диагностическая, прогностическая, консультативная, профессиографическая; б) 

профилактическая, диагностическая, профессиографическая; 

в) организационная, превентивная, прогностическая. 

14. Условие психологически компетентного сопровождения профессионального 

становления личности: 

а) определение профессиональных изменений в течение трудоспособного возраста 

человека; 
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б) всеобъемлющая оценка человеком самого себя и чувство собственного 

достоинства; 

в) знание возрастных особенностей человека, учет его индивидуально- 

психологических характеристик. 

15. Психологическое сопровождение - это: 

а) процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности; 

б) дисциплина, изучающая закономерности и тенденции профессиональности 

личности; 

в) определение изменений и различий людей при относительном постоянстве 

внешних факторов. 

16. В психологическом сопровождении профессионального становления 

личности нуждаются: 

а) оптанты, лица с высоким или низким уровнем познавательной и 

профессиональной активности, с ограниченными способностями, безработные; 

б) дети группы риска, лица с ограниченными способностями; 

в) воспитанники интернатов, безработные, люди, испытывающие потребность в 

постоянном общении. 

17. Профессия - это: 

а) занятие, требующее специальной подготовки, особая форма организации членов 

общества; 

б) источник средств к существованию; 

в) исторически возникшие формы трудовой деятельности, для выполнения которых 

человек должен обладать определенными знаниями и навыками, иметь специальные 

способности и развитые профессионально важные качества. 

18. Ученые, которые занимались вопросом классификации профессий в 

профориентологии: 

а) А.Ро, Е.А. Климов, Дж. Голланд и др; 

б) С.Г. Струмилин, Е.А. Климов, Ю.К. Бабанский, Дж. Голланд и др.; 

в) А. Ро, Л.И. Божович, А.А. Вайсбург, В.В. Чебышева, Е.А. Климов и др. 

19. Профессиография включает: 

а) процесс изучения, психологическую характеристику и проектирование 

профессии; 

б) процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного 

состояния к другому, появление новых свойств, функций и отношений; 

в) орудие труда, предмет труда, способ воздействия на предмет, характер и 

содержание труда. 

20. Профессиограмма состоит из: 

а) описания способностей человека, его организма, психики, компенсаторных 

возможностей противостоять чему-либо; 

б) описания условий труда, прав и обязанностей работника, необходимых знаний, 

умений и навыков, профессионально важных качеств, противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

в) соответствующих требований к личности специалиста, психофизиологических 

свойств, психофизических качеств и способностей, обеспечивающих успешное овладение 

данной профессией. 

21. Психограмма - это: 

а) психологический потрет профессии, представленный группой психологических 

функций, актуализируемых конкретной профессией: 

б) смена видов профессиональной деятельности, места работы, специальности, 

профессии; 
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в) оценка человеком своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и 

мотивов поведения. 

22. Профессиональная ориентация - это: 

а) научно обоснованное распределение людей по различным видам 

профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных 

профессиях и способностями индивидов к соответствующим видам деятельности; 

б) система государственных мероприятий, направленная улучшение социально- 

педагогической ситуации, раскрытие сущности воспитания в развитии и формировании 

личностных качеств учащихся; 

в) активный и долговременный процесс выбора профессии, внутренние 

психологические основания и результат этого процесса. 

23. Термин "профориентация" трактуется в профориентологии как: 

а) совокупность педагогических и психологических мер и комплекса 

информации разного рода, направленных на принятие решения по приобретению 

оптантами той или иной информации, а также на выбор оптимального для достижения 

этой цели пути дальнейшего профессионального образования; 

б) успешное продвижение работника в сферах общественной, служебной, 

профессиональной, научной деятельности и др.; 

в) научная дисциплина, изучающая закономерности и тенденции 

профессионализации личности. 

24. Три основных условия, позволяющих обеспечить эффективность 

профориентации: 

а) определение содержания воспитательной работы, формирование здоровых и 

социальных отношений, разработка и знание теоретических основ профориентации; 

б) укрепление здоровья, правильное физическое развитие, повышение умственной 

и физической работоспособности, развитие и совершенствование природных 

двигательных качеств. 

в) учет потребностно-мотивационной сферы личности, способностей и других 

личностных характеристик, потребностей народного хозяйства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 Дифференцированное    

профессиографирование и профплан. 

форма рубежного контроля –тест  

 

Тест:  

1. Цель профориентации - это: 

а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и 

предприятиями города для последующего выбора карьеры; 

б) изучение профконсультантом индивидуально-психологических особенностей 

учащихся особенностей учащихся для подбора подходящей профессии каждому из них; 

в) обучение школьников самостоятельному, осознанному выбору карьеры; г) 

формирование у учащихся представлений об особенностях различных 

профессий. 

2. Должность - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) призвание; 

г) служебная обязанность. 

3. Учитель начальных классов - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) должность; 

г) призвание. 
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4. Безработными признаются: 

а) лица, не достигшие 16 лет; б) инвалиды 1 и 2 группы; 

в) лица, отказавшиеся в Центре занятости населения от 2-х вариантов подходящей 

работы в течение 10 дней; 

г) трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрированные 

в Центре занятости населения как ищущие работу. 

5. Учащийся, который любит заниматься конкретными вещами, требующими 

ручных умений, ловкости, настойчивости относится к: 

а) интеллектуальному типу; б) практическому типу; 

в) социальному типу; 

г) предприимчивому типу. 

6. Учащемуся с интеллектуальным типом личности более подходит профессия: 

а) программиста; б) бухгалтера; 

в) коммерсанта; в) брокера. 

7. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, 

отдающего предпочтение четко сформулированным действиям, наиболее подходящей 

будет профессия: 

а) художника; б) журналиста; 

в) парикмахера; г) корректора 

8. Человеку, относящемуся к социальному типу личности, лучше заниматься: 

а) научной деятельностью; 

б) конкретным практическим трудом; в) воспитательной работой; 

г) работой, связанной с обработкой знаковой информации. 

9. Для успешной деятельности у юриста более всего должны быть выражены: 

а) словесные способности; 

б) организаторские способности; в) счетные способности; 

г) способности к пространственному мышлению. 

10. Пространственное мышление более необходимо в профессии: 

а) экскурсовода; б) музыканта; 

в) врача; 

г) конструктора. 

11. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент: а) сангвиника; 

б) холерика; в) флегматика; 

г) меланхолика. 

12. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять: 

а) холерику; 

б) флегматику; в) сангвинику; г) меланхолику. 

13. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше всего 

подходит: 

а) холерику; 

б) флегматику; в) сангвинику; г) меланхолику. 

14. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация: а) 

терапевта; 

б) хирурга; в) окулиста; 

г) фтизиатра (специалист по туберкулезу). 

15. Для учащегося, предпочитающего профессию типа "человек-техника", 

наиболее пригодна работа: 

а) кассира; 

б) оператора ПК (персональный компьютер); в) механика; 

г) секретаря-машинистки. 

16. Профессия "бухгалтер" относится к типу: 
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а) "человек - человек"; 

б) "человек - художественный образ"; в) "человек - техника"; 

г) "человек - знаковая система" 

17. К типу "человек - художественный образ" относится профессия: 

а) экскурсовод; б) цветовод; 

в) медсестры; г) дизайнера. 

18. Специального профессионального отбора требует профессия: 

а) геолога; б) летчика; 

в) следователя; г) журналиста. 

19. Для успешного выбора профессии необходимо: 

а) принять решение по совету родственников; 

б) получить ту же профессию, что и лучший друг; 

в) принять решение, зная требования профессии и учитывая свои особенности и 

возможности; 

г) ориентироваться на популярность профессии в обществе. 

20. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора 

профессии является: 

а) романтичность; 

б) высокая зарплата; 

в) хорошие условия труда; 

г) заинтересованность в деле. 

25. Психолог-профконсультант: 

а) составляет медицинские заключения учащимся в соответствии с выбранной ими 

профессией; 

б) обучает осознанному, самостоятельному выбору карьеры; 

в) выбирает каждому учащемуся наиболее подходящую для него профессию; г) 

дает конкретные советы учащимся относительно выбранной ими профессии. 

26. Профессия - это: 

а) род трудовой деятельности; 

б) вид занятия в рамках трудовой деятельности; в) служебная обязанность; 

г) наивысшая степень соответствия конкретного человека и его деятельности. 

27. Старший лаборант - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) должность; 

г) общественная деятельность. 

28. Безработными не признаются: 

а) инвалиды 3-й группы; 

б) лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

в) граждане, отказавшиеся в течение 10 дней со дня обращения в Центр занятости 

от одного варианта подходящей работы; 

д) лица, не зарегистрированные в Центре занятости населения как ищущие работу. 

29. Учащийся, любящий риск, находчивый, инициативный, стремящийся к 

лидерству, относится к: 

а) артистическому типу; б) практическому типу; в) социальному типу; 

г) предприимчивому типу. 

30. Учащемуся со стандартным профессиональным типом личности более 

подходит профессия: 

а) военного; б) учителя; в) геолога; 

г) фотографа. 

31. Для учащегося с развитым творческим воображением, словесными 

способностями, чувствительного, наиболее подходящей будет: 
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а) артистическая деятельность; 

б) административная; 

в) организаторская; 

г) коммерческая деятельность. 

32. Предпочитаемым занятием для учащегося с социальным типом личности 

а) создание конкретных изделий; б) обслуживание людей; 

в) научные разработки; 

г) обработка буквенной и цифровой информации. 

33. Для успешной деятельности у инженера более всего должны быть 

выражены: 

а) словесные способности; б) способности к общению; в) счетные способности; 

г) административные способности. 

34. Счетные способности меньше необходимы в профессии: а) экономиста; 

б) модельера; в) столяра; 

г) критика. 

35. Для холерика наиболее подходящей будет работа: 

а) монотонного характера; б) малоподвижная; 

в) в изоляции от людей; 

г) цикличная ( чередующая нагрузки и спокойную деятельность). 

36. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности, легче 

справиться: 

а) холерику; 

б) флегматику; в) сангвинику; г) меланхолику. 

37. Для сангвиника наименее подходящей будет профессия: 

а) коммерсанта; 

б) профессионального футболиста; 

в) оператора персонального компьютера; г) официанта. 

38. Руководить людьми труднее человеку, имеющему темперамент: 

а) сангвиника; б) холерика; в) флегматика; 

г) меланхолика. 

39. Для учащегося, предпочитающего профессию типа "человек - природа", 

наиболее пригодна работа: 

а) машиниста; б) биолога; 

в) кондитера; г) адвоката. 

40. Профессия "парикмахер" относится к типу: 

а) "человек - человек"; 

б) "человек - художественный образ"; 

в) "человек - техника"; 

г) "человек - знаковая система". 

41. К типу "человек - художественный образ" относится профессия: 

а) садовода; б) связиста; в) цветовода; 

г) настройщика пианино. 

42. Без профессионального отбора можно получить профессию: 

а) гонщика; б) летчика; 

в) коммерсанта; г) дегустатора. 

43. Для успешного выбора профессии более всего необходимо: 

а) учесть потребность общества в данной потребности; б) принять решение по 

совету родственников; 

в) ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнеся ее со своими 

возможностями; 

г) связать будущую деятельность с самым любимым школьным предметом. 
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44. Для успешной карьеры, кроме знания своего дела, наиболее существенным 

является: 

а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми; б) наличие 

соответствующего темперамента; 

в) хорошие бытовые условия; г) внешние данные. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности. 

форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

Контрольная работа: 

1. Каковы типичные ошибки в выборе профессии? 

2. Профпригодность как отсутствие противопоказаний к

 профессиональной деятельности. 

3. Перечислите компоненты профориентации и раскройте их содержание. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 Базовые основы профориентации. 

форма рубежного контроля –тест  

 

Тест 

1. Предметная сущность: 

а) целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в 

специальных социальных институтах; 

б) профессионально обусловленные феномены, закономерности и механизмы 

взаимосвязи человека с миром профессий; 

в) специально организованная деятельность педагогов и воспитанников для 

реализации целей образования в условиях педагогического процесса. 

2. Основные разделы профориентологии: 

а) методология профессионализации, профессиональное самоопределение, 

дифференцированное профессиографирование, профессиональная ориентация; 

б) позиция личности в воспитании, методы педагогического исследования, 

методология педагогики, семья как институт социализации; 

в) управление образовательными системами, основы профессиональной 

конфликтологии, профессиональный стресс, технология успеха в профессиональной 

деятельности. 

3. Цель профориентологии - это: 

а) оказание субъектам профессионального становления психологической и 

педагогической помощи при выборе профильного обучения, путей получения 

профессионального образования, профессии, а также актуализация 

профессионально- психологического потенциала личности; 

б) ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование 

престижности выбираемого труда; 

в) осознание ценности общественно полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки. 

4. Задачи профориентологии: 

а) формирование профессиональной компетентности (ознакомление с миром 

профессий, классификаций...); развитие профессиоведенческих компетенций 

(коммуникативных, презентационных навыков...); обеспечение психологически 

компетентного сопровождения профессиональной жизни человека (с начала 
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профессиональной дифференциации интересов и склонностей до завершения 

профессиональной биографии); 

б) приобщение личности к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой и национальной культуры, выработка своего 

отношения к ним; 

в) выявление существенных черт явления образования как педагогического 

процесса в отличие от других родственных ему явлений. 

5. Результаты профессиографирования оформляются в виде профессиограммы, 

которая включает: 

а) описание условий труда, прав и обязанностей работника, необходимых знаний, 

умений и навыков, профессионально важных качеств, а также противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

б) сбалансированный учет личных интересов и способностей оптанта, его прав на 

самореализацию, с одной стороны, и социально-экономической целесообразности, с 

другой; 

в) факты, механизмы и закономерности профессионального становления личности. 

6. Профессия - это: 

а) исторически возникшая форма трудовой деятельности, для выполнения которой 

человек должен обладать определенными знаниями и навыками, иметь специальные 

способности и развитые профессионально важные качества; 

б) узкий круг высокостатусных видов профессиональной деятельности; в) 

пожизненный процесс, связанный с переменой места жительства и 

коллектива, семейным положением, и с приходом старости. 

7. Карьера - это: 

а) специфический способ образования, направленный на развитие личности 

посредством организации усвоения обучающимися научных знаний и способов 

деятельности; 

б) процесс самореализации человека в профессиональной жизни, предполагающий 

наличие оптимальных условий для проявления и систематического развития его знаний, 

навыков и личностных качеств, предоставляющих ему возможность закрепить за собой 

определенный социальный и профессиональный статус;  

в) уровень квалификации, отражающей объем и качество знаний, умений и 

способностей, необходимых для дальнейшего освоения и выполнения видов деятельности 

в конкретном профессиональном поле. 

8. В истории развития цивилизации разделение труда на профессиональные 

виды деятельности наблюдали до нашей эры: 

а) во Франции, Тунисе, в Древнем Китае, во Вьетнаме; 

б) В Египте, Древней Турции, Римской империи и

 других развитых государствах; 

в) в Каире, Дагестане, в Вавилоне, в Спарте. 

9. Должность - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) призвание; 

г) служебная обязанность. 

10. Ученый, разработавший психологическую концепцию, которая 

объединила теорию личности с теорией выбора профессии: 

а) Дж. Сьюпер; б) Дж. Холланд в) А. Маслоу 

11. Взаимосвязь личности с профессией на разных этапах онтогенеза (выполнить 

соответствие): 

а) дошкольное детство (1), подростковый возраст (2), зрелость (3); 
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Участие в профессионально-ролевых играх, выполнение простейших видов труда, 

наблюдение за трудом взрослых, сравнение разных профессий (4), Один из важнейших 

периодов становления личности. В этом возрасте закладываются основы нравственного 

отношения к различным видам труда, происходит формирование системы личностных 

ценностей, которые определяют избирательность отношения к различным 

профессиям...(5), Это наиболее продуктивный возраст - период реализации себя как 

личности, использование своего профессионально-психологического потенциала. Полная 

погруженность в профессиональную жизнь, удовлетворенность выбранной 

профессией...(6). 

б) Молодость (1), младший школьный возраст (2), ранняя юность (3); 

Это возраст социально профессиональной активности. Имеется определенный 

профессиональный опыт и место работы. Актуальным становится профессиональный 

рост... (4), Важнейшая задача этого возраста - выбор профессии. Крайне сложно выбрать 

профессию, профессиональные намерения диффузны, неопределенны..(5), Получают 

профессиональное образование в учебных заведениях или профессиональную подготовку 

на предприятиях либо в учреждениях. Часть переживает неудовлетворенность и 

разочарование в сделанном выборе учебно- профессионального поля...(6). 

в) Ранняя юность (1), юность (2), пожилой возраст (3); 

Учебная и трудовая деятельность способствует развитию воображения детей, 

формируется умение понимать условность отдельных событий, воображать себя в сфере 

определенной профессии... (4), Идет неосознаваемый процесс кристаллизации 

профессиональной направленности личности. Постепенное усвоение будущей социально-

профессиональной роли способствует конституированию себя как представителя 

определенного профессионального сообщества (5), Достижение этого возраста приводит к 

уходу из профессиональной жизни. Профессионально важные качества профессиональные 

знания и умения, опыт и мастерство - все становится невостребованным (6). 

12. На основе установления основных компонентов направленности личности 

выделяют следующие профессионально ориентированные типы личности: 

а) лицемерный, честолюбивый, добродушный, эксплуатирующий, мазохист- 

садист, рыночный тип; 

б) реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциальный 

(ориентированный на общепринятые нормы и традиции), предпринимательский, 

художественный; 

в) злостно-забитый, мягко-забитый, угнетенный, разрушитель, конформист- 

автомат, эмотивный, демонстративный. 

13. Успешность профессиональной деятельности определяется такими 

компонентами направленности личности как: 

а) ценностные ориентации, интересы, установки, отношения, мотивы; 

б) социально-экономические факторы, формирование

 профессиональных намерений; 

в) зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей. 

14. Профессионально важные качества: 

а) профессиональные знания, умения и навыки, квалификация; 

б) внимательность, наблюдательность, креативность,

 решительность, контактность, самоконтроль, самостоятельность и др. 

в) энергетизм, нейротизм, экстравертированность, зрительно-

двигательная координация, реактивность. 

15. Цель профориентации - это: 

а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и 

предприятиями города для последующего выбора карьеры; 
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б) изучение профконсультантом индивидуально-психологических особенностей 

учащихся особенностей учащихся для подбора подходящей профессии каждому из них; 

в) обучение школьников самостоятельному, осознанному выбору карьеры. 

16. Задача профориентации: 

а) сформировать готовность к общественно-полезному труду и готовности к 

выбору профессии; 

б) адаптация, реабилитация, интеграция; 

в) составление индивидуальной программы развития воспитанника. 

17. Эффективность профориентации предполагает учет трех основных условий: 

а) 1. потребностно-мотивационной сферы личности при выборе профессии 

(интересы, стремления, ценностные ориентации, установки и т.д.) 

2. способностей и др. личностных характеристик человека 

3. потребностей народного хозяйства в специалистах определенного профиля на 

каждом конкретном историческом этапе развития общества; 

б) всесторонность оценки, правильное использование знаний, соблюдение 

принципа целостности; 

в) фактор знания, фактор "социальной желательности", фактор "индивидуальной 

тактики". 

18. Для успешного выбора профессии необходимо: 

а) принять решение по совету родственников; 

б) получить ту же профессию, что и лучший друг; 

в) принять решение, зная требования профессии и учитывая свои особенности и 

возможности; 

г) ориентироваться на популярность профессии в обществе. 

19. Профессиональное консультирование - это: 

а) метод психологической помощи людям в решении проблем профессионального 

становления; 

б) важная характеристика социально-психологической зрелости личности, ее 

потребности в самореализации и самоактуализации; 

в) метод психодиагностики, при котором моделируются специальные 

экспериментальные условия, позволяющие выявить и изучить проявление определенных 

качеств. 

20. Принципы необходимые для проведения профконсультации: 

а) принцип системности, последовательности, принцип целостного подхода, 

принцип единства образования и социальной политики; 

б) принцип приоритета воспитательных целей в целостном педагогическом 

процессе, равнозначность традиций и творчества, экзистенциональное равенство людей; 

в) принцип добровольности, принцип обеспечения суверенных прав, принцип 

конфиденциальности, принцип психопрофилактики, принцип объективности, принцип 

"Не навреди", принцип профессиональной компетентности, принцип соблюдения 

культуры достоинства. 

21. Основные организационные формы профессионального консультирования: 

а) справочно-информационная, организационно-управленческая, адаптационная, 

стимулирующая, коррекционная, реабилитационная, манипулятивная; 

б) групповая, индивидуальная, внутриличностная, подтверждающая; в) 

императивная, манипулятивная, диалогическая. 

22. Центральный компонент профориентации - это: 

а) профессиональное консультирование; б) игра; 

в) беседа. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6. Подготовка конкурентно-способной 

личности на рынке труда в современных условиях 

форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

Контрольная работа: 

1. Характеристика методов работы школьного социального педагога с  

учащимися по профориентации. 

2. Этапы самоопределения. 

3. Определите правила успешного трудоустройства. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Теоретические основы 

профориентологии 

32 Подготовка проекта  

Раздел 2. Дифференцированное 

профессиографирование и 

32 Подготовка проекта  

 Раздел 3. Подготовка 

конкурентно-способной личности 

на рынке труда в современных 

условиях. 

35 Подготовка проекта  

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

99  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

99  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

   Темы проектов: 

1. Психология профессионального и личностного самоопределения. 

2. Мотивация профессиональной деятельности. 

3. Психология становления профессионализма. 

4. Психология профессиональной некомпетентности и сверхкомпетентности. 

5. Профессиональные кризисы. 

6. Социально-психологические сложности профессиональной адаптации. 

7. Профессиональная деформация. 

8. Профессиональный маргинализм. 

9. Гендерные различия в профессиональном самоопределении и профессионализации. 

10. Социально-психологические особенности становления профессионализма психолога. 

11. Психологические факторы эффективности труда... (по специальности). 

13. Условия формирования психологической системы профессиональной деятельности. 

14. Психологическое исследование индивидуального стиля профессиональной 

деятельности... (по специальности). 

15. Синдром эмоционального сгорания.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511114 (дата обращения: 

01.05.2023). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04267-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510714 (дата обращения: 01.05.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

   Темы  проектов: 
1. Проблема внешних и внутренних профессиональных выборов личности. 

2. Методы активизации профессионального самоопределения. 

3. Типология методов индивидуального и группового профконсультирования. 

4. Психология профессиональной ориентации. 

5. Теории современной профориентации и профессионального самоопределения 

6. Исследовательский подход к профориентации. Основы профориентационного 

исследования. 

7. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 

8. Принципы организации профконсультации. 

9. Психологические задачи профотбора. 

10. Психологические основы профессиографии. 

11. Этапы профессионализации. 

12. Вопросы психолого-педагогического сопровождения профильной подготовки. 

13. Компетентностный подход в профессиографии: компетенции и компетентности. 

14. Акмеология качества профессиональной деятельности. 

15. Профессиография и психография. Профессиограмма и психограмма.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00153-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513662 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

2. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00151-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514465 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

   Темы  проектов: 
1. Профессиональная диагностика. 

2. Профессиональное консультирование. 

3. Профессиональное просвещение. 

4. Психологическое описание профессии. 

5. Психотехника: история и современность. 

6. Профессиональная пригодность. 

7. Career Development. 

https://urait.ru/bcode/511114
https://urait.ru/bcode/510714
https://urait.ru/bcode/513662
https://urait.ru/bcode/514465
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8. Японская и американская модель подбора кадров. 

9. Схема профессиографического описания. 

10. Профессиональная адаптация. 

11. Профотбор и профподбор 

12. Личные профессиональные планы и перспективы (ЛПП) 

13. Ценностные ориентации как основа планирования профессионального развития 

14. Элитарные ориентации в профессиональном самоопределении. Элиты и псевдо-элиты 

15. Особенности профессиональной деятельности профконсультанта. 

16. Профессиональные деструкции. Пути профилактики и преодоления. 

17. Модели профориентационной работы. 

18. Профессиональные компетентности, профессиональные и ключевые компетенции 

личности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00153-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513662 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

2. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и 

др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00151-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514465 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

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

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

https://urait.ru/bcode/513662
https://urait.ru/bcode/514465
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актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

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

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

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

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

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

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

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

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

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

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

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

страниц). 

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

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

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 
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превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет с дифференцированной оценкой, который 

проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

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

успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

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

защита проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

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

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контро

лируе

мой 

компет

енций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1. Раздел 1. 

«Теоретические 

основы 

профориентолог

ии» 

ПК-1 Контрольн

ая работа 

1.Какова методологическая 

основа профориентологии? 

            2.Профессия, специальность, 

должность: дифференцируйте эти 

понятия.      

            3.Приведите пример 

профессиограммы. 

 

2. Раздел 2. 

«Психология и 

выбор 

профессии» 

ПК-1 Тестирова

ние 

1. Дополните определение. 

Профориентология - это ... 

дисциплина, находящаяся на стыке 

..., ... и ..., изучающая факты, 

механизмы и ... профессионального 

становления личности. 

2. Цель профориентологии 

- 

а) оказание субъектам 

профессионального становления 

психологической и педагогической 

помощи при выборе профильного 

обучения, путей получения 

профессионального 

образования, профессии, а также 

актуализация профессионально- 

психологического потенциала 

личности. 

б) предоставление картины 

социально-педагогической 

действительности прошлого, 

настоящего и будущего, повышение 

культурного уровня народа через 

создание условий для оптимальной 

социализации, осуществление 

разумной социальной политики. 

в) проведение теоретического 

анализа основ профессионального 
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становления личности и профессии, 

овладение знаниями о психических 

особенностях взаимодействия 

личности и профессии. 

3. Задачи 

профориентологии - 

а) формирование 

профессиональной компетентности, 

развитие профессиоведческих 

компетенций, обеспечение 

психологически компетентного 

сопровождения профессиональной 

жизни человека; 

б) овладение теоретическими 

и практическими знаниями, 

способствующими объяснению и 

прогнозированию социальной 

ситуации в выборе профессии; 

в) ознакомление с 

особенностями современного рынка 

труда и его требования к 

профессионалу, мотивы и основные 

условия выбора профессии. 

4. Методической основой 

профориентологии является: 

а) синергетика; 

б) концепция 

профессионального становления 

личности; в) теория ведущей 

деятельности. 

5. Основанием для 

дифференциации 

профессионального становления 

можно считать: 

а) социальная ситуация, 

ведущая деятельность; б) социальная 

ситуация; 

в) методы коррекционной 

работы. 

6. Выполните 

соответствие между стадиями 

профессионального становления и 

содержанием стадий, например, а-г и 

т.д. 

а) 1 стадия: зарождение 

профессионально ориентированных 

интересов и склонностей; 

б) 2 стадия: период оптации; 

в) 3 стадия: начинается с 

поступления в профессиональное 
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учебное заведение (училище, 

техникум, вуз); 

г) 4 стадия: 

профессиональная адаптация; 

д) 5 стадия: стадия первичной 

профессионализации и становления 

специалиста; е) 6 стадия: второй 

уровень профессионализации; 

ж) 7 стадия: стадия 

профессионального мастерства и 

становление акмепрофессионалов; 

а) 0-12: зарождение 

профессионально ориентированных 

интересов под влиянием 

родственников, учителей, учебных 

предметов, сюжетно-ролевых игр; 

б) творческая социальная 

активность, продуктивный уровень 

профессиональной деятельности; 

в) профессиональная 

активность стабилизируется, 

уровень проявления 

индивидуализируется и зависит от 

психологических особенностей 

личности; 

г) погружение в 

профессиональную среду; 

д) новая система отношений в 

разновозрастном производственном 

коллективе, новая социальная роль, 

новые социально-экономические 

условия и профессиональные 

отношения. Ведущая деятельность 

профессиональная, уровень носит 

нормативно- репродуктивный 

характер; 

е) формирование 

профессиональных намерений, 

выбор профессии; 

ж) социальная независимость, 

политическое, гражданское 

совершеннолетие, новая социальная 

роль личности (учащийся, студент), 

новые взаимоотношения в 

коллективе, ведущая деятельность: 

профессионально-познавательная, 

ориентированная на получение 

конкретной профессии. 

7. Перечислите авторов, 

работы которых легли в основу 
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теоретической концепции 

профессионального становления 

личности и деятельности: 

а) К.С. Абульханова-

Славская, В.А. Сластенин, А.С. 

Макаренко, В.Н. Мясищев, Дж.Г. 

Мид и др.; 

б) К.С. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, Б.Ф. Ломов, В.Д. 

Шадриков, А.А. Бодалев, Е.А. 

Климов и др. 

в) Ю.А. Клейберг, Б.Ф. 

Скиннер, Д.Н. Узнадзе, Б.Д. 

Парыгин и др. 

8. Назовите два подхода в 

проблеме психологических основ 

профессионального выбора и 

становления личности: 

а) личностно-

ориентированный подход и 

становление личности; б) с позиции 

черт и факторов и с позиции теории 

развития; 

в) с позиции обобщенного 

взгляда наук о человеке на проблему 

развития и с позиции 

психодинамических теорий. 

9. Перечислите ученых, 

считавших, что выбор профессии - 

это процесс растягивающийся на 

несколько лет: 

а) Ф. Парсонс, Е. Гинцберг, Д. 

Сьюпер, Дж. Голланд и др.; б) П.П. 

Блонский, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготский и др.; 

в) Е. Гинцберг, Д. Сьюпер и 

др. 

10. Укажите методы 

профориентологии: 

а) объективные тесты, тесты-

опросники, методики субъективного 

шкалирования и самооценки, 

профессиональное самовыражение, 

профессиональные деструкции и 

т.д.; 

б) реализация 

профессионально-психологического 

потенциала, профессиональный 

рост, карьера, профессиональная 



 

 

44 

адаптация, профессиональная 

пригодность и т.д.; 

в) проективные методики, 

стандартизированное аналитическое 

наблюдение, интерактивные 

методики, объективные тесты, 

тесты-опросники, методики 

субъективного шкалирования 

и самооценки, приборные 

психофизиологические методики, 

аппаратурные поведенческие 

методики. 

11. Отметьте 

профессионально-этические 

принципы, используемые 

профориентологом при проведении 

профконсультации: 

а) принцип защиты интересов 

клиента, пр-п обеспечения 

эффективности 

профконсультирования, пр-п 

проведения консультирования на 

высоком профессиональном уровне; 

б) принцип 

профессиональной компетентности, 

принцип соблюдения культуры 

достоинства, принцип 

объективности, принцип 

психопрофилактического 

проведения консультации, принцип 

конфиденциальности, пр-п 

добровольности; принцип 

обеспечения суверенных прав 

личности. 

в) пр-п защиты интересов 

клиента, пр-п обеспечения 

суверенных прав личности, принцип 

обеспечения эффективности 

профконсультирования и др. 

12. Укажите области 

деятельности профориентолога: 

а) профессиональные 

учебные заведения; службы 

занятости населения, 

государственные и коммерческие 

предприятия, центры 

психологического 

консультирования; 

б) клубы по месту 

жительства, государственные и 
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коммерческие предприятия, 

министерства, банки; 

в) ведомства, центры 

психологического 

консультирования, дворцы 

творчества юных, общественные 

молодежные объединения. 

13. Функции деятельности 

профориентолога: 

а) диагностическая, 

прогностическая, консультативная, 

профессиографическая; б) 

профилактическая, диагностическая, 

профессиографическая; 

в) организационная, 

превентивная, прогностическая. 

14. Условие 

психологически компетентного 

сопровождения профессионального 

становления личности: 

а) определение 

профессиональных изменений в 

течение трудоспособного возраста 

человека; 

б) всеобъемлющая оценка 

человеком самого себя и чувство 

собственного достоинства; 

в) знание возрастных 

особенностей человека, учет его 

индивидуально- психологических 

характеристик. 

15. Психологическое 

сопровождение - это: 

а) процесс изучения, 

формирования, развития и 

коррекции профессионального 

становления личности; 

б) дисциплина, изучающая 

закономерности и тенденции 

профессиональности личности; 

в) определение изменений и 

различий людей при относительном 

постоянстве внешних факторов. 

16. В психологическом 

сопровождении профессионального 

становления личности нуждаются: 

а) оптанты, лица с высоким 

или низким уровнем познавательной 

и профессиональной активности, с 

ограниченными способностями, 



 

 

46 

безработные; 

б) дети группы риска, лица с 

ограниченными способностями; 

в) воспитанники интернатов, 

безработные, люди, испытывающие 

потребность в постоянном общении. 

17. Профессия - это: 

а) занятие, требующее 

специальной подготовки, особая 

форма организации членов 

общества; 

б) источник средств к 

существованию; 

в) исторически возникшие 

формы трудовой деятельности, для 

выполнения которых человек 

должен обладать определенными 

знаниями и навыками, иметь 

специальные способности и 

развитые профессионально важные 

качества. 

18. Ученые, которые 

занимались вопросом 

классификации профессий в 

профориентологии: 

а) А.Ро, Е.А. Климов, Дж. 

Голланд и др; 

б) С.Г. Струмилин, Е.А. 

Климов, Ю.К. Бабанский, Дж. 

Голланд и др.; 

в) А. Ро, Л.И. Божович, А.А. 

Вайсбург, В.В. Чебышева, Е.А. 

Климов и др. 

19. Профессиография 

включает: 

а) процесс изучения, 

психологическую характеристику и 

проектирование профессии; 

б) процесс движения и 

взаимодействия предметов и 

явлений, перехода от одного 

состояния к другому, появление 

новых свойств, функций и 

отношений; 

в) орудие труда, предмет 

труда, способ воздействия на 

предмет, характер и содержание 

труда. 

20. Профессиограмма 

состоит из: 
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а) описания способностей 

человека, его организма, психики, 

компенсаторных возможностей 

противостоять чему-либо; 

б) описания условий труда, 

прав и обязанностей работника, 

необходимых знаний, умений и 

навыков, профессионально важных 

качеств, противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

в) соответствующих 

требований к личности специалиста, 

психофизиологических свойств, 

психофизических качеств и 

способностей, обеспечивающих 

успешное овладение данной 

профессией. 

21. Психограмма - это: 

а) психологический потрет 

профессии, представленный группой 

психологических функций, 

актуализируемых конкретной 

профессией: 

б) смена видов 

профессиональной деятельности, 

места работы, специальности, 

профессии; 

в) оценка человеком своего 

знания, нравственного облика и 

интересов, идеалов и мотивов 

поведения. 

22. Профессиональная 

ориентация - это: 

а) научно обоснованное 

распределение людей по различным 

видам профессиональной 

деятельности в связи с 

потребностями общества в 

различных профессиях и 

способностями индивидов к 

соответствующим видам 

деятельности; 

б) система государственных 

мероприятий, направленная 

улучшение социально- 

педагогической ситуации, раскрытие 

сущности воспитания в развитии и 

формировании личностных качеств 

учащихся; 

в) активный и 
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долговременный процесс выбора 

профессии, внутренние 

психологические основания и 

результат этого процесса. 

23. Термин 

"профориентация" трактуется в 

профориентологии как: 

а) совокупность 

педагогических и психологических 

мер и комплекса 

информации разного рода, 

направленных на принятие решения 

по приобретению оптантами той или 

иной информации, а также на выбор 

оптимального для достижения этой 

цели пути дальнейшего 

профессионального образования; 

б) успешное продвижение 

работника в сферах общественной, 

служебной, профессиональной, 

научной деятельности и др.; 

в) научная дисциплина, 

изучающая закономерности и 

тенденции профессионализации 

личности. 

24. Три основных условия, 

позволяющих обеспечить 

эффективность профориентации: 

а) определение содержания 

воспитательной работы, 

формирование здоровых и 

социальных отношений, разработка 

и знание теоретических основ 

профориентации; 

б) укрепление здоровья, 

правильное физическое развитие, 

повышение умственной и 

физической работоспособности, 

развитие и совершенствование 

природных двигательных качеств. 

в) учет потребностно-

мотивационной сферы личности, 

способностей и других личностных 

характеристик, потребностей 

народного хозяйства. 

 

3. Раздел -3 

«Дифференцир

ованное 

ПК-1 Тестирова

ние 

1. Цель профориентации - 

это: 

а) знакомство школьников с 
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профессиограф

ирование и 

профплан» 

профессиональными учебными 

заведениями и предприятиями 

города для последующего выбора 

карьеры; 

б) изучение 

профконсультантом индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся особенностей учащихся 

для подбора подходящей профессии 

каждому из них; 

в) обучение школьников 

самостоятельному, осознанному 

выбору карьеры; г) формирование у 

учащихся представлений об 

особенностях различных 

профессий. 

2. Должность - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) 

призвание; 

г) служебная обязанность. 

3. Учитель начальных 

классов - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) 

должность; 

г) призвание. 

4. Безработными 

признаются: 

а) лица, не достигшие 16 лет; 

б) инвалиды 1 и 2 группы; 

в) лица, отказавшиеся в 

Центре занятости населения от 2-х 

вариантов подходящей работы в 

течение 10 дней; 

г) трудоспособные граждане, 

не имеющие работы и заработка, 

зарегистрированные в Центре 

занятости населения как ищущие 

работу. 

5. Учащийся, который 

любит заниматься конкретными 

вещами, требующими ручных 

умений, ловкости, настойчивости 

относится к: 

а) интеллектуальному типу; 

б) практическому типу; 

в) социальному типу; 

г) предприимчивому типу. 

6. Учащемуся с 
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интеллектуальным типом личности 

более подходит профессия: 

а) программиста; б) 

бухгалтера; 

в) коммерсанта; в) брокера. 

7. Для усидчивого, 

исполнительного, 

дисциплинированного человека, 

отдающего предпочтение четко 

сформулированным действиям, 

наиболее подходящей будет 

профессия: 

а) художника; б) журналиста; 

в) парикмахера; г) корректора 

8. Человеку, относящемуся 

к социальному типу личности, 

лучше заниматься: 

а) научной деятельностью; 

б) конкретным практическим 

трудом; в) воспитательной работой; 

г) работой, связанной с 

обработкой знаковой информации. 

9. Для успешной 

деятельности у юриста более всего 

должны быть выражены: 

а) словесные способности; 

б) организаторские 

способности; в) счетные 

способности; 

г) способности к 

пространственному мышлению. 

10. Пространственное 

мышление более необходимо в 

профессии: 

а) экскурсовода; б) 

музыканта; 

в) врача; 

г) конструктора. 

11. Руководить людьми 

легче человеку, имеющему 

темперамент: а) сангвиника; 

б) холерика; в) флегматика; 

г) меланхолика. 

12. Работу, требующую 

высокой чувствительности, легче 

выполнять: 

а) холерику; 

б) флегматику; в) сангвинику; 

г) меланхолику. 

13. Работа, требующая 
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подвижности, частой смены 

обстановки, меньше всего подходит: 

а) холерику; 

б) флегматику; в) сангвинику; 

г) меланхолику. 

14. Для меланхоликов в 

профессии врача неудачной будет 

специализация: а) терапевта; 

б) хирурга; в) окулиста; 

г) фтизиатра (специалист по 

туберкулезу). 

15. Для учащегося, 

предпочитающего профессию типа 

"человек-техника", наиболее 

пригодна работа: 

а) кассира; 

б) оператора ПК 

(персональный компьютер); в) 

механика; 

г) секретаря-машинистки. 

16. Профессия "бухгалтер" 

относится к типу: 

а) "человек - человек"; 

б) "человек - художественный 

образ"; в) "человек - техника"; 

г) "человек - знаковая 

система" 

17. К типу "человек - 

художественный образ" относится 

профессия: 

а) экскурсовод; б) цветовод; 

в) медсестры; г) дизайнера. 

18. Специального 

профессионального отбора требует 

профессия: 

а) геолога; б) летчика; 

в) следователя; г) 

журналиста. 

19. Для успешного выбора 

профессии необходимо: 

а) принять решение по совету 

родственников; 

б) получить ту же профессию, 

что и лучший друг; 

в) принять решение, зная 

требования профессии и учитывая 

свои особенности и возможности; 

г) ориентироваться на 

популярность профессии в 

обществе. 
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20. Для успеха в 

деятельности наиболее 

существенной причиной выбора 

профессии является: 

а) романтичность; 

б) высокая зарплата; 

в) хорошие условия труда; 

г) заинтересованность в деле. 

25. Психолог-

профконсультант: 

а) составляет медицинские 

заключения учащимся в 

соответствии с выбранной ими 

профессией; 

б) обучает осознанному, 

самостоятельному выбору карьеры; 

в) выбирает каждому 

учащемуся наиболее подходящую 

для него профессию; г) дает 

конкретные советы учащимся 

относительно выбранной ими 

профессии. 

26. Профессия - это: 

а) род трудовой деятельности; 

б) вид занятия в рамках 

трудовой деятельности; в) 

служебная обязанность; 

г) наивысшая степень 

соответствия конкретного человека 

и его деятельности. 

27. Старший лаборант - это: 

а) профессия; 

б) специальность; в) 

должность; 

г) общественная 

деятельность. 

28. Безработными не 

признаются: 

а) инвалиды 3-й группы; 

б) лица, не достигшие 18-

летнего возраста; 

в) граждане, отказавшиеся в 

течение 10 дней со дня обращения в 

Центр занятости от одного варианта 

подходящей работы; 

д) лица, не 

зарегистрированные в Центре 

занятости населения как ищущие 

работу. 

29. Учащийся, любящий 
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риск, находчивый, инициативный, 

стремящийся к лидерству, относится 

к: 

а) артистическому типу; б) 

практическому типу; в) социальному 

типу; 

г) предприимчивому типу. 

30. Учащемуся со 

стандартным профессиональным 

типом личности более подходит 

профессия: 

а) военного; б) учителя; в) 

геолога; 

г) фотографа. 

31. Для учащегося с 

развитым творческим 

воображением, словесными 

способностями, чувствительного, 

наиболее подходящей будет: 

а) артистическая 

деятельность; 

б) административная; 

в) организаторская; 

г) коммерческая 

деятельность. 

32. Предпочитаемым 

занятием для учащегося с 

социальным типом личности 

а) создание конкретных 

изделий; б) обслуживание людей; 

в) научные разработки; 

г) обработка буквенной и 

цифровой информации. 

33. Для успешной 

деятельности у инженера более 

всего должны быть 

выражены: 

а) словесные способности; б) 

способности к общению; в) счетные 

способности; 

г) административные 

способности. 

34. Счетные способности 

меньше необходимы в профессии: а) 

экономиста; 

б) модельера; в) столяра; 

г) критика. 

35. Для холерика наиболее 

подходящей будет работа: 

а) монотонного характера; б) 
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малоподвижная; 

в) в изоляции от людей; 

г) цикличная ( чередующая 

нагрузки и спокойную 

деятельность). 

36. С работой, требующей 

тонких ручных умений, высокой 

точности, легче 

справиться: 

а) холерику; 

б) флегматику; в) сангвинику; 

г) меланхолику. 

37. Для сангвиника 

наименее подходящей будет 

профессия: 

а) коммерсанта; 

б) профессионального 

футболиста; 

в) оператора персонального 

компьютера; г) официанта. 

38. Руководить людьми 

труднее человеку, имеющему 

темперамент: 

а) сангвиника; б) холерика; в) 

флегматика; 

г) меланхолика. 

39. Для учащегося, 

предпочитающего профессию типа 

"человек - природа", наиболее 

пригодна работа: 

а) машиниста; б) биолога; 

в) кондитера; г) адвоката. 

40. Профессия 

"парикмахер" относится к типу: 

а) "человек - человек"; 

б) "человек - художественный 

образ"; 

в) "человек - техника"; 

г) "человек - знаковая 

система". 

41. К типу "человек - 

художественный образ" относится 

профессия: 

а) садовода; б) связиста; в) 

цветовода; 

г) настройщика пианино. 

42. Без профессионального 

отбора можно получить профессию: 

а) гонщика; б) летчика; 

в) коммерсанта; г) 
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дегустатора. 

43. Для успешного выбора 

профессии более всего необходимо: 

а) учесть потребность 

общества в данной потребности; б) 

принять решение по совету 

родственников; 

в) ориентироваться на 

содержание будущей деятельности, 

соотнеся ее со своими 

возможностями; 

г) связать будущую 

деятельность с самым любимым 

школьным предметом. 

44. Для успешной карьеры, 

кроме знания своего дела, наиболее 

существенным является: 

а) умение устанавливать и 

поддерживать отношения с людьми; 

б) наличие соответствующего 

темперамента; 

в) хорошие бытовые условия; 

г) внешние данные. 

4. Раздел 4. 

Дифференциаль

ная психология 

профессиональн

ой деятельности. 

ПК-1 Контрольн

ая работа 

1. Каковы типичные 

ошибки в выборе профессии? 

2. Профпригодность

 как отсутствие

 противопоказаний к

 профессиональной 

деятельности. 

3. Перечислите 

компоненты профориентации и 

раскройте их содержание. 

 

5. Раздел 5. 

«Подготовка 

конкурентно-

способной 

личности на 

рынке труда в 

современных 

условиях» 

ПК-1 Тестирова

ние 

1. Предметная сущность: 

а) целостный педагогический 

процесс, целенаправленно 

организуемый в специальных 

социальных институтах; 

б) профессионально 

обусловленные феномены, 

закономерности и механизмы 

взаимосвязи человека с миром 

профессий; 

в) специально организованная 

деятельность педагогов и 

воспитанников для реализации 

целей образования в условиях 

педагогического процесса. 

2. Основные разделы 
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профориентологии: 

а) методология 

профессионализации, 

профессиональное самоопределение, 

дифференцированное 

профессиографирование, 

профессиональная ориентация; 

б) позиция личности в 

воспитании, методы 

педагогического исследования, 

методология педагогики, семья как 

институт социализации; 

в) управление 

образовательными системами, 

основы профессиональной 

конфликтологии, профессиональный 

стресс, технология успеха в 

профессиональной деятельности. 

3. Цель профориентологии 

- это: 

а) оказание субъектам 

профессионального становления 

психологической и педагогической 

помощи при выборе профильного 

обучения, путей получения 

профессионального 

образования, профессии, а также 

актуализация профессионально- 

психологического потенциала 

личности; 

б) ориентировка в социально-

экономической ситуации и 

прогнозирование престижности 

выбираемого труда; 

в) осознание ценности 

общественно полезного труда и 

необходимости профессиональной 

подготовки. 

4. Задачи 

профориентологии: 

а) формирование 

профессиональной компетентности 

(ознакомление с миром профессий, 

классификаций...); развитие 

профессиоведенческих компетенций 

(коммуникативных, 

презентационных навыков...); 

обеспечение психологически 

компетентного сопровождения 

профессиональной жизни человека 
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(с начала профессиональной 

дифференциации интересов и 

склонностей до завершения 

профессиональной биографии); 

б) приобщение личности к 

системе культурных ценностей, 

отражающих 

богатство общечеловеческой 

и национальной культуры, 

выработка своего отношения к ним; 

в) выявление существенных 

черт явления образования как 

педагогического процесса в отличие 

от других родственных ему явлений. 

5. Результаты 

профессиографирования 

оформляются в виде 

профессиограммы, 

которая включает: 

а) описание условий труда, 

прав и обязанностей работника, 

необходимых знаний, умений и 

навыков, профессионально важных 

качеств, а также противопоказаний 

по состоянию здоровья; 

б) сбалансированный учет 

личных интересов и способностей 

оптанта, его прав на 

самореализацию, с одной стороны, и 

социально-экономической 

целесообразности, с другой; 

в) факты, механизмы и 

закономерности профессионального 

становления личности. 

6. Профессия - это: 

а) исторически возникшая 

форма трудовой деятельности, для 

выполнения которой человек должен 

обладать определенными знаниями и 

навыками, иметь специальные 

способности и развитые 

профессионально важные качества; 

б) узкий круг 

высокостатусных видов 

профессиональной деятельности; в) 

пожизненный процесс, связанный с 

переменой места жительства и 

коллектива, семейным 

положением, и с приходом старости. 

7. Карьера - это: 
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а) специфический способ 

образования, направленный на 

развитие личности посредством 

организации усвоения 

обучающимися научных знаний и 

способов 

деятельности; 

б) процесс самореализации 

человека в профессиональной 

жизни, предполагающий наличие 

оптимальных условий для 

проявления и систематического 

развития его знаний, навыков и 

личностных качеств, 

предоставляющих ему возможность 

закрепить за собой определенный 

социальный и профессиональный 

статус;  

в) уровень квалификации, 

отражающей объем и качество 

знаний, умений и способностей, 

необходимых для дальнейшего 

освоения и выполнения видов 

деятельности в конкретном 

профессиональном поле. 

8. В истории развития 

цивилизации разделение труда на 

профессиональные виды 

деятельности наблюдали до нашей 

эры: 

а) во Франции, Тунисе, в 

Древнем Китае, во Вьетнаме; 

б) В Египте,

 Древней Турции,

 Римской империи

 и других развитых 

государствах; 

в) в Каире, Дагестане, в 

Вавилоне, в Спарте. 

9. Должность - это: 

а) профессия; 

б) специальность;  

в) призвание; 

г) служебная обязанность. 

10. Ученый,

 разработавший

 психологическую

 концепцию, которая 

объединила теорию личности с 

теорией выбора профессии: 
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а) Дж. Сьюпер; б) Дж. 

Холланд в) А. Маслоу 

11. Взаимосвязь личности с 

профессией на разных этапах 

онтогенеза (выполнить 

соответствие): 

а) дошкольное детство (1), 

подростковый возраст (2), зрелость 

(3); 

Участие в профессионально-

ролевых играх, выполнение 

простейших видов труда, 

наблюдение за трудом взрослых, 

сравнение разных профессий (4), 

Один из важнейших периодов 

становления личности. В этом 

возрасте закладываются основы 

нравственного отношения к 

различным видам труда, происходит 

формирование системы личностных 

ценностей, которые определяют 

избирательность отношения к 

различным профессиям (5), Это 

наиболее продуктивный возраст - 

период реализации себя как 

личности, использование своего 

профессионально-психологического 

потенциала. Полная погруженность 

в профессиональную жизнь, 

удовлетворенность выбранной 

профессией...(6). 

б) Молодость (1), младший 

школьный возраст (2), ранняя 

юность (3); 

Это возраст социально 

профессиональной активности. 

Имеется определенный 

профессиональный опыт и место 

работы. Актуальным становится 

профессиональный рост... (4), 

Важнейшая задача этого возраста - 

выбор профессии. Крайне сложно 

выбрать профессию, 

профессиональные намерения 

диффузны, неопределенны..(5), 

Получают профессиональное 

образование в учебных заведениях 

или профессиональную подготовку 

на предприятиях либо в 

учреждениях. Часть переживает 
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неудовлетворенность и 

разочарование в сделанном выборе 

учебно- профессионального 

поля...(6). 

в) Ранняя юность (1), юность 

(2), пожилой возраст (3); 

Учебная и трудовая 

деятельность способствует развитию 

воображения детей, формируется 

умение понимать условность 

отдельных событий, воображать 

себя в сфере определенной 

профессии... (4), Идет 

неосознаваемый процесс 

кристаллизации профессиональной 

направленности личности. 

Постепенное усвоение будущей 

социально-профессиональной роли 

способствует конституированию 

себя как представителя 

определенного профессионального 

сообщества (5), Достижение этого 

возраста приводит к уходу из 

профессиональной жизни. 

Профессионально важные качества 

профессиональные знания и умения, 

опыт и мастерство - все становится 

невостребованным (6). 

12. На основе установления 

основных компонентов 

направленности личности выделяют 

следующие профессионально 

ориентированные типы личности: 

а) лицемерный, 

честолюбивый, добродушный, 

эксплуатирующий, мазохист- садист, 

рыночный тип; 

б) реалистический, 

интеллектуальный, социальный, 

конвенциальный (ориентированный 

на общепринятые нормы и 

традиции), предпринимательский, 

художественный; 

в) злостно-забитый, мягко-

забитый, угнетенный, разрушитель, 

конформист- автомат, эмотивный, 

демонстративный. 

13. Успешность 

профессиональной деятельности 

определяется такими компонентами 
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направленности личности как: 

а) ценностные ориентации, 

интересы, установки, отношения, 

мотивы; 

б) социально-

экономические факторы,

 формирование

 профессиональных 

намерений; 

в) зарождение 

профессионально ориентированных 

интересов и склонностей. 

14. Профессионально 

важные качества: 

а) профессиональные знания, 

умения и навыки, квалификация; 

б) внимательность,

 наблюдательность,

 креативность,

 решительность, 

контактность, самоконтроль, 

самостоятельность и др. 

в)энергетизм, нейротизм,

 экстравертированность,

 зрительно-двигательная 

координация, реактивность. 

15. Цель профориентации - 

это: 

а) знакомство школьников с 

профессиональными учебными 

заведениями и предприятиями 

города для последующего выбора 

карьеры; 

б) изучение 

профконсультантом индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся особенностей учащихся 

для подбора подходящей профессии 

каждому из них; 

в) обучение школьников 

самостоятельному, осознанному 

выбору карьеры. 

16.Задача профориентации: 

а) сформировать готовность к 

общественно-полезному труду и 

готовности к выбору профессии; 

б) адаптация, реабилитация, 

интеграция; 

в) составление 

индивидуальной программы 
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развития воспитанника. 

17.Эффективность 

профориентации предполагает учет 

трех основных условий: 

а) 1. потребностно-

мотивационной сферы личности при 

выборе профессии (интересы, 

стремления, ценностные 

ориентации, установки и т.д.) 

2. способностей и др. 

личностных характеристик человека 

3. потребностей народного 

хозяйства в специалистах 

определенного профиля на каждом 

конкретном историческом этапе 

развития общества; 

б) всесторонность оценки, 

правильное использование знаний, 

соблюдение принципа целостности; 

в) фактор знания, фактор 

"социальной желательности", фактор 

"индивидуальной тактики". 

18. Для успешного выбора 

профессии необходимо: 

а) принять решение по совету 

родственников; 

б) получить ту же профессию, 

что и лучший друг; 

в) принять решение, зная 

требования профессии и учитывая 

свои особенности и возможности; 

г) ориентироваться на 

популярность профессии в 

обществе. 

19. Профессиональное 

консультирование - это: 

а) метод психологической 

помощи людям в решении проблем 

профессионального становления; 

б) важная характеристика 

социально-психологической 

зрелости личности, ее потребности в 

самореализации и 

самоактуализации; 

в) метод психодиагностики, 

при котором моделируются 

специальные экспериментальные 

условия, позволяющие выявить и 

изучить проявление определенных 

качеств. 
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20. Принципы необходимые 

для проведения профконсультации: 

а) принцип системности, 

последовательности, принцип 

целостного подхода, принцип 

единства образования и социальной 

политики; 

б) принцип приоритета 

воспитательных целей в целостном 

педагогическом процессе, 

равнозначность традиций и 

творчества, экзистенциональное 

равенство людей; 

в) принцип добровольности, 

принцип обеспечения суверенных 

прав, принцип конфиденциальности, 

принцип психопрофилактики, 

принцип объективности, принцип 

"Не навреди", принцип 

профессиональной компетентности, 

принцип соблюдения культуры 

достоинства. 

21. Основные 

организационные формы 

профессионального 

консультирования: 

а) справочно-

информационная, организационно-

управленческая, адаптационная, 

стимулирующая, коррекционная, 

реабилитационная, манипулятивная; 

б) групповая, 

индивидуальная, внутриличностная, 

подтверждающая; в) императивная, 

манипулятивная, диалогическая. 

22. Центральный 

компонент профориентации - это: 

а) профессиональное 

консультирование;  

б) игра; 

в) беседа. 

6. Раздел 6. 

Подготовка 

конкурентно-

способной 

личности на 

рынке труда в 

современных 

условиях. 

ПК-1 Контрольн

ая работа 

1. Характеристика методов 

работы школьного социального 

педагога с учащимися по 

профориентации. 

2. Этапы 

самоопределения. 

3. Определите правила 

успешного трудоустройства. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Основы профориентологии» 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-1 1. Предмет, цели, задачи 

профориентологии. 

2. Базовые концепции 

профессионального становления 

личности. 3.Основные разделы 

профориентологии как интегративной 

дисциплины. 4.Научная классификация 

профессий. 

3. Разделы профориентологии, 

научная база. 

4. Нормативная база 

профориентологии. 

5. Психологическая классификация 

профессий. 

6. Направления психологического 

сопровождения профессионального 

развития личности. 

7. Дифференцированное 

профессографирование. Психологические 

особенности профессий. 

8. Дифференциальная психология 

профессиональной деятельности. 

9. Дифференциальная и 

типологическая профдиагностика. 

10. Профессионально-личностный 

психотип личности. 

11. Стили профессиональной 

деятельности. 

12. Профессия и специальность: 

отличительные признаки и взаимосвязь. 

13. Научные способы 

классификации профессий (предметная 

область труда, уровень необходимого 

образования, критерий трудности и 

вредности). 

14. Психологическая 

классификация профессии по Е.А. 

Климову (классификация по предмету 

труда, по цели труда, по орудиям и 
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условиям труда). 

15. Практическое

 использование

 классификации профессии:

 формула профессии, 

профпланы. 

16. Структура идеального 

личного профплана. 10.Содержание 

профессиограммы. 

17. Типы профессиональных 

планов. 

18. Планирование и развитие 

карьеры. 

19. Профессиональное резюме. 

20. Метод профессиографии, типы 

профессиограмм. 

21. Четыре типа

 профессиографирования:

 информационное,

 диагностическое, прогностическое 

и методическое. 

22. Метод психографии, типы 

психограмм. 

23. Профессиональное 

самоопределение личности. 

24. Субъекты профессионального 

самоопределения. 

25. Ценностно-смысловые основы 

профессионального самоопределения. 

26. Методы активизации 

профессионального самоопределения. 

27. Понятие, цели и задачи 

профориентационной работы. 

28. Формы и методы 

профориентационной работы. 

29. Профессиональная проба и 

факторы ее эффективности. 

30. Медико-физиологическое 

понимание профессиональной 

пригодности. 

31. Влияние индивидуальных 

особенностей (темперамент,

 характер, способности) на 

профессиональное самоопределение 

личности. 

32. Гендерные различия, 

связанные с профессиональным 

определением личности. 

16.Профориентация как система

 психолого-педагогических и
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 государственных мероприятий. 

33.Основные компоненты 

профориентации.  

34.Организация 

профориентационной работы.  

35.Сущность профессионального 

самоопределения.  

36.Конфликты профессионального 

самоопределения. 

37.Экономическое и социально-

психологическое содержание понятия 

"рынок труда".  

38.Безработица. 

39.Профессиональная пригодность. 

40.Трудоустройство: резюме, 

собеседование.  

41. Пути получения профессии. 

42. Этапы профессионального 

развития и профессиональная карьера. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511114 (дата обращения: 

01.05.2023). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04267-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510714 (дата обращения: 01.05.2023). 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00153-2. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/513662 (дата обращения: 01.05.2023). 

2.Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00151-8. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/514465 (дата обращения: 01.05.2023). 

https://urait.ru/bcode/511114
https://urait.ru/bcode/510714
https://urait.ru/bcode/513662
https://urait.ru/bcode/514465
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.c

om 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности 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 каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 
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4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client)  

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать 

форму (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

           В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

«Социальный педагог: воспитатель, медиатор, тьютор», реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-коммуникационных 

технологий системы дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по 

электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде, 

использования электронных образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а 

также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 

работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения 

качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации  

Умеет соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной задачи 

и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя 

из действующих правовых 

норм.  

Знать: необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения 

Уметь: анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ 

Владеть: методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

также потребности 

ресурсах 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда  

Уметь: 

демонстрировать 

умение самоконтроля 

и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 

Владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 

интересы и 

потребности 
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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 составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Дисциплина (Семестр 1) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в 
28 10 18 10 - 8 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

образовании 

Тема 1.1. Основные 

понятия электронного 

обучения 

10 4 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 1.2. Формы и 

технологии обучения 
10 4 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 1.3. Модель 

электронного обучения 
8 2 6 2 - 4 - - - - - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 2.1. Общие 

сведения об СДО и 

интерфейс «Виртуальной 

образовательной среды 

РГСУ» 

14 8 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 2.2. Изучение 

учебной дисциплины в 

СДО 

16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Тема 2.3. Сервисы 

взаимодействия в СДО 
5 1 4 2 - 2 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Общий объем, часов 72 27 36 10 - 16 - - - - - 
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2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов, использующиеся в СДО. 

 

Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту. 

 

Тема 1.2. Формы и технологии обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы электронного 

обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные 

причины перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

 

Тема 1.3. Модель электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 

учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов, использующиеся в СДО. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: электронные технологии в образовании 

Форма практического задания: эссе 

 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
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4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, 

доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. 

Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение 

с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Тема 2.1. Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной образовательной 

среды РГСУ» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы». 

 

Тема 2.2. Изучение учебной дисциплины в СДО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. 

Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 

Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 

процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 

разделов. 

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в СДО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. Обмен 

сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. Возможные 

ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической 

поддержки.   

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: система дистанционного образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ» 

Форма практического задания: кейс-здание 
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Перечень тем кейс-заданий к Разделу 2: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Дисциплина (семестр 1) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании 

10 Подготовка эссе  

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

17 Выполнение кейс – задания 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

3. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

4. Что такое электронная форма обучения? 

5. Что подразумевает электронное обучение? 

6. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

7. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

8. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

9. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

10. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

11. Что включает в себя установочная лекция? 
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12. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

13. Назовите основные критерии оценки реферата. 

14. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

15. Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

16. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

17. Что такое веб-браузер? 

18. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности? 

19. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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

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

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

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

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

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

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

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

4. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

5. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

6. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

7. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

8. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

9. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

10. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

11. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

12. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

13. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

14. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

15. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

16. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

17. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

 

https://urait.ru/bcode/511715
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

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

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

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

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

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

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

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

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

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

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

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. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/511715
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основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 



 
15 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет, который проводится в электронной форме методом электронного 

тестирования. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

практическая работа, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине выставляется по системе «зачтено / не зачтено». 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании 

УК-1 Компьютерное 

тестирование  

Преимуществом электронного обучения является … 

(!)обучение в удобное время 

(?)выработка навыков работы в коллективе 

(?)потребность в современном компьютерном оборудовании 

(?)выработка навыков публичного выступления 

Не является преимуществом электронного обучения … 

(!)выработка навыков работы в коллективе 

(?)обучение в удобное время 

(?)обучение в удобном месте 

(?)снижение финансовых затрат на обучение 

Электронное обучение – это … 

(!)обучение с помощью Интернет и мультимедиа 

(?)обучение с помощью телевидения 

(?)обучение с помощью радио 

(?)обучение с помощью электронных книг 

Какие из учебных действий не являются элементами электронного обучения? 

(!)просмотр телевизионной передачи 

(?)компьютерное тестирование в присутствии преподавателя 

(?)изучение материалов электронной библиотеки 

(?)выполнение виртуальной лабораторной работы 
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№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

УК-2 Компьютерное 

тестирование  

Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

(!)экономичность образовательного процесса 

(!)высокое качество образования 

(?)сокращение сроков обучения 

(?)рост производительности труда учебной администрации 

Какие из перечисленных инструментов являются синхронными? 

(!)чат 

(!)вэбинар 

(?)форум 

(?)е-mail 

Какие из перечисленных инструментов являются синхронными? 

(!)чат 

(!)видеоконференция 

(?)форум 

(?)система обмена файлами 

Какие из перечисленных инструментов являются асинхронными? 

(!)система обмена файлами 

(!)е-mail 

(?)чат 

(?)вэбинар 

По прогнозам, в будущем электронное обучение будет ...  

(!)одним из основных инструментов обучения 

(!)одним из факторов повышения качества образования 

(?)не будет применяться 

(?)будет вспомогательным инструментом 
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№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

2. Раздел 2. 

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

УК-6 Компьютерное 

тестирование  

СДО РГСУ – это... 

(!)Полнофункциональная законченная система управления обучением. 

(?)Инструмент для организации видеоконференций. 

(?)Многопользовательская он-лайн игра. 

Какие задачи не решаются системой дистанционного обучения? 

(?)Хранение и распространение учебно-методических материалов. 

(?)Обеспечение взаимодействия преподавателя, студентов и учебной 

администрации. 

(?)Обеспечение учебного администрирования. 

(!)Обеспечение взаимодействия студентов между собой. 

Как отправить ссылку на страницу в СДО, где произошла ошибка? 

(!)С помощью виджета «Техническая поддержка». 

(?)Такой возможности не существует. 

(?)Главное меню --> Сервисы --> Техническая поддержка. 

Доступ к списку дисциплин осуществляется через раздел: 

(!)Мои курсы. 

(?)Домой. 

(?)Деканат. 

(?)Мои дисциплины. 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды 

контролируе

мой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. В чем заключается организация обратной связи и принятия 

оптимальных решений в управлении качеством обучения? 

2. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

3. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной 

форме обучения Вы знаете? 

4. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

5. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

6. Что определяет использование механизмов проведения 

тестирования? 

7. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

8. Определите основные части модульных образовательных программ 

«Студент в среде электронного обучения». 

9. Каковы особенности планирования и использования входного 

контроля знаний? 

10. Сформулируйте социально-экономическую сущность 

дистанционной формы обучения. 

11. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

12. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной 

работы студента в виртуальной образовательной среде. 

УК-2 1. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и 

правила ее проведения? 

2. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

3. Укажите положительные и отрицательные моменты системы 

дистанционного обучения (на личном примере). 

4. Какие социальные технологии применяются при реализации 

стратегии проведения дистанционного образования? 

5. Какова роль государства в реализации программ дистанционного 

обучения?  

6. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

7. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной 

дисциплины в системе дистанционного обучения? 

8. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в 

СДО? 
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УК-6 1. Особенности применения дистанционного обучения в России и за 

рубежом 

2. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного 

обучения 

3. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

4. Инструменты электронного обучения 

5. Технологии электронного обучения 

6. Задачи системы СДО в обучении 

7. Интерактивность системы СДО 

8. Коммуникации в системе СДО 

9. Учебный процесс в системе СДО 

10. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

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

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

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

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511715
http://biblioclub.ru/
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отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

лекций, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач /практического занятия, 

техники безопасности при работе с компьютерами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

http://elibrary.ru/  

 

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

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме электронного тестирования,  

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических 

навыков мониторинга рынка труда, оценки средней заработной платы на рынке труда, 

самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения 

деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи;  

УК-1.2.  Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на основе 

синтеза и критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

методики 

постановки задач. 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию о 

подборе персонала. 

 Владеть: 

навыками 

разработки, 

внедрения, 

контроля, оценки и 

корректировки 

технологий и 

методов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 
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Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ 

исходя из действующих правовых 

норм. 

 

Знать: этапы 

найма и методы 

отбора персонала, 

процедуру подбора 

и отбора 

персонала. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации. 

Владеть: 

инструментами, 

отбора и 

адаптации 

персонала, 

навыками деловой 

оценки персонала 

при найме. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно оценивает 

временные ресурсы и ограничения 

и эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития. 

 

Знать: цели 

организации и цели 

личности, SMART-

технологию 

постановки целей 

Д. Доурдэна, 

систему 

постановки целей 

Г. Архангельского, 

основные приёмы 

планирования 

рабочего времени, 

метод контроля 

«Пяти пальцев» Л. 

Зайверта. 

Уметь: определять 

потери и 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени, рассчитав 

коэффициент 

использования 

рабочего времени, 

коэффициент 

потерь времени по 

организационно-

техническим 

причинам. 

 Владеть: 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени, 
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приёмами 

делегирования 

полномочий. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 36 36 

Лекционные занятия 
20 20 

Практические занятия 
16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 
27 27 

Контроль промежуточной аттестации 
9 9 

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
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о
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Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Профессиональное 

самоопределение 
32 14 18 10  8  

 
  

 

Тема 1.1. Рынок труда 14 6 8 4  4  
 

   

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

18 8 10 6  4  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

поиска работы 
31 13 18 10  8  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие 

карьеры 
14 6 8 4  4  

 
  

 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 
17 7 10 6  4  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

Тема 1.1. Рынок труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка 

труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в Российской Федерации». 

Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Безработица. Виды безработицы. Последствия 

безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ. 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности, 

должности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. Требования, 

предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. Мотивация деятельности как целеполагание, 

самоопределение. Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

Тема 2.1. Понятие карьеры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и 

др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы 

управления карьерой в организации. 

Тема 2.2. Планирование трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы, 

прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы – это поиск 

информации. Источники информации (в том числе неформальные) о возможностях 

трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при поисках работы. 

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, 

работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Эффективность использования источников информации о возможностях трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного поведения 

при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды и структура 

резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: рынок труда 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести анализ востребованности направления (по которому обучаются студенты) 

на региональном рынке труда. 

2) Провести сравнительный анализ, сформировать рейтинг перспективных профессий 

региона. 

Тема практического занятия: профессиональная деятельность 

Форма практического задания: кейс-задание 
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Пример кейс-задания 

Начало самостоятельной жизни человека в обществе связано с выбором профессии, 

ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами и целями, определяющими 

общественное поведение и отношение. Наиболее ответственным в профессиональном 

самоопределении выпускников является этап выбора направления и способа получения 

профессионального образования. Именно на этом этапе происходит конкретизация личностных 

целей, под которой выстраивается новая модель деятельности и идёт переориентация внутренних 

ресурсов.   

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов самоопределения 

является «престижность выбираемой профессии».  Самореализация личности в труде может 

осуществляться по разным направлениям. Это может быть утверждение своего достоинства 

через качественное выполнение поставленных производственных задач, самореализация через 

поиск новых задач и смыслов в труде. Это может быть самореализация через утверждение своего 

превосходства над другими людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то, 

чтобы делать людям добро.  

Стремление быть уважаемым и достойным членом общества может реализоваться 

разными путями. Профессиональное самоопределение уместно понимать как деятельность 

человека, принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как субъекта труда. 

Таким образом, учащиеся осознают, что стоят на пороге жизни. Поэтому они склонны 

рассматривать знания не как самоценность, а как инструмент, с помощью которого они смогут 

получить профессию, обеспечить себе большой доход и высокий уровень жизни.  

Само понимание «успеха» (тесно связанное с представлением об элитарном) 

неоднозначно. Неоднозначность проявляется не только в этическом плане (что имеет 

общественную ценность, а что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения. 

Например, на ранних этапах развития субъекта труда многое определяется тем, насколько 

воспитатели и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное отношение к честному и 

творческому труду.  

Для студента на первый план выходит «успешная учёба», а также престижность 

профессии. Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы ценностей и 

является феноменом общественного сознания, в котором отражается существующая в обществе 

иерархия профессий, складывающаяся из уровня образования, ответственности, величины 

оплаты труда и т.д. Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости 

профессии, выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, тесно 

связанным с социальным аспектом самоопределения.   

Вопросы:  

1. Что является важнейшим фактором в выборе профессии?  

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде.  

3. Что такое профессиональное самоопределение?    

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: понятие карьеры 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести самоанализ умений и способностей; определить варианты построения своей 

карьеры. Выполнить упражнение «Мои достижения (на фактический момент времени)». 

Выполнить упражнение «Цели карьеры». 

2) Составление собственного резюме. 
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Тема практического занятия: планирование трудоустройства  

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Оценить правила поиска работы. Спланировать процесс трудоустройства. 

Сформировать индивидуальные планы поиска работы. Произвести анализ барьеров, мешающих 

трудоустройству. 

2) Составить плана собственного трудоустройства. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

14 

Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ПОИСКА РАБОТЫ 13 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
27 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике. 

3. Особенности занятости студентов. 
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4. Классификация профессий для целей профориентации. 

5. Профессиональные типы личности по Дж. Холланд. 

6. Типы профессий в классификации Е.А. Климова. 

7. Психомоторные показатели в профконсультировании. 

8. Роль нейродинамических особенностей в выборе профессии. 

9. Личностные факторы профессионального выбора. 

10. Становление интересов личности. 

11. Профессиональная идентичность. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Эффективные каналы поиска работы.  

2. Стандарты составления документации для работника.  

3. Форматы и технологии отбора. 

4. Секреты успешного интервью.  

5. Классификация профессий для целей профориентации. 

6. Форматы неполной занятости.  

7. Определение оптимума занятости.  

8. Взаимодействие работодателей и вузов: возможности для занятости и развития компетенций.  

9. Основные универсальные компетенции для молодого специалиста.  

10. Эффективная презентация – основные правила, технологии, примеры. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

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

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

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

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

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Профессиональное самоопределение» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. Демография – это: 

а) наука о народонаселении; 

б) наука о природных ресурсах; 

в) наука о доходах населения; 

г) наука об эффективности производства. 

 

2. Уровень безработицы – это: 

А) отношение численности безработных к численности рабочей силы; 

б) сумма уровней фрикционной и структурной безработицы; 

в) доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости. 

 

3. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не работал 

полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении: 

а) как фрикционной, так и структурной безработицы; 

б) циклической безработицы; 

в) фрикционной безработицы; 

г) структурной безработицы. 

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Информация о процедуре предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы предоставляется: 

а) платно; 

б) бесплатно; 

в) частично оплачивается. 

 

5. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в интернет-сайт; 

д) в частное агентство по трудоустройству. 

 

6. Рынок труда – это: 

а) составная часть производства; 

б) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы; 



 
17 

в) система социально-экономических отношений по поводу распределения и 

перераспределения занятого населения; 

г) все перечисленные определения правильны; 

д) все перечисленные определения неверны. 

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Какой группы профессий, выделенных учёными, не существует? 

а) опасные профессии; 

б) системные профессии; 

в) напряжённые профессии; 

г) вредные профессии. 

 

8. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) трудовая книжка; 

б) справка об окончании кружка; 

в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

г) паспорт; 

д) резюме; 

е) аттестат или диплом; 

ж) заявление. 

 

9. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) эпистолярная переписка; 

д) доверенность. 

 

10. Перед тем как принять предложение о работе, необходимо оценить:  

а) перспективы карьерного роста;  

б) численность предприятия; 

в) свое физическое здоровье;  

г) количество конкурентов у предприятия. 

Раздел 2. «Технологии поиска работы» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. К числу способов поиска работы относятся:  

А) поиск с помощью частных служб;  

Б) поиск через знакомых; 

В) поиск с помощью государственной службы трудоустройства;  

Г) все ответы верны. 

 

2. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы? 

А) первая и вторая;  

Б) начальная и заключительная;  

В) активная и пассивная;  

Г) основная и второстепенная.  
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3. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем? 

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность; 

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

5. Какую цель преследует этап прохождения собеседования?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

6. Какую цель преследует этап принятия решения?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения?  

А) этап принятия решения;  

Б) этап прохождения собеседования;  

В) этап обратной связи с руководителями других фирм;  

Г) этап подготовки к собеседованию.  

 

8. Каким способом поиска работы следует воспользоваться соискателю, если он не только 

хочет найти работу, но и может пройти переподготовку и повышение квалификации совершенно 

бесплатно? 

А) с помощью государственной службы;  

Б) с помощью частных служб трудоустройства;  

В) с помощью газет и журналов;  

Г) с помощью знакомых.  

 

9. Что не является преимуществом скрытого рынка вакансий?  

А) у вас меньше конкурентов;  

Б) у вас больше конкурентов;  

В) у вас больше шансов найти работу, соответствующую вам;  

Г) у вас есть возможность создать новую должность. 

 

10. От чего не зависит разброс в оплате труда?  

А) от отрасли, в которой вы предполагаете работать;  

Б) от компании, которая нанимает сотрудника;  

В) от вашего внешнего вида;  

Г) от того впечатления, которое вы смогла произвести на работодателя. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-1 
1. Рынок труда – это: 

а) система социально-экономических отношений по найму и оплате 

безработной части 

населения, регулируемых трудовыми нормами; 

б) система социально-экономических отношений по поводу 

распределения и перераспределения занятого населения; 

в) система социально-экономических отношений по поводу 

формирования, потребления, распределения и перераспределения 

рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых 

трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления трудовыми 

ресурсами;  

г) все ответы верны.  

 

2. Как называется вид трудовой деятельности человека, который требует 

особой подготовки и является источником доходов? 

а) профессия; 

б) должность; 

в) квалификация; 

г) нет правильного ответа. 

  

3. Как называется квалифицированный человек, «продающий» 

результаты своего труда? 

а) «дилетант»; 

б) «любитель»; 

в) «профессионал»; 

г) нет правильного ответа. 

  

4. Выбираемая профессия должна соответствовать: 

а) спросу на рынке труда; 

б) интересам; 

в) требованиям работодателя; 

г) все варианты верны. 

  

5. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности. 

Потому что с возрастом: 

а) ухудшается его здоровье; 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал; 

в) повышается его заработная плата; 

г) возрастает его производительность.  

  

6. Как называется группа профессий, сходных по предмету труда? 

а) тип профессий; 
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б) класс профессий; 

в) классификация профессий; 

г) нет правильного ответа. 

  

7. Как называется документ, содержащий краткую историю карьеры и 

описание профессионально важных качеств человека, который ищет 

работу? 

а) справка; 

б) автобиография; 

в) резюме; 

г) заявление. 

  

8. Резюме имеет: 

а) рекламный характер; 

б) творческий характер; 

в) исполнительский характер; 

г) нет правильного ответа. 

  

9. Какова цель резюме? 

а) знакомство с работодателем; 

б) собеседование; 

в) знакомство с кандидатом; 

г) нет правильного ответа. 

  

УК-2 
10. Какой период времени составляет регламент информативной беседы 

по телефону? 

а) 1 – 1мин 15 сек; 

б) 2 – 3 мин; 

в) 4-5 мин; 

г) нет правильного ответа. 

  

11. Какие этапы включает в себя структура беседы по телефону? 

а) вводный; 

б) основной; 

в) заключительный; 

г) все ответы верны. 

  

12. Чем завершается правильно проведенный телефонный разговор с 

потенциальным работодателем?  

а) приглашением на собеседование; 

б) приемом на работу; 

в) отказом; 

г) нет правильного ответа. 

  

13. Как называется интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы 

на которые требуют точной и профессиональной оценки? 

а) беседа; 

б) собеседование; 

в) рассказ; 

г) нет правильного ответа. 

  

14. Как называется вид интервью при приеме на работу, при котором 

вопросы задаются в заранее установленном порядке? 
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А) «ситуационное» 

Б) «стрессовое» 

В) «поведенческое» 

Г) «структурированное» 

  

15. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) диплом; 

б) справка об окончании кружка; 

в) паспорт; 

г) резюме. 

  

16. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) переписка по интернету. 

  

17. Как называется степень соответствия профессиональных 

возможностей человека требованиям профессии? 

а) «профессиональные важные качества»; 

б) «профессиональная пригодность»; 

в) «профессиональная ориентация»; 

г) нет правильного ответа. 

  

18. Как называется проверка уровня развития общих и специальных 

способностей человека, особенностей интеллекта и характера с 

помощью психологических тестов? 

а) «профессиональное тестирование»; 

б) «профессиональный опрос»; 

в) «профессиональное анкетирование»; 

г) нет правильного ответа. 

  

19. Как называются способности, определяющие успешность 

выполнения какого-либо конкретного вида деятельности? 

а) «общие»; 

б) «профессиональные»; 

в) «специальные»; 

г) нет правильного ответа. 
 

УК-6 
20. Наличие незанятого рабочего места или должности, на которую 

может быть принят новый работник, называется: 

А) «должность»; 

Б) «работа»; 

В) «вакансия»; 

Г) «карьера». 

 

21. Как называется профессиональный и служебный путь человека, 

изменение им своего  профессионального и служебного положения? 

а) «вакансия»; 

б) «карьера»; 

в) «работа»; 

г) нет правильного ответа. 
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22. Как называется вид карьеры, предполагающий перемещение в 

смежную функциональную область, а также выполнение конкретной 

служебной роли на должности, которая не закреплена в организации? 

а) «вертикальная»; 

б) «горизонтальная»; 

в) «перпендикулярная»; 

г) «параллельная». 

  

23. Данный вид модели деловой карьеры представляет собой процесс, 

при котором работник занимает должность в течение некоторого 

времени, в течение которого полностью изучает её особенности и 

специфику.  Затем накопленный опыт позволяет сотруднику занять 

более высокий пост. Как называется такая модель деловой карьеры? 

а) «лестница»; 

б) «трамплин»; 

в) «змея»; 

г) «перепутье». 

  

24. Основным требованием к составлению резюме является: 

а) краткость; 

б) правдивость; 

в) грамотность; 

г) все ответы верны. 

  

25. В данном типе резюме события излагаются в обратном порядке (т.е. 

начиная с последнего) перечисляются все места работы соискателя и 

обязанности, которые он выполнял. Выбирают его, если в карьере 

отмечается устойчивый и последовательный рост. Как называют такой 

тип резюме? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

26. Какой тип резюме включает помимо описания профессиональных  

достижений перечисление основных этапов трудовой биографии? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

27. Как называется интервью, основная цель которого – отсеять 

случайных кандидатов, которые явным образом не соответствуют 

заявленным критериям и ожиданиям работодателя? 

а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

28. Во время данного вида собеседования оценивается основная масса 

информации о претендентах на вакантную должность: опыт работы, 

личностные качества, ожидаемая зарплата, готовность к выходу на 

работу и т.д. Как называется такое интервью? 
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а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

29. Как называется государственное учреждение, предоставляющее 

населению бесплатные услуги по профессиональной ориентации и 

психологическую поддержку? 

а) «органы социальной защиты населения»; 

б) «центр психологической поддержки»; 

в) «центр пенсионного обеспечения населения»; 

г) «центр профориентации». 

  

30.  Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в налоговую инспекцию. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339;   

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497.   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

2. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач)  Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование).  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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